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Предисловие к русскому изданию 

Дорогой читатель. 

Вы держите в руках книгу, которая обобщает полученные за последние 
20 лет знания о толковании текста Ветхого Завета, истории ветхозаветных 
исследований и истории археологии. Сами авторы придерживаются впол
не консервативных взглядов на толкование ветхозаветных книг, но не за
бывают знакомить читателя с последними тенденциями и различными 
подходами к толкованию Ветхого Завета. Благодаря этому, книга одновре
менно может играть роль и пособия для изучения Ветхого Завета в церк
вях, и компаса для тех, кто намерен посвятить время и силы серьезному 
исследованию Библии. 

При подготовке издания книги на русском языке мы сознательно 
пользовались несколькими русскими переводами Библии. Во-первых, по
тому что мысль авторов часто связана с тем или иным смысловым оттен
ком оригинального ветхозаветного текста, что не всегда отражается Сино
дальным переводом. Во-вторых, мы считаем, что один из лучших способов 
изучения Святого Писания - сравнение различных переводов и потому 
всегда приветствуем новые серьезные попытки перевода Библии на совре
менный язык. Мы также предполагаем, что многие читатели хорошо зна
комы с текстом синодального перевода, и для них эта книга предоставляет 
прекрасную возможность сравнить Синодальный перевод с современны
ми переводами Библии. 

Сегодня, помимо Синодального перевода, авторитетом пользуются пе
реводы Российского Библейского Общества, поэтому при подготовке рус
ского издания книги было принято решение переводить все цитаты из 
Нового Завета по переводу «Радостная Весть» (Новый Завет в переводе с 
древнегреческого - М.: РБО, 2001), а цитаты из Ветхого Завета по перево
дам текстов Ветхого Завета с древнееврейского (ответственный редактор 
М.Г. Селезнев). 

К сожалению, полный перевод Ветхого Завета еще не завершен, и в связи 
с этим нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. В свет вышли 
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переводы только четырнадцати книг Ветхого Завета. Среди них книги 
Бытие, Исход, Второзаконие, книги Иисуса Навина, Судей, Иова, Прит
чей, Экклезиаста и Эсфири, Плач Иеремии и книги пророков Исайи, Иере
мии, Иезекииля и Даниила. Соответственно, все цитаты из этих книг, а так
же их названия (например, Экклезиаст вместо Екклесиаст) были приведе
ны в новом переводе. Что же касается остальных книг Ветхого Завета, то 
использовался Синодальный текст, а в тех местах, где смысловой оттенок 
английского перевода имел некоторые отличительные особенности, мы 
приводили перевод библейской цитаты с английского языка. 

Мы уверены, что эта книга будет полезна читателям, которых интере
сует суть Святого Писания и которые видят в Ветхом Завете нестареющее 
послание, предназначенное всем народам во все времена. 

Издательский отдел Духовной Академии Апостола Павла. 
Декабрь 2007 года. 



В В Е Д Е Н И Е 
Марк Мангано 

Духовная Академия Апостола Павла предлагает Вам ознакомиться с 
кратким и современным введением ко всем книгам Ветхого Завета. Сле
дуя названию (Введение) мы будем рассматривать каждую книгу Ветхого 
Завета по отдельности, обращая особое внимание на такие вопросы, как 
авторство, датировка и цели книги. 

В работе над этим томом приняли участие пять авторов. Раднал Бэйли, 
профессор университета Фаулкнер (Монтгомери, Алабама) стал автором 
глав, рассказывающих о книгах Пятикнижия и о книге Даниила. Доктор 
Дейл Мейнор, профессор университета Хардинг (Сеарки, Арканзас), на
писал главы об исторических книгах - Иисус Навин, Судьи, Руфь, книги 
Царств, Паралипоменон, Ездра-Неемия и Эсфирь. Доктор Мейнор также 
является региональным директором археологической экспедиции в Тель 
Бес-Шемеше в Израиле, поэтому не удивительно, что именно он написал 
вводную статью по библейской археологии. 

Др. Гари Холл, профессор Ветхого Завета и Иврита в Христианской 
Семинарии Линкольн (Линкольн, Иллинойс) написал главы о пророчес
ких книгах. Доктор Уолтер Зорн, также из Христианской Семинарии Лин
кольн написал главу о Псалтири, книге Иова и книге Песни Песней. Док
тор Марк Мангано, также из Линкольна, написал три вводные главы, а так
же главы о книге Притчей и книге Экклезиаста. Он же стал редактором 
всего проекта. 

Каждая глава поделена на восемь основных разделов. 
Исторический и культурный фон. Чтобы углубить понимание Божье

го Слова, мы должны постараться максимально сократить расстояние меж
ду древним миром и нашим временем. Нас отделяет от древнего мира куль
тура и традиции, язык и громадный временной интервал. И только благо
даря изучению исторического фона мы можем сократить ту пропасть, ко
торая отделяет «нас» от «них». Например, чтобы правильно понять посла
ния любого из пророков, читатель должен представить пророка в опреде
ленном месте временной шкалы истории древнего Израиля. Читатель так
же должен понять, как в пророческой проповеди отражается международ
ные отношения того времени. Появились ли на горизонте армия Ассирии? 
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Или же речь идет о нашествии Вавилонской армии? Культурные тради
ции также играют важную роль. Например, читатель Бытия должен раз
бираться в древних обычаях, связанных с усыновлением и суррогатным 
материнством, чтобы понять роль Елиезера (Быт. 15:2-3) и Агари (Быт. 
16) в рассказе о жизни Авраама. 

Текст и автор. Масоретский текст Иудейского Писания (Ветхого Заве
та) был тщательно сохранен Масоретами (от которых и пошло название 
этого текста), еврейскими учеными и книжниками. Несмотря на их вер
ность тексту Библии, как Слову Божьему, при переписке были допущены 
некоторые ошибки, которые позднее вошли в церковную традицию. Пере
писка вручную не может быть идеальной, так что любой текст не застрахо
ван от ошибок. Все эти ошибки были выявлены и классифицированы с 
помощью методов текстуальной критики. Обычно ошибки появлялись в 
результате взаимодействия глаз, рук, разума и, возможно, уха книжника-
переписчика. Ошибки обнаруживаются при сравнении одной древнееврей
ской рукописи с другой (как, например, это было при сравнении со свитка
ми Мертвого Моря), или с переводом древнееврейского текста на другой 
язык. Ветхий Завет, например, был ранее переведен на древнегреческий 
язык. Этот перевод сегодня известен под названием «Септуагинта» (или 
LXX). Там, где вопрос о текстуальной критике вставал остро, авторы дела
ли соответствующие замечания." 

История толкования. Каждая книга Библии в разное время толкова
лось по-разному. Книга Ионы, например, воспринималась как легенда, как 
аллегория, как притча или как историческое повествование. Изучение ис
тории толкования каждой книги полезно, по крайней мере, в двух случаях. 
Во-первых, толкователь вынужден определять правильные вопросы, ко
торые нужно ставить перед текстом, а затем искать правильные ответы на 
эти вопросы. Если книга Ионы - это историческое повествование, то име
ет ли она общие характеристики с другими библейскими примерами исто
рических повествований (такими как книги Царств)? Как следует толко
вать еврейскую поэзию? Станет ли читатель следовать минималистскому 
подходу, который, используя понятие так называемого синонимического 
параллелизма, где вторая строка считается всего лишь балластом или «сти
листической» вариацией первой строки, или же читатель воспримет мак-

* В связи с тем, что авторы часто обращают внимание на смысл отдельных слов 
и выражений библейского текста, при переводе книги на русский язык мы реши
ли пользоваться современными переводами Священного Писания, которые были 
сделаны с более древних рукописей. Так, для перевода цитат из Нового Завета 
использовалось 3 издание перевода «Радостная Весть», выпущенное Российским 
Библейским Обществом в 2006 году. Для перевода цитат из Ветхого Завета ис
пользовались уже вышедшие в свет переводы отдельных книг Ветхого Завета. 
Среди них книги Бытие, Исход, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Эсфирь, Иов, 
Притчи, Экклезиаст, Исайя, Иеремия, Плач Иеремии, Даниил. Во всех остальных 
случаях дается либо синодальный перевод, либо приводится перевод с английс
кого языка. Таким образом мы постарались как можно лучше передать мысль ав
торов книги. - Прим. Ред. 
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сималистский подход, при котором вторая строка подчеркивает, усилива
ет или углубляет мысль автора? Во-вторых, толкователь начинает пони
мать, как сильно культура влияет на толкование Писания. Повлиял ли «дух 
времени» на аллегорическое толкование Песни Песней? Повлиял ли тот 
же дух на отрицание предсказательного элемента в пророчествах? Привел 
ли этот дух толкователей к «крайне консервативному» или «крайне либе
ральному» подходу, или же помог найти верный путь? 

Авторы этого Введения также исследовали свидетельства, которые по
могают ответить на вопросы авторства книг Ветхого Завета. Библейские 
книги не снизошли к нам с титульными страницами, с указанием имени 
автора, даты и авторских прав. Толкователь должен искать в тексте книги 
внутренние ключи и сравнивать свои открытия с внешней традицией, что
бы правильно ответить на вопрос об авторстве книге. 

Структура. Каждая глава содержит рабочий план книги. План помога
ет не упустить направления, в котором движется мысль автора. Но этот 
раздел каждой главы выходит за рамки простого плана. Здесь же может 
быть помещено исследование тем повествования, раскрыта художествен
ная красота текста, или, например, указано, как литературная форма тек
ста помогает содержанию в передачи главной мысли. 

Жанр. Жанром называется группа текстов, схожих между собой по со
держанию, форме, функции, настроению и/или стилю. Жанр сильно вли
яет на толкование. Возьмем, например, следующий стих из 4 книги Царств 
24:1. «Во дни правления Иоакима, Навуходоносор, царь Вавилонский, втор
гся в землю и Иоаким на три года стал его вассалом. Но затем он переду
мал и восстал против Навуходоносора» (пер. с англ). Читатель моменталь
но воспринимает этот жанр как историческое повествование и ожидает, 
что автор продолжит подачу исторического или хронологического мате
риала. А теперь взгляните на другой пример: «От тяжких трудов - всегда 
прибыток, от пустословия - лишь надежда» (Прит. 14:23). Читатель сразу 
же узнает в этих словах притчу и ожидает от автора дальнейших мудрых 
советов для мудрой жизни. Эти два примера указывают, что тот или иной 
жанр предполагает соответствующий подход к чтению и формирует ожи
дания читателя. 

Богословские темы. Поскольку для нас Библия - это Слово Божье, 
Писание - это сокровищница истин о Боге, о человеке и о взаимоотноше
ниях между Богом и человеком. Каждая книга Ветхого Завета делает свой, 
уникальный вклад в библейское мировоззрение. 

Связь с Новым Заветом. В этих разделах авторы исследуют, как Но
вый Завет совмещается с Ветхим Заветом. Авторы Нового Завета могут 
ссылаться, перефразировать или цитировать Первый Завет. Они могут упо
минать героев, места, события, слова, идеи или темы Ветхого Завета. Вет
хий Завет указывает на грядущую победу Бога в Мессии и на победу Бо
жьего Царства над всеми злыми силами. Эта победа получила воплощение 
в Иисусе. Его Церковь свидетельствует о преображающем и победонос
ном присутствии Спасения Божьего. 

Специальные разделы. Каждому автору было позволено добавить еще 
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один раздел к любой главе, чтобы рассказать о специфических вопросах 
толкования отдельных книг. Доктор Мейнор, например, завершил главу о 
книгах Царств разделом, под названием «Историческая достоверность». В 
этом дополнении он обсуждает историчность книг Царств. 

Библиография. От «множества книг - конца не будет» (Эккл. 12:12). В 
конце тома помещено большое количество книг и статей к каждому разде
лу. Эти списки показывают серьезное исследование каждой книги Библии, 
а также напоминают нам о том, что каждый ученый обязан своей работой 
трудам предшествующих поколений исследователей. «Железо оттачива
ется железом, а человек - другими людьми» (Прит. 27:17). 

Книга написана с некоторыми исходными предпосылками относитель
но Писания. Во-первых, мы считаем, что Библия - это Слово Божье, вдох
новенное Святым Духом. «Но прежде всего надо помнить, что ни одно про
рочество Писания не может быть истолковано самим человеком, ведь ни
когда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что 
исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух» (2 Пет. 1:20-21). 

Во-вторых, Библия - достоверна и истинна. В Пасторских Посланиях 
Павел постоянно напоминает: «Вот верные слова» (1 Тим. 1:15; 3:1; 4:9; 2 
Тим. 2:11; Тит. 3:8). Также как и Павел, мы относим эти слова ко всей Биб
лии. Он писал: «Всякое Писание боговдохновенно и полезно: оно помога
ет учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью, так 
что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу» (2 
Тим. 3:16-17). 

В-третьих, Библия не противоречит сама себе. Написанная большим 
числом разных авторов, которые писали в разное время, пользовались раз
ными жанрами, Библия остается единой и последовательной книгой. Биб
лия - это свидетельство Отца Сыну (Иоанна 5:39) через Святого Духа (1 
Кор. 2:6-15). 

Мы желаем, чтобы эта книга послужила вам при изучении Ветхого За
вета. Пусть она принесет славу Богу Отцу, Его Сыну, Иисусу, и Святому 
Духу 

Марк Мангано 
Август, 2005 года. 
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КАНОН 

Иудейская Библия (соответствует христианскому Ветхому Завету) со
стоит из двадцати четырех книг, объединенных в три группы. Первая груп
па, носящая название тора («закон»), включает Бытие, Исход, Левит, Чис
ла и Второзаконие. Эти пять книг (Пятикнижие) обычно называются «Кни
ги Закона» или «Книги Моисея» (ср. Мк. 12:26). Вторая группа называет
ся невиим («пророки») и подразделяется на ранних пророков (Иисус На-
вин, Судьи, книги пророка Самуила и две книги Царств) и поздних проро
ков (Исайя, Иеремия, Иезекииль и книга двенадцати пророков). Третья 
группа называется кетубим («писания»). В нее входят одиннадцать книг 
(так называемые агиографы): Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Руфь, 
Плачь Иеремии, Екклесиаст, Есфирь, Даниил, Ездра-Неемия (считается 
единой книгой) книга Паралипоменон. Иудейская Библия в общем иден
тична христианскому Ветхому Завету. Различие в количестве книг появи
лось в результате деления единой книги Двенадцати Пророков на двенад
цать отдельных книг так называемых Малых Пророков, а также деления 
книг Самуила, Царств, Паралипоменон и Ездры-Неемии на соответствен
но 1, 2, 3, и 4 книги Царств, 1 и 2 книги Паралипоменон и книги Ездры и 
Неемии. 

Эти книги составляют канон Ветхого Завета. Слово канон означает со
брание книг «признанных группой верующих Священным Писанием».

1 

Существуют ли исторические и текстуальные свидетельства, подтвер
ждающие каноничность всего Ветхого Завета и каноничность каждой его 
книги в отдельности? 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ИУДЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

Текст Ветхого Завета 

В самом тексте Ветхого Завета можно увидеть указания на авторитет 
или, если хотите, богодухновенность, отдельных книг. 

2 книга Царств 14:6 
Воцарившись и утвердившись на иудейском престоле, Амасия (796-767) 

1
 ЕЕ Bruce, The Canon of Scripture (Downers Grov, IL: InterVarsity: 1988), p. 17. 

Шнейер Лейман пишет: «Канонические книги - это книги, принимаемые иудея
ми как авторитетные, используемые в религиозной практике и/или преподава
нии доктрины, авторитет которых признается иудеями всех поколений. Более того, 
такие книги предназначены для личного и совместного изучения и толкования». 
Современный правоверный иудей, помимо Библии, считает авторитетными и при
меняет в повседневной жизни Мишну, Талмуд, и Галаху. Лейман считает, что для 
иудея каноничность еврейских Писаний все же отличается от каноничности Миш-
ны или Талмуда. Еврейские Священные Писания богодухновенны, то есть были 
составлены под руководством свыше. Вся остальная иудейская религиозная ли
тература не считается богодухновенной, то есть составлялась людьми без вмеша
тельства свыше. См. Shnayer (Sid) Z. Leiman The Canonization of Hebrew Scripture: 
The Talmudic andMidrashic Evidence [Hamden, CT: Archon Books, 1976], pp. 14-15). 
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казнил всех слуг, замешанных в убийстве его отца Иоаса (835-796). Но 
Амасия не стал казнить сыновей убийц, во исполнение заповеди из книги 
Второзакония 24:16: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за де
тей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за 
свое преступление должен быть наказываем смертью». 
2 книга Паралипоменон 17:9 

Автор книги, живущий во времена царя Иосафата (872-848) признает 
канонический статус Торы. 

Книга Иеремии 26 
В книге Иеремии (глава 26) рассказывается, как некоторые священни

ки и пророки предложили приговорить пророка Иеремию к смертной каз
ни за то, что он «пророчествует против [Иерусалима]» (ст. 11). Но старей
шины иудейские защитили Иеремию, указывая на аналогичную ситуацию 
в пророческом служении Михея, который двумя веками раньше также про
рочествовал против столицы, Иерусалима (Мих. 3:12). Михея тогдане каз
нили. Наоборот, царь Езекия стал искать Господнего расположения, и опас
ность миновала. По мнению старейшин, приговорив к смерти этого «Ми
хея нашего времени», царь навлечет на страну страшное горе! (ст. 19). Для 
защиты Иеремии старейшины воспользовались непререкаемым авторите
том книги пророка Михея. 

Книга Даниила 9 
В книге Даниила 9:2 читаем: «Я, Даниил, сообразил по книгам число 

лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет 
исполнятся над опустошением Иерусалима». На промежуток в «семьде
сят лет» указывают отрывки из Иеремии 25:11 и 29:10. Обратите внима
ние, что Иеремия называет эту книгу «книгами» - эквивалентом слова 
«Писания». 
Книга Захарии 1 

Пророк Захария, живший в VI веке до н.э., сказал: «Не будьте такими, 
как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: «так 
говорит Господь Саваоф: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел 
ваших»; но они не слушались и не внимали Мне, говорит Господь» (1:4). 
Призыв к покаянию однозначно характеризует пророческое слово от Гос
пода. Обратите внимание, что в данном случае Захария цитирует конкрет
ные отрывки из Иеремии (18:11-12; 25:5 и 35:15), то есть признает книгу 
Иеремии богодухновенной. 

Книга Неемии 8 
Прочитав закон, вернувшиеся из плена иудеи стали плакать и не пре

минули немедленно исполнить услышанные заповеди: 

«И нашли написанное в законе, который Господь дал чрез Моисея, 
чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в ку
щах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в 
Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садо
вой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые и ветви пальмовые, и 
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ветви [других | широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по 
написанному» (8:14-15). 

Другие иудейские писания 

Баба Батра 

Вавилонский Талмуд в трактате Баба Батра (14и-15а) приводит цита
ту, относящуюся ко времени не позднее второго века, которая подтвержда
ет существовавшее уже в те годы деление Ветхого Завета на три части и 
всеобщее отношение к ним как к священным книгам. 

«Наши раввины учат, что в число пророков входят книги Иисуса На-
вина, Судей, Самуила, Царств, Иеремии, Иезекииля, Исайи и Две
надцати Малых Пророков... В число Агиографов входят Руфь, Псал
мы, Иов, Притчи, Экклезиаст, Песнь Песней, Плачь Иеремии, Да
ниил и Свитки Эсфири, Ездры и Паралипоменон... Кто автор Писа
ния? Моисей написал собственные книги и частично книги Валаама 
и Иова. Иисус Навин написал книгу, носящую его имя и [последние] 
восемь стихов Пятикнижия».

2 

4 книга Ездры 
О том, что Ветхий Завет состоит из двадцати четырех книг, также гово

рится в 3 книге Ездры, датируемой концом первого века (14:44-47): 

«Написаны же были в сорок дней девяносто четыре книги. И когда 
исполнилось сорок дней, Всевышний сказал: первые, которые ты 
написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные и недо
стойные, но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их муд
рым из народа».

3 

Иосиф Флавий 
Иосиф Флавий, известный иудейский историк первого века насчитал 

только двадцать две книги. Вот как звучит его знаменитая цитата (Против 
Апиона, 1.37-42): 

«А потому, само собой разумеется, и более того - с необходимостью 
из этого следует, - раз никто не имеет права вносить в списки что-
либо от себя и в написанном не бывает никаких разногласий, но толь
ко у пророков с достоверностью переданы самые отдаленные собы
тия глубокой древности, как они были, частью записанные по боже
ственному вдохновению, частью - ими самими, - то у нас не вели
кое множество книг, которые не согласовывались бы между собой и 
противоречили друг другу, а только двадцать две, содержащие лето
пись всех событий нашей истории, и они по справедливости почита
ются боговдохновенными. 
2
 The Babylonian Talmud, Seder Nezikin in Four Volumes, vol. 2: Baba Bathra, 

translated into English with notes, glossary and indices under the editorship of Rabbi 
Dr. I. Epstein (London: Soncino Press, 1935-48), pp. 70-71. 

3
 James H. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha (Garden City, NY: 

Doubleday, 1983), 1:555. 

«Нетрудно 
догадаться, 
насколько мы 
доверяем своим 
книгам, если в 
них на протяже
нии стольких лет 
никто не посмел 
ни прибавить, ни 
изъять, ни изме
нить что-либо». 

- Иосиф Флавий 
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Пять из них - книги Моисея, которые содержат законы и исто
рическое предание от сотворения человека до смерти Моисея. Этот 
период времени составляет почти три тысячи лет. От смерти Мои
сея до царствования персидского царя Артаксеркса, преемника Ксер
кса, жившие после Моисея пророки составили еще тринадцать книг 
с изложением событий. Остальные четыре книги содержат песнопе
ния Богу и наставления людям в их повседневной жизни. 

От Артаксеркса и доныне также написано несколько книг, но они 
не столь же достоверны, как предыдущие, поскольку не существует 
строго установленной преемственности пророков. 

Нетрудно догадаться, насколько мы доверяем своим книгам, если 
в них на протяжении стольких лет никто не посмел ни прибавить, 
ни изъять, ни изменить что-либо. Каждому еврею от самого рожде
ния полагается почитать единые для всех божественные предписа
ния, быть верными им, и, если понадобится, с готовностью за них 
умереть».

4 

Под «книгами Моисея» Иосиф подразумевает известные всем пять книг, 
Пятикнижие. «Тринадцать книг», возможно, - (1) Иисус Навин, (2) Су
дьи + Руфь, (3) книги Самуила, (4) книги Царств, (5) Паралипоменон, (6) 
Ездра + Неемия, (7) Эсфирь, (8) Иов, (9) Исайя, (10) Иеремия + Плачь 
Иеремии, (11) Иезекииль, (12) книга Двенадцати Пророков и (13) Дани
ил. «Остальные четыре книги», возможно Псалмы, Притчи, Песнь Песней 
и Экклезиаст - книги, содержащие «песнопения Богу и наставления лю
дям в их повседневной жизни». 

В Баба Батра Руфь упоминается отдельно от Плача Иеремии, в то вре
мя, как у Иосифа, Руфь, скорее всего, объединена с книгой Судей, поскольку 
они охватывают один и тот же период времени («В те дни, когда управля
ли судьи»), а Плачь Иеремии с книгой пророка Иеремии из

:
за существую

щей традиции, по которой считается, что книгу Плача также написал Иере
мия. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ХРИСТИАНСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
Иудейская Библия, Баба Батра, 4 книга Ездры, Иосиф Флавий - все 

это - иудейские источники, свидетельствующие о числе канонических книг 
Ветхого Завета.

5
 Какие данные можно почерпнуть из христианских источ

ников? 

Мелитон 

Евсевий Кессарийский в книге Церковная История (IV.xxvi.12-14) рас-

4
 Josephus, The Life/Agains Apion, vol.1, LCL, ed. By H. St. J. Thackeray 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), pp. 177-181. 
5
 См. также Книгу Юбилеев 2:23-24 п. у, в The Old Testament Pseudepigrapha, 

vol. 2, под ред. James H. Charlesworth. Лейман (Canonization, pp. 53-56) упоминает 
многих раввинов, живших в период с 170 по 350 гг., говоривших или писавших о 
каноне из двадцати четырех книг. 
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сказывает о письме Мелитона, епископа Сардиского, написанного им при
мерно в 170 году к Онисиму: 

«По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе вы
борки из Закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей 
нашей вере; ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и 
порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое 
желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее уче
нию; ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для веч
ного спасения. Я отправился на Восток и дошел до тех мест, где Пи
сание было проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхо
заветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия: пять книг 
Моисеевых - Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие; Иисус 
Навин, Судьи, Руфь, четыре книги Царств; две книги Паралипоме
нон, Псалмы Давида, Притчи Соломона или книга Премудрости, Эк
клезиаст, Песнь Песней, Иов; пророки: Исайя, Иеремия и двенад
цать в одной книге; Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал 
выборки, разделив их на шесть книг».

6 

Список Мелита включает, как кажется, все книги иудейской Библии, 
кроме книги Эсфирь.

7
 Книга Ездры, возможно, объединена с книгой Не-

емии, а Плачь Иеремии - считается приложением к книге пророка Иере
мии. 

Ориген 
Ориген (185-254), как цитирует его Евсевий (VI.xxv.l-2), писал: 

«Следует знать, что ветхозаветных книг, по иудейскому преданию, 
двадцать две - столько же, сколько букв у них в алфавите... Вот эти 
двадцать две книги: Бытие по-нашему, а у евреев по первому слову 
этой книги - «Берешит», что значит «в начале»; Исход - «Вэле ше-
мот», то есть «вот имена»; Левит - «Ваикра», то есть «и Я воззвал»; 
Числа - «Гаммисфекодим»; Второзаконие - «Элле гаддебарим», то 
есть «эти слова»; книга Иисуса Навина - «Иозуе бен нун»; Судьи, 
Руфь - у них это одна книга: «Шофетим»; Первая и Вторая книги 
Царств, соединенные у них в одну - «Шемуэл», то есть «призван
ный Богом»; Третья и Четвертая книги Царств - в одной: «Вамме-
лех Давид», то есть «царствование Давида»; Первая и Вторая книги 
Паралипоменон, соединенные вместе - «Дибре гайомим», то есть 
«слова дней»; Первая и Вторая книги Ездры в одной - «Эзра», то 
есть «помощник»; книга Псалмов «Сефертегиллим»; Притчи Соло
мона - «Мишлот»; Экклезиаст - «Когелет»; Песнь Песней (а не 
Песни Песней, как думают иные) - «Шир гашширим»; книги: Исайи 
- «Ешая», Иеремия с Плачем и Посланием в одной книге - «Ирми-
аг»; книги: Даниила - «Даниэль»; Иезекииля - «Ехезкель», Иова -

6
 Kirsopp Lake, EusebiusILCL (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959), 

p. 393. 

http://VI.xxv.l-2
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«Иоб», Есфирь - «Эстер». Есть еще книги Маккавеев - «Шарбет 
шарбане».

8 

Афанасий 

В 367 году Афанасий, епископ Александрии разбирался с каноничес
ким списком книг Ветхого и Нового Заветов. 

«И так всех книг Ветхого Завета числом двадцать две: ибо столько 
же, как я слышал, и букв в употреблении у евреев. По порядку же и 
по именам они суть следующие: во первых Бытие, потом Исход, да
лее Левит, затем Числа, и наконец Второзаконие; за ними следует 
Иисус Навин, Судьи, и потом Руфь; далее по порядку четыре книги 
Царств, из которых как первая так и вторая считаются за одну кни
гу, также третья и четвертая за одну; после них Паралипоменон пер
вая и вторая, также считаемые за одну книгу; далее Ездры первая и 
вторая так же за одну; после них книга Псалмов, и потом Притчи, 
потом Экклезиаст, и Песнь Песней. После них Иов; наконец проро
ки двенадцать, считаемые за одну книгу, потом Исайя, Иеремеия, и с 
ним Варух, Плач и Послание; а далее Иезекииль и Даниил; сии со
ставляют Ветхий Завет» (Письмо XXXIX).

9 

В его списке книга Руфь отделена от книги Судей, а книга Эсфирь во
обще не упоминается. 

Иероним 

Иероним (ок. 347-420) получил иудейское образование и был знатоком 
еврейской культуры, и к его авторитетному мнению стоит прислушаться. 
В предисловии к книгам Самуила и Царств, опубликованным около 391 
года в составе латинского перевода Ветхого Завета (Вульгаты), читаем: 

«У евреев насчитывается двадцать две буквы... К тому же некоторые 
буквы у них двойные: хаф, мем, нун, фе, цади; они иначе пишутся в 
начале или в середине слова, иначе - в конце. Посему и пять книг 
обычно считаются двойными: Самуила, Малахим, Дабрейамин, Ез-
дра, Иеремия и Киноф, т.е. Плач (Иеремии). Следовательно, точно 
так же как двадцатью двумя буквами мы записываем всё, что мы го
ворим по-еврейски, и сими началами объемлется всякое человечес
кое изречение, так же и насчитывают двадцать два тома, словно не
ких букв и первоначал, коими в учении о Боге наставляется и пита-

7
 По мнению Р. Беквита, отказ Мелитона включить книгу Есфирь в канон от

ражает Палестинский (Иудейский) диспут относительно ее каноничности. Roger 
Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church, Grand Rapids: 
Eerdmans, 1985, p. 315. 

8
 J.E.L. Oulton Eusebious II. LCL (Campbridge, MA: Harvard University Press, 

1957) pp. 73-75. 
9
 A Select Library o/Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, second 

series, vol. 4: St. Athanasius: Select Works and Letters (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), 
p. 552. 
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ется еще нежный возраст, нуждающийся в молоке, мужа... Так равно 
распределяются двадцать две книги Ветхого Закона, т. е. пять Мои
сеевых, восемь пророческих, девять агиографов. Хотя иные обычно 
вписывают Руфь и Киноф среди агиографов и считают, что количе
ство книг надо увеличить на две... в числе двадцати четырех».

10 

ТРЕХЧАСТНОЕ ДЕЛЕНИЕ? 
Сегодня Ветхий Завет принято делить на «Закон, Пророков и Писа

ния». Существуют ли исторические свидетельства того, что подобное трех-
частное деление существует уже давно? 

Новый Завет 
Новый Завет обычно ссылается на Ветхий Завет как на «Закон и про

роков» (Мф. 5:17; 7:12; 11:13; 22:40; Луки 13:28; 16:16, 29, 31; 24:27; Ин. 
1:45; Деян. 13:15; 28:23; Рим. 3:21b). Иногда весь Ветхий Завет называется 
«Законом» (Ин. 10:34; 1 Кор. 14:21). В Евангелии от Луки (глава 24) Иисус 
является ученикам и говорит: «Вот что значат Мои слова, которые я гово
рил вам, еще когда был с вами: все, что написано обо Мне в законе Моисея, 
у Пророков и в Псалмах должно исполниться» (стих 44). Можно ли отыс
кать подобные ссылки на деление Ветхого Завета на Закон, пророков и 
Писания в других источниках, упомянутых ранее?" 

Предисловие к книге Сирах 
Внук Иешуа (Иисуса) бен Сира, переводивший труд своего деда (кни

гу Сирах) на греческий язык, добавил к ней следующее предисловие (ок. 
132 г. до н.э.): 

«Много великих сокровищ учености и мудрости дано нам в Законе, 
Пророках и других книгах, за ними последовавших, за что Израиль 
заслуживает великой похвалы, и поэтому наш долг состоит в том, 
чтобы не только те, кто читает на нашем языке, стали учеными, но 
чтобы они смогли научить - в устной или письменной форме - и 
людей из внешнего мира. Поэтому мой дед Иисус, посвятивший себя 

Трехчастное 
деление 

Писаний Ветхого 
Завета было 

уже завершено 
в середине 

II века до н.э. 

10
 A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, second 

series, vol. 6: St. Jerome: Letters and Select Workds (Grand Rapids Eerdmans, 1954), pp. 
489-490. 

11
 В Матфея 23:35 читаем: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на 

земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого 
вы убили между храмом и жертвенником» (см. также Лк. 11:51). Смерть Авеля 
описана в Бытие 4:3-8, смерть Захарии - во 2 Паралипоменон 24:19-22. В еврейс
кой традиции канон начинается книгой Бытия и завершается 2 Паралипоменон. 
Возможно Иисус ссылается здесь на весь Ветхий Завет. 4 QMMT (С 9-10) - Кум-
ранская рукопись, которую трудно прочитать из-за сильных повреждений, похо
же, также ссылается на трехчастное деление Ветхого Завета: «книга Моисея, кни
ги Пророков и Давида» (Mikle Wise, Martin Abegg, Jr. & Edward Cook, The Dead 
Sea Scrolls: A New Translation [San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996], p. 363. 
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чтению Писания, Пророков и прочих книг, доставшихся нам от от
цов, и достигший очень больших познаний, решил и сам написать 
нечто, относящееся к учености и мудрости, для тех, кто пожелал бы, 
изучив их, продвинуться еще дальше, ведя жизнь, сообразно с Зако
ном».

 12 

2 книга Маккавейская 
Во 2 книге Маккавейской 2:13-15 читаем: 
«Повествуется также в записях и памятных книгах Неемии, как он, 
составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках и о Дави
де* и письма царей о священных приношениях. Подобным образом 
и Иуда затерянное, по случаю бывшей у нас войны, всё собрал, и оно 
есть у нас. Итак, если вы имеете в этом надобность, пришлите лю
дей, которые вам доставят».

13 

Хотя в этом отрывке не говорится о Законе, Пророки и Давид явно вы
деляются в два подраздела Писания. Под «сказаниями о царях», возмож
но, имеется в виду книги Самуила и Царств. Под писаниями Давида, ско
рее всего, подразумевается Псалтирь. 

Упомянутый здесь Иуда - это Иуда Маккавей. Война, бывшая по слу
чаю - восстание под предводительством Маккавеев за освобождение из 
под гнета Антиоха Епифана, чья ненависть к Писанию упоминается в 1 
Маккавейской 1:56. Что подразумевается под словом «собрал»? Беквит 
предполагает, что «он должен был предварительно собрать список книг. 
Перечисляя книги, он должен был не только распределить их по категори
ям, но и установить определенный порядок следования внутри каждой 
категории».

14
 Если это предположение верно, то трехчастное деление Пи

саний Ветхого Завета было уже завершено в середине второго века до на
шей эры. 

Филон 

О трехчастном делении Писания свидетельствует также и Филон Алек
сандрийский (20 г. до н.э. - 45 г. н.э.) Рассказывая про иудейские секты в 
Египте, Филон пишет, что они владели «законами и предсказаниями, пе
реданными нам устами пророков, и псалмами и всем остальным, пробуж
дающем и совершенствующем в нас знания и набожность» (Philo, The 
Contemplative Life 25). 

Баба Батра 

О трехчастном делении ясно заявлено в трактате Баба Батра 13Ь: 

12
 Bruce М. Metzger, ed., The Oxford Annotated Aporcypha (New York: Oxford 

University Press, 1977), p. 128. 
* В английском переводе стоит не «о Давиде», a "of David" то есть Давида. -

прим. пер. 
13

 Там же, стр. 226. 
14

 Beckwith, Old Testament Canon, p. 153. 
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«Наши раввины разрешают связывать вместе Тору, Пророков и Агиорга-
фы. Так считает рав. Мейер. Рав. Иуда, однако, говорит, что Тора, Пророки 
и Агиографы должны при этом содержаться на отдельных свитках, а шко
ла мудрецов говорит, что они должны быть разделены на отдельные кни
ги».

15 

АНТИЛЕГОМЕНА 
В ранние годы христианства, в иудейских кругах шли дискуссии о ка

ноничности книг Экклезиаст, Эсфирь, Иезекииль, Притчи и Песнь Пес
ней. Например, в Мишне, в трактате Ядаим («Омовение рук»), мы читаем: 

«Все Писания называют руки нечистыми. Песнь Песней и Экклези
аст называют руки нечистыми. Равви Иуда говорит: «Песнь Песней 
называет руки нечистыми, но в Экклезиасте есть расхождение». Рав
ви Иосия говорит: «Экклезиаст не называет руки нечистыми, а в 
Песне Песней есть расхождение». Равви Семион говорит: «Эккле
зиаст - книга, благодаря которой школа Шамая унаследовала более 
мягкие правила, а школа Гиллеля - более жесткие». Равви Симеон 
Бен Азай говорил: «Я слышал о традиции от семидесяти двух стар
цев, в тот день, когда они сделали Равви Елиезара Бен Азарию гла
вой школы [мудрецов], что и Экклезиаст и Песнь Песней называют 
руки нечистыми». Равви Акиба говорил: «Бог - свидетель! Отныне 
пусть никто в Израиле не рассуждает о том, что Песнь Песней яко
бы не считает руки нечистыми, ибо все века не стоят того дня, когда 
Израилю была дана Песнь Песней; ибо все Писания святы, но Песнь 
Песней - святее всех» (3:5).

16 

Причина дискуссии понятна в каждом отдельном случае. Если чита-

15
 Babylonian Talmud, p. 66. Следуюидие примеры также свидетельствуют о трех-

частном делении писания. (1) «Элиша бен Абуйах (110-135) ссылается на рав. 
Елиезера (80-110), который сказал рав. Иешуа (80-110): Пусть они занимаются 
своими делами, а мы будем заниматься своими. Они сели и стали изучать Тору, 
после чего перешли к Пророкам, а потом к Агиографам. В это время огонь сошел с 
небес и окружил их» [/. Hagigah 77Ь]. (2) Сектанты спросили у рав. Гаммалиила 
(80-110): Откуда нам знать, что Святой, благословенно имя Его, воскресит мерт
вых? Он ответил им из Торы, Пророков и Агиографов, но они не послушали» 
[Sanhedrin 90b\. (3) Когда Бен Азай (110-135) изучал Писание, вокруг него зажг
лись огненные языки пламени. Они спросили его: Ты изучаешь часть Писания 
Меркабах [Колесница]. Он ответил, нет, но я соединяю отрывки из Торы с парал
лельными отрывками из Пророков, а отрывки из Пророков с параллельными от
рывками из Агиографов; и слова Торы сияют также ярко как в день, когда они 
были даны на горе Синай» [Vayyikra Rannah 16:4]. Эти и другие примеры можно 
найти в книге Leiman, Canonization, pp. 56-72. 

16
 Herbert Dnaby, The Mishnah (London: Oxford University Press, 1933), pp. 781-

782. «Заявляя, что Писания очищают руки», - пишет Роджер Беквит (Roger 
Beckwith, Old Testament Canon, p. 280), - «раввины защищали их от небрежного и 
непочтительного обращения, поскольку, очевидно, что никто не станет обращать
ся с ними неосторожно, если каждый раз после этого ему придется мыть руки». 
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тель не принимает иносказательного смысла выражения «под солнцем», 
то Экклезиаст превращается в трактат о пессимизме.

17
 Если читатель не 

видит присутствия и деяний Божьих в рассказе о жизни Эсфири,
18

 хотя 
имя Бога ни разу открыто не употребляется в этой книге, то рассказ этот 
действительно бесполезен. Если читатель считает, что видение Иезекииля 
о воскресших костях должно отразить все детали Моисеева Закона, то ему 
придется потратить много времени, чтобы согласовать расхождения меж
ду пророком и Пятикнижием.

19
 Если читатель не признает универсальную 

справедливость притчей (то есть считает, что их справедливость зависит 
от времени и обстоятельств),

20
 то Притчи 26:4-5 несут в себе противоре

чие. Если человек ошибается, считая секс злом, то Песнь Песней превра
щается в порнографический рассказ. 

ямния 
Многие ученые выдвинули идею, которая позже стала называться «Те

ория собора в Ямнии». В соответствии с этой теорией, иудейские руково
дители и ученые собрались в Ямнии

21
 примерно в 90 году н.э. для того, 

чтобы определить границы иудейского канона. Например, Альберт Санд-
берг Младший пишет: «Примерно в 90 году, одновременно с работами 
Иосифа Флавия, раввинской школой в Ямнии был окончательно состав
лен канон Священных Писаний».

22 

Эта теория подверглась критике, особенно в публикациях Джека Лью
иса

23
 и Лии Макдональда. Тщательно проанализировав раввинскую лите

ратуру, Макдональд пришел к выводу: «Существуют сведения о том, что в 
Ямнии обсуждалась каноничность книг Экклезиаст и Песнь Песней, но эти 
сведения не достаточны для доказательства теории о принятии в Ямнии 
официальных решений относительно всего библейского канона».

24 

Еще долго после Ямнии раввины обсуждали справедливость Антиле-

17
 J. Stafford Wright, "The Interpretation of Ecclesiastes," in Classical Evangelical 

Essays in Old Testament Interpretation, ed. Walter C. Kaiser Jr. (Grand Rapids: Baker, 
1980), pp. 133-150. 

18
 Mark Mangano, Esther & Daniel, The College Press NIV Commentary (Joplin, 

MO: College Press, 2001), p. 24-27. 
19

 George Foot Мооте, Judaism in the First Centuries of the Christian Era (New York: 
Schocken Books, 1971 repr.), pp. 24-27. 

20
 Trempcr Lonman III, How to Read Proverbs (Downers Grove, IL: 

IntcrVarsity, 2002), pp. 48-49. 
21

 Ямния находилась на побережье, примерно в 24 километрах к югу от Иопии. 
22

 Albert С. Sundberg Jr., The Old Testament of the Early Church, HTS 20 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964) p. 72. 

23
 Jack P. Lewis, "What do we mean by Jabneh?"JB^ 32 (April 1964): 125-132; 

"Jamnia Revisited," in The Canon Debate, ed. By Lee Martin McDonald and James A. 
Sanders (Peabody, MA: Hendrickson, 2002), pp. 146-162. 

24
 Lee M. McDonald, The Formation of the Christian Biblical Canon, rev. and 

expanded ed. (Peabody, MA: Hendrickson, 1995), p. 49. См. цитату из Ядаим («Омо
вение рук») ранее в разделе Антилегомена. 
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гомены. Относительно книги Эсфирь, раввины Елиезер, Акиба, Мейр и 
Иосия бен Дурмаскит заключили, что она «была написана по вдохнове
нию Святого Духа» (Вавилонский Талмуд, трактат Металла, 7а-7Ь). 

Подобные затяжные споры, конечно же, свидетельствуют не в пользу 
«Теории собора в Ямнии». Важнее то, что заключение о «богодухновенно-
сти» носит поучительный характер. Говоря словами И. Янга: «Ясно, что ни 
один религиозный собор древнего Израиля не составлял списка священ
ных книг. Скорее, по уникальному провидению Божьему, Божий народ 
признал Его Слово и почитал его с самого момента его появления. Так было 
создано собрание вдохновенных Писаний, которые известны сегодня как 
канонические книги Ветхого Завета».

25 

АПОКРИФЫ 

Следующие книги иудеи не считают каноническими: 1 Ездры, 2 Ездры, 
Товит, Юдифь, дополнения к книге Эсфирь, Мудрость Соломона, Премуд
рость Иисуса, сына Сирохова, Варух, Письмо Иеремии, дополнения к книге 
Даниила (Молитва Азарии и Песнь трех юношей, Сусанна и Вел и дра
кон), Молитва Манассии, 1 книга Маккавейская и 2 книга Маккавейская. 

Термин «апокриф», означающий «неканонический» был введен Иеро-
нимом (346/347 - 420), который уверял, что книги, входящие в Септуа-
гинту и латинскую Библию, но не входящие в иудейский Ветхий Завет 
должны считаться апокрифическими.

26
 Харрисон добавляет: «Этими кни-

25
 Е. J. Young, An Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 

p. 37. Глисон писал: «Но, с другой стороны, если всемогущий Бог взял инициати
ву, явился в откровении и создал в последствии богодухновенное описание этого 
откровения при посредничестве некоторых людей, это должно быть простым при
знанием качества, которое уже присуще этим книгам из-за божественного акта 
вдохновения. Когда дитя узнает своего единственного родителя среди всех осталь
ных взрослых, он своим выбором не прибавляет к нему какой-либо дополнитель
ной родительской черты; он просто признает взаимоотношения, которые уже су
ществуют. То же можно сказать и о списке книг, записанных синодами или сове
тами мудрецов. Их действие не придало каноничности ни одной строчке Писа
ния; они просто признали божественное вдохновение религиозных документов, 
которые по сути своей уже были каноническими в момент из создания» (см. 
Gleason L. Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction [Chicago: Moody Press, 
1978], p. 77). 

26
 В предисловии к книгам Царств, написанных в 391 году н.э., Исроним пере

числяет список книг, составляющих Ветхий Завет. В заключении он говорит: «Так 
равно распределяются двадцать две книги Ветхого Закона, т. е. пять Моисеевых, 
восемь Пророческих, девять агиографов. Хотя иные обычно вписывают Руфь и 
Киноф среди агиографов и считают, что количество книг надо увеличить на две... 
Этот пролог может быть неким шлемоносным началом всех книг, которые мы пе
реводим с еврейского на латынь, дабы мы знали, что все свыше этого следует счи
тать среди апокрифов. Посему Премудрость, которую в народе приписывают Со
ломону, и Книга Иисуса сына Сирахова, и Товит, и Пастырь Ерма не входят в ка
нон. 1 Книгу Маккавейскую я нашел на еврейском языке, вторая написана по-гре
чески, что можно доказать и из нее самой» (Nicene and post Nicene Fathers, 6:490). 

По уникальному 
провидению 

Божьему, Божий 
народ признал 

Его Слово и 
почитал его с 

самого момента 
его появления. 

Так было создано 
собрание вдохно
венных Писаний. 
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гами не стоит пренебрегать, поскольку они были великими современника
ми большого потока иудейской национальной литературы. В то же время, 
они не могут служить основанием для развития христианского учения. В 
лучшем случае это - дополнительная литература вдохновляющего харак
тера».

27 

Протестантские богословы последовали традиции Исронима. Римско-
католические и Православные ученые

28
 приняли тради цшо Августина (354-

430), молодого современника Иеронима, который выступал за включение 
апокрифических книг в канон Ветхого Завета. На Соборе в Тренте, кото
рый был организован в 1546 году Римской Католической Церковью в от
вет на заявления Протестантской Реформации, был принят более широ
кий канон Августина.

29 

В Новом Завете мы встречаем прямые цитаты большинства ветхоза
ветных книг. Исключение составляют Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книга 
Царств, 1 и 2 книги Паралипоменон, Ездра, Неемия, Эсфирь, Экклезиаст, 
Песнь Песней, Плачь Иеремии, Авдий, Наум и Софония. Это говорит о 
том, что ни одна апокрифическая книга не объявляется богодухновенной. 
Единственные цитаты из Успения Моисея (ст. 9) и книги Еноха (ст. 14) в 
Послании Иуды не означают, что он верил в их богодухновенность. Таким 
же образом греческие поэты, процитированные Павлом (Арат, Менандр и 
Епименид) в Деяниях 17:28,1 Послании к Коринфянам 15:33 и Послании 
к Титу 1:12 не становятся богодухновенными только потому, что процити
рованы на страницах Нового Завета. 

Книги, которые входят в Септуагинту (LXX), но отсутствуют в иудей
ской Библии, Брюс называет «дополнительными».

30
 Среди них Юдифь, 

Товит, расширенная редакция книг Эсфирь, Мудрость Соломона, Сирах, 
Варух, Послание Иеремии, расширенная редакция Даниила и книги Мак-
кавейские. Известные списки третьего-четвертого веков также включают 
эти книги. Синайский кодекс (IV век) включает в Ветхий Завет книги То
вит, Юдифь, 1 и 4 Маккавейские, Мудрость Соломона и Сирах. Ватиканс
кий кодекс (IV век) включает Мудрость, Сирах, Юдифь, Товит, Варух и 
Послание Иеремии. Александрийский кодекс (V век) включает Варух, 
Послание Иеремии, Товит, Юдифь, книги Маккавейские, Мудрость Соло
мона и Сирах. Почему же эти книги оказались в одном собрании с книгами 
Священного Писания? 

Церковь сочла такие книги «достойными того, чтобы находится в од
ном списке с книгами Священного Писания».

31
 Отчуждение иудеев и хри-

27
 R.K. Harrison, "Old Testament and New Testament Apocrypha," in The Origin of 

the Bible, ed. by Philip Wesley Comfort (Grand Rapids: Tyndale House, 1992), p. 84. 
28

 William Schneirla, "The Orthodox Old Testament Canon and the So-called 
Apocrypha," St Vladimir's Seminary Quarterly ns 1 (October 1957): 40-46. 

29
 Roland E. Murphy, "The Old Testament Canon in the Catholic Church," CBQ28 

(1966): 189-193: Albert C. Sundbergjr., "The Protestant Old Testament Canon: Should 
It Be Re-examened?" CBQ 28 (1966): 194-203. 

30
 Bruce, Canon, p. 48. 

31
 Ibid., p. 69. 
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стиан, наравне с растущим незнанием семитских языков в церквях за пре
делами Палестины и Сирии, могло привести к включению этих книг в ко
дексы.

32 

Некоторые ученые ответили на этот вопрос, разработав так называе
мую «Гипотезу Александрийского канона». Они предположили, что в пер
вом веке у иудеев существовало два различных канона. Расширенный ка
нон был каноном александрийских иудеев, а масоретский кодекс был ка
ноном палестинских иудеев. Из двух существующих кодексов, церковь 
приняла александрийский. 

Но подтверждений этой гипотезе пока не найдено. Оба кодекса были 
составлены христианами в относительно позднее время и потому в них не
возможно найти прямых свидетельств какой-либо связи с иудейской ди
аспорой Александрии. К тому же, единственные дошедшие до нас пись
менные свидетельства о взглядах александрийских иудеев - работы Фи
лона - ни разу не упоминают апокрифы! 

Еще один убедительный факт: в раввинских сочинениях мы не найдем 
споров о месте апокрифов в Библии. «Апокрифы и сегодня не считаются 
частью иудейской Библии», - пишет Роджер Беквит - «и нет никаких сви
детельств того, что они когда-либо были вычеркнуты из нее. Таким обра
зом, можно заключить, что раввины всегда единогласно считали апокри
фы и псевдоэпиграфы неканоническими книгами».

33 

СВЯТОЙ ДУХ 

Иудаизм всегда считал, что роль Святого Духа - свидетельствовать о 
подлинности Писания (ср. цитату из Иосифа Флавия выше). Вот как зву
чит классическое раввинское мнение о прекращении пророчеств: «Со смер
тью Аггея, Захарии и Малахии - поздних пророков - Святой Дух покинул 
Израиль» (Тосефта Сота 13.2). О роли Святого Духа в создании Писания 
также говорится в 2 Петра 1:21: «Ведь никогда не бывало пророчества по 
воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуж
дал Святой Дух» (ср. 1 Кор. 2:6-16). 

Еще одна цитата из раввинских сочинений подтверждает этот отрывок. 
«До того времени [прихода Александра Великого и падения Империи Пер
сов] пророки пророчествовали под водительством Святого Духа. С тех пор 
"приклони ухо твое и слушай слова мудрых"» (Seder Olam Rabbah 30 цита
та из Прит. 22:17). «Раб Самуил бар Иниа сказал, от имени Раб Аха: "Вто
рому храму не доставало пяти вещей, которые были у первого, точнее: огня, 
ковчега, Урима и Тумима, елся помазания и Святого Духа [пророчества]"» 
(Jer. Taanith2A).

M 

32
 Roger Beckwith, "The Canon of the Old Testament," in The Origin of the Bible, 

ed. Philip Wesley Comfort (Grand Rapids: Tyndale House, 1992), p. 63. 
33

 Beckwith, Old Testament Canon, p. 382. Заметим также, ни одна из апокрифи
ческих книг не включена в Гексаплу Оригена, которая для него служит ограниче
нием иудейского канона. 

34
 Цитируется в Beckwith, Old Testament Canon, p. 370. 
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ВЫВОДЫ 
(1) Некоторые книги иудейской Библии уже считались богодухновенны-

ми, или если угодно, каноническими. 
(2) Дополнительные иудейские источники свидетельствуют о структуре 

и/или порядке ветхозаветного канона. 
(3) Христианские свидетельства Мелито, Оригена, Афанасия и Иеронима 

отражают иудейское влияние. 
(4) Как иудейские, так и христианские источники свидетельствуют о трех

частном делении Ветхого Завета на Закон, Пророков и Писания. 
(5) В первые века христианской эры в иудейских кругах велись споры о 

каноничности книг Экклезиаст, Эсфирь, Исзекииль, Притчи и Песнь 
Песней («Антилегомена»). 

(6) Пет достоверных сведений о том, что в древнем Израиле состоялся со
бор (подобный собору в Ямнии), который составил список богодухно-
венных книг. 

(7) Отсутствие споров о богодухновенности апокрифических книг в рав
винских сочинениях - убедительный факт в пользу их неканоничнос
ти. 

(8) Иудаизм и христианство признавали роль Святого Духа как свидетеля 
подлинности Писания. 

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

Может ли христианин считать Ветхий Завет богодухновенным источ
ником? Ответ на этот вопрос дается во 2 Послании к Тимофею 3:14-17. 
Павел напоминает Тимофею: 

«А ты стой на том, чему научился и в чем удостоверился. Ты знаешь, 
кто твои учителя, еще в младенчестве узнал Свято Писание, а оно 
способно своей мудростью научить тебя спасению через веру в Иису
са Христа. Всякое Писание боговдохновенно и полезно: оно помога
ет учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жиз
нью, так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доб
рому делу». 

«С детства» Тимофей был научен Священным Писаниям Ветхого За
вета. (Новый Завет на тот момент еще только создавался.) Писание, по 
словам Павла, «способно мудростью научить... спасению через веру во 
Христа Иисуса». Другими словами, Ветхий Завет - это руководство ко 
спасению через Мессию. 

Писание также полезно, ибо «оно помогает учить, обличать, исправлять, 
наставлять, как жить честной жизнью». Или, другими словами, оно также 
- руководство к достижению зрелости. Зрелостью в Ефесянам 4:13 Павел 
называет «достижение полноты Христовой в полной мере». 

Зрелый христианин («слуга Божий») подготовлен ко «любому добро
му делу». То есть Ветхий Завет - это еще и руководство к служению. 

Руководство к спасению через Мессию, руководство к достижению зре-
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лости и руководство к служению - все это Ветхий Завет, истинное Слово 
Божье! 

РУКОВОДСТВО К СПАСЕНИЮ ЧЕРЕЗ МЕССИЮ 

На допросе перед царем Агриппой Павел утверждал, что Библия (то 
есть Ветхий Завет) несет Благую Весть. «...Я и по сей день стою неколеби
мо и свидетельствую малым и великим. Я ни о чем другом не говорю им, 
только о том, что предсказывали пророки и Моисей, а именно, что Пома
занник Божий должен был претерпеть страдания и, будучи первым вос
кресшим из мертвых, возвестить свет и нашему народу и язычникам». 
(Деян. 26:22-23). 

Также и в Послании к Римлянам Павел говорит о Божьей Радостной 
Вести «которую Он обещал через Своих пророков в Святом Писании. Это 
весть о Его Сыне, по человеческому происхождению - потомке Давида, по 
Духу Святому - Сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив 
из мертвых, - об Иисусе Христе, нашем Господе» (Рим. 1:2-4). 

На эту же евангельскую направленность Еврейских Писаний указыва
ет Петр: 

«Еще пророки тщательно исследовали и изучали все, относящееся к 
этому спасению, и пророчески предсказали дар Божьей доброты, 
данный вам. Они пытались определить время и обстоятельства, на 
которые указывал обитавший в них Дух Христа, предвозвестивший 
страдания Христа и славные события, что последуют за ними. Им 
было открыто, что не для себя, а для вас совершали они служение и 
возвещали то, что теперь - устами проповедавших Радостную Весть 
- возвестил Святой Дух, посланный с неба. В эту тайну даже Анге
лы с небес жаждут заглянуть» (1 Пет. 1:10-12, курсив добавлен). 

Исайи 53 - именно тот отрывок, который явно описывает «страдания 
Христа». Многие отрывки указывают на «славные события», которые пос
ледовали за страданиями, но самый яркий из них, пожалуй, - Псалом 
109:1.

35 

Книга Исайи 53 
Известны четыре классических отрывка из пророка Исайи, которые рас

сказывают о Страдающем Рабе Господа: 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12. 
Последний отрывок включает всю главу 53 - жемчужину Ветхого Завета. 
В этой главе легко узнаются четыре раздела, по три стиха каждый. Первый 
раздел, 53:1-3, изображающий Святого Старадальца, процитирован ниже. 
Ссылку на него мы находим в Евангелии от Луки 18:31-32: «Отведя две
надцать учеников в сторону, Иисус сказал им: «Вот мы идем в Иерусалим, 
и там исполнится все, что написано пророками о Сыне человеческом: Его 

35
 Для более полного и подробного рассмотрения вопроса о значительном вли

янии Ветхого Завета на Новый Завет, обращайтесь к соответствующим главам этой 
книги. Каждая глава включает раздел, посвященный связи Ветхого и Нового За
ветов. 
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отдадут в руки язычников, над ним будут глумиться, оскорблять, плевать 
в Него». 

«Кто поверил вести, которую мы принесли? 
Кому явилась рука ГОСПОДНЯ? 

Пред ГОСПОДОМ он поднялся, как росток, 
как корень из сухой земли. 

Вида лишен и величья —мы на него и не смотрели; 
не было в его облике такого, что привлекло бы нас. 

Он был презираем, отвергнут всеми — 
человек, познавший страданья, изведавший боль. 

От такого отворачиваются люди — его презирали. 
Ни во что не ставили мы его». 

Следующая часть, 53:4-6, процитированная ниже, изображает Свя
тое Замещение. Ее отголоски мы встречаем в 1 Послании Петра 2:24-25: 
«Он сам, в Своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы 
умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены Его рана
ми. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись к своему 
Пастырю и Попечителю». 

«Но это нашу боль на себя он принял, 
на себя страданья наши взял! 

Мы думали, на него обрушилась кара, 
мученье, наказанье от Бога, 

а он был изранен за наши грехи, 
терпел удары за нашу вину. 

Муки его принесли нам благо, 
его раны нас исцелили. 

Мы все заблудились, как овцы, 
разбрелись кто куда, 

но за наши грехи ГОСПОДЬ покарал его». 

Третья часть, 53:7-9, процитированная ниже, рисует Святую Жертву. 
Этот отрывок читал эфиопский евнух, по этому тексту он задал вопрос 
Филиппу: «Прошу тебя, ответь мне, о ком это говорит пророк?... О себе, 
или о ком-то другом?» (Деян. 8:34). Филипп «начав с этого отрывка Писа
ния, поведал ему Радостную Весть об Иисусе» (8:35). 

Угнетаемый, униженный, 
он оставался безмолвен. 

Как влекомый на убой ягненок, 
как овца, что безгласна, когда ее стригут, 

так и он оставался безмолвен. 
Был он схвачен, под суд отдан... 

Кто о судьбе его размышляет? 
От земли живых он был отторгнут, 

пал на него удар за грехи моего народа. 
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Со злодеями он похоронен 
(рядом с богатым могила его) -

хотя не совершал он преступлений 
и в устах его не было лжи. 

Последняя часть, 53:10-12, изображает Святое Искупление, поскольку 
смерть и воскресение Иисуса обеспечило оправдание грешного человече
ства. Иисус «предан смерти за наши грехи и был воскрешен, чтобы мы по
лучили от Бога оправдание» (Рим. 4:25). Иисус умер на кресте по воле 
Божьей, потому что только безгрешный может умереть за грешников (Деян. 
2:23). Вы знаете, «что не тленным серебром или золотом вас выкупили на 
свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но 
драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. 
Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении вре
мен» (1 Пет. 1:18-20). 

«ГОСПОДЬ пожелал послать ему страданья 
и обрек его на муку. 

Если Ты сделаешь его жертвой за грех, 
узрит он потомство свое, будет жить долго 

и волю ГОСПОДА сумеет исполнить. 
После бедствий он узрит свет, и порадуется он. 

Он, праведник, раб Мой, своей мудростью оправдает многих, 
на себя вину их примет. 

Поэтому Я ему долю дам средь великих, 
и вместе с сильными будет он делить добычу. 

Ведь он на смерть себя отдал, 
к преступникам был причислен -

он принял на себя грехи многих людей». 

Псалом 109:1 
Псалом 109 чаще всего цитируется в Новом Завете. Причина этому -

стихи 1 и 4 - ключевые в новозаветной христологии. Нам будет особенно 
интересен стих 1. 

Заголовок предполагает, что Псалом был написан Давидом. Это пред
положение находит подтверждение у Матфея 22:43 и в книге Деяний 2:34-
36. Стих 1 - своего рода рассказ Давида о разговоре между первыми лица
ми Троицы, Богом Отцом и Его Сыном, о разговоре, свидетелем которого 
он оказался. Псалом был написан за несколько веков до воплощения Сына! 

В этом стихе мы читаем: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Господь (Яхве, 
Бог патриархов) обещает Господу Давида, то есть Мессии (см. Мф. 22:41-
46), поразить всех врагов Мессианского Царства. Как Победитель, Он имеет 
право присвоить Себе все последующие почести - власть, славу, всемогу
щество, поклонение и владычество (Дан. 7:14). 



28 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Натуралистичес
кий взгляд на 

происхождение 
жизни настолько 

принижает челове
ка, что оставляет 
его без смысла, 
без моральных 
ориентиров, в 

состоянии экзис-
тенциональной 

безысходности и 
депрессии. 

РУКОВОДСТВО К ДОСТИЖЕНИЮ ЗРЕЛОСТИ 

Павел напоминает Тимофею, что Писание полезно, ибо «помогает учить, 
обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью». Это значит, 
что Писание влияет и на наше мировоззрение и на наше поведение. «Что 
касается мировоззрения, - пишет Джон Стотт, - Писание помогает научить 
истине и исправить ошибки. Что касается поведения, оно помогает изме
нить привычки и научиться правильному образу жизни».
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Учить истине и исправлять ошибки 

Бог существует. И это - непреложная истина. Об этом свидетельствует 
природа (Пс. 19:1-6; Деян. 14:17; Рим. 1:18-20) и откровение Божье (Вет
хий и Новый Заветы). Сомнения в существовании Бога (агностицизм) или 
полное отвержение Бога (атеизм) - ошибка. Псалом 13:1 утверждает, что 
только «Безумец говорит в сердце своем: нет Бога». 

Сотворение человека как по образу Божьему указывает на его радикаль
ное отличие от других творений. И это тоже истина. «И сказал Бог: сотво
рим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:26). 
Философский натурализм не принимает эту истину. Натуралистический 
взгляд на происхождение жизни настолько принижает человека, что ос
тавляет его без смысла, без моральных ориентиров, в состоянии экзистен-
циональной безысходности и депрессии. И это - ошибка. 

Жизнь «кричит» о вечно-присутствующей возможности для прямого 
вмешательства свыше. И это - истина. Ветхий Завет изобилует примера
ми сверхъестественного вмешательства. Будучи бесплодной, Сара зачала 
и родила Исаака (Бытие 21). Это было чудом. Посылая бедствия на Еги
пет, Бог освобождает свой народ из рабства (Исход 7-11). Эти могуще
ственные деяния были чудесами Божьими. Чудом было поражение ста вось
мидесяти пяти тысяч ассирийских воинов (Ис. 37:36). Чудом было осво
бождение Седраха, Мисаха и Авдснаго из огненной печи (Даниила 3), как 
и спасение Даниила из львиного рва (Даниила 6). Неверие в чудеса (анти-
супернатурализм) ошибочно. Оно показывает одновременно интеллекту
альное высокомерие и моральную трусость. 

Бог правит миром справедливо. И это - истина. Библия постоянно на
поминает, что Бог оправдывает праведных и срамит и закрывает уста злым. 
Простые примеры из книги Псалмов говорят сами за себя. «Ибо знает Гос
подь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (1:6). «Очи Господни 
[обращены] на праведников, и уши Его - к воплю их. Но лице Господне 
против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них» (33:16-17). 

36
 John R.W. Stott, Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy (Downers Grove, 

IL: InterVarsity, 1973), p. 103. Дональд Гатри также указывает на полезность Писа
ния. «Теперь же упомянуты четыре сферы, в каждой из которых можно увидеть 
полезность Писания. Первые две относятся к учению, вторые две • к практике». 
Donald Guthrie The Pastoral Epistles, TNTC [Grand Rapids: Eerdman, 1978], p. 164. 
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«Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зуба
ми своими: Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день 
его» (36:12-13). «Малое у праведника - лучше богатства многих нечести
вых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Гос
подь» (36:16-17). «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет 
стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек: подлинно есть плод 
праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!» (57:11-12). «Ты хочешь 
ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» (Иов. 
40:8) 

Божье правление вечно. Его Царство непобедимо. (Дан. 2:44-45). Все 
Его враги, включая дьявола (Быт. 3:15), бесов и смерть (Ис. 25:7-8) побеж
дены им. И это - истина. Ее понял даже царь Навуходоносор: 

«Власть Его - власть вечная, 
и царство Его - на все времена. 

Все живущие на земле - ничто; 
как захочет Он, так и поступит 

с силами небесными и с жителями земли. 
Никто не остановит руку Его 
и не скажет: «Что ты делаешь?» (Дан. 4:31-32). 

Непобедимость Божьего воинства предполагает, что любой другой союз 
или альянс обречен. Ни одному из них нельзя доверять. Это было бы не
дальновидно и ошибочно. Соблазны этого мира - слава, богатство, муд
рость, изысканность, культура, независимость - не более, чем иллюзия. 

«Господь разорит землю, 
опустошит ее -

черты земли исказятся, 
рассеются ее обитатели! 

Одна судьба ждет народ и жреца, 
раба и его господина! 

служанку и хозяйку, 
покупателя и продавца, 

заимодавца и должника -
того, кто давал взаймы, 

и того, кто занимал. 
Будет разорена земля, 

опустошена она будет. 
Это слово изрек Господь» (Ис. 24:1-3). 

Слово «истина» - хорошо характеризует природу Бога (Пс. 24:5; 30:6; 
Иер. 10:10) и Его слова (Пс. 118:142, 151, 160). Все другие истины - кру
пицы этой главной. «Вся истина исходит от Бога и является таковой лишь 
потому, что имеет отношение к Богу».

37
 Тот, кто отвергает истину Божью, 

ошибается и недальновиден в своих поступках. 

37 TWOT, 1:53. 
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Изменение привычек и правильный образ жизни 

Десять Заповедей (Исход 20 и Второзаконие 5) лежат в основании вет
хозаветной этической системы. То же можно сказать и о Новом Завете. 
Таблица, приведенная ниже, показывает, как разные аспекты жизни выте
кают из божественной святости. Исполнение этих заповедей - это обуче
ние правильному образу жизни. 

Таблица 1 
10 заповедей как основа этической системы Ветхого Завета 

З а п о в е д и Т е к с т ( И с х о д ) О б л а с т ь ж и з н и 
1-3 (1) Пусть у тебя не будет никаких Богов, кроме меня. 

(2) Не делай себе изваяний божества - никаких изобра- Святость 
жений Того, что вверху на небе, того, что внизу на поклонения 
земле, или того, что в воде, ниже земли. (3) Не произ
носи попусту имя ГОСПОДА, Бога твоего. 

4 Помни, что суббота - священный день. Шесть дней 
работай, занимайся делами, а седьмой день - суббота: 
он принадлежит ГОСПОДУ, твоему Богу. Работать в этот 
день нельзя никому. 

Святость времени 

5 Чти отца и мать. Святость власти 

6 Не убивай. Святость жизни 

7 Не прелюбодействуй. 
Святость брака и 
половой близости 

8 Не воруй. Святость 
собственности и 
индивидуальности 

9 Не давай лживых показаний против ближнего. Святость истины 
и взаимного 
доверия. 

10 Не желай отнять чужой дом, не желай отнять чужую 
жену, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов, 
ничего чужого. 

Святость прав 
человека 

Краткость этой книги не дает нам возможности подробно прокоммен
тировать каждое этическое обязательство. Поэтому я кратко поясню толь
ко три из них: святость сексуальных отношений (седьмая заповедь), свя
тость собственности (восьмая заповедь) и святость истины (девятая запо
ведь). 

Святость сексуальных отношений 
Создав мужчину и женщину, Бог высоко оценил свое творение, которое 

было «очень хорошо». Божья оценка касалась различия полов (мужчина и 



ВВЕДЕНИЕ 31 

женщина) и сексуальной исключительности (муж и жена). В дальнейшем 
Ветхий Завет превозносит создание семьи и сексуальные отношения внутри 
брака. 

Книга Притчей превозносит брак. «Достойная жена - венец для супру
га» (12:4; 31:10). «Кто нашел жену - нашел сокровище и обрел благоволе
ние Господне» (18:22). «Дом и богатство - наследство от отцов, а разумная 
жена - дар от Господа» (19:14). 

Притчи также превозносят сексуальную близость и сексуальное наслаж
дение в браке. «Да будет благословен твой родник, да будет в радость жена 
юности твоей. Лань любимая, козочка милая - ее грудь утолит тебя во вся
кое время» (5:18-19). 

А Песнь Песней, конечно, восхваляет и брак и близость. И. Янг так оце
нил эту книгу: 

«Песнь Песней действительно восхваляет святость и чистоту чело
веческой любви - чувства, на которые не всегда обращали достой
ное внимание. Таким образом, Песнь, имеет наставнические и нрав
ственные цели. Она приходит к нам, в мир греха, где похоть и страсть 
живут на каждом шагу, где пылкие искушения одолевают нас, пыта
ясь увести в сторону от Богом данных норм семейной жизни. Своим 
красноречивым слогом, она напоминает нам о чистоте и возвышен
ности настоящей любви».

38 

Святость собственности 
Богатство - важная тема книги Притчей. Короткие примеры ее учения 

помогают нам встать на путь праведной жизни. 
Во-первых, нечестно нажитое богатство - скоротечно. Деньги порой 

приобретаются во вред истине (11:18; 20:17; 21:6), справедливости (29:4 в 
противоположность 11:1; 16:11; 20:10, 23) и во вред другим людям (22:16; 
28:24). Такое богатство - пустота и путь к смерти (21:6). «Шальное богат
ство рассеется» (13:11а). Во-вторых, денег можно лишиться, оказавшись в 
долгах (6:1-3; 22:7), из жадности (11:24; 28:22), принимая необдуманные 
решения (21:5), из-за лени (20:4,13; 24:30-34), недоверия (11:28), стремле
ния к удовольствиям (21:17, 20), оказавшись в плохом окружении (23:19-
21) и из-за пустых разговоров (14:23). 

В-третьих, наш долг - жертвовать деньги Богу (3:9-10), давать милос
тыню нуждающимся (19:17), помогать ближним (3:27-28) и заботиться о 
своей семье (13:22; 31:18). В-четвертых, для правильного обращения с день
гами, требуется мудрость (4:7; 8:20-21; 15:16, 22; 17:16; 22:4; 23:4). «Счаст
лив человек, обретший мудрость, человек, достигший разумения. Лучше 
мудрость обрести, чем серебро, ибо она золота ценнее, дороже она, чем са
моцветы, ничто желанное с ней не сравнится» (3:13-15). Наконец, на день
ги нельзя купить всего. Они не помогут нам в день гнева (11:4). Они не 
долговечны: «Только взглянешь на богатство, а его уже нет: приделало себе 
орлиные крылья, да и улетело на небо» (23:5; ср. 27:24а). Мертвому богат
ство будет ни к чему. Классическое выражение этого мы находим в обоих 

Young, Introduction, p. 336. 
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Ветхий Завет, 
как руководство 

к служению и 
миссионерской 
деятельности, 

являет нам Бога, 
который 

заинтересован в 
распространении 

Благой Вести. 

Заветах. В книге Экклезиаста 5:15 читаем: «Каким вышел человек из мате
ринского чрева, таким и вернется - нагим, не унося в руке ничего от своих 
трудов» (ср. Иов. 1:21; Пс. 48:11-13). В Первом Послании к Тимофею 6:7 
Павел пишет: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не 
сможем унести» (ср. Иак. 1:10-11; Лук. 12:15-21). 

Святость истины 
Книга Притчей 6:17-19 утверждает, что существует семь вещей, нена

вистных Господу: «заносчивый взгляд, лживый язык, руки, проливающие 
невинную кровь, сердце, что замышляет злодейство, ноги, спешно бегу
щие ко злу, лжесвидетель, дышащий ложью, и тот, кто сеет раздоры между 
братьями». Из перечисленных случаев, три подразумевают злоупотреб
ление словами. Слова, которые мы произносим, важны для Господа! 

Еврейское "̂"ЭТ (ракил) означающее в переводе «клеветник», встреча
ется в Ветхом Завете шесть раз. Бог выказывает недовольство действиями 
клеветника во всех частях Ветхого Завета - и в Законе, и в Пророках и в 
Писаниях. В Законе, в книге Левит 19:16 читаем: «Не распространяй кле
веты в народе своем». В Пророках, в контексте суда, в книге Иезекииля 
22:9 читаем: «Клеветники находятся в тебе [Иерусалим], чтобы проливать 
кровь» (ср. Иер. 6:28; 9:4). В Писаниях, в книге Притчей 11:13 читаем: 
«Сплетник раскрывает чужие секреты, а верный человек и словом не об
молвится». Здесь же, в книге Притчей 20:19 добавляется: «Кто распускает 
сплетни, тот и секреты выдаст, так что не связывайся с болтуном». 

Клевещущий язык способен даже убить. Эту силу следует сначала обуз
дать, а потом и вовсе удалить. Язык также обладает способностью давать 
жизнь. «Жизнь и смерть во власти языка, и кто с ним дружен, плоды его 
вкусит» (Прит. 18:21). Болтовня может ранить как меч, а слова мудрецов 
исцеляют» (12:18). «Беспокойство изнуряет человека, а доброе слово весе
лит» (12:25). «Умиротворяющая речь - древо жизни, а речь обманчивая 
сокрушает дух» (15:4; ср. 10:11). «Радостно, если можешь ответить, и как 
хорошо уместное слово» (15:23). «Ласковая речь - что медовые соты: душе 
услаждение, телу исцеление» (16:24). «Золотые яблоки на серебряном узоре 
- таково слово, сказанное ко времени» (25:11; ср. 10:20, 32; 25:12). 

Руководство к служению 

Ветхий Завет, как руководство к служению/миссионерской деятельно
сти, являет нам Бога, заинтересованного в распространении Благой Вести. 
При заключении завета, Бог явил свою заботу о погибающем человечестве. 
Призывая Аврама, Он обещает, что «все племена земные благословятся» 
через патриарха и его семью (Быт. 12:ЗЬ). Обращаясь к Израилю у горы 
Синай, Бог призывает свой народ быть «царством священников, народом 
святым» (Исх. 19:6). Предполагалось, что как «царство священников» Из
раиль станет являть присутствие Божье окружающим народам. Вот поче
му Израиль назван начатком его урожая (Иер. 2:3). Начаток, подразумева
ет, что настанет время и поздней жатвы. Этим урожаем должны были стать 
другие народы! В книге Исайи 55:3-7 пророк размышляет о миссионерс
кой направленности завета, заключенного с Давидом (2 Царств 7): 
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«Внимайте, придите ко Мне, 
слушайте - и будете жить. 

Вечный договор заключу Я с вами, 
ради верной любви Моей к Давиду; 

свидетелем для народов Я его сделал, 
вождем и повелителем народов. 

Ты призовешь к себе племя, о котором и не знал, 

племя, не знавшее тебя, к тебе прибежит, 
ради Господа Бога твоего, 

Святого Бога Израиля, 
который тебя прославил. 

Взывайте к Господу, пока Он рядом, 
зовите Его, пока Он близко!» 

Иеремия 31:31-34 - самый известный отрывок о новом соглашении; это 
- также самый длинный отрывок Ветхого Завета, цитируемый в Новом. 
Причины понять не сложно! Бог, цель которого - проповедь Евангелия, 
теперь воплотился на земле для того, чтобы исполнить обещания, данные 
Аврааму, Израилю, Давиду, Иеремии и всем народам и племенам земным! 

Псалмы изобилуют ссылками на спасение народов. Просмотрите этот 
неполный список: 

«Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, 
да поет имени Твоему» (65:4). 

«Да веселятся и радуются племена, 
ибо Ты судишь народы праведно 
и управляешь на земле племенами. 

Да восхвалят Тебя народы, Боже, 
да восхвалят Тебя народы все» (66:5-6). 

«Нет между богами, как Ты, Господи, 
и нет дел, как Твои. 

Все народы, Тобою сотворенные, 
приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, 
и прославят имя Твое, 

ибо Ты велик и творишь чудеса, -
Ты, Боже, един Ты» (85:8-10). 

«Хвалите Господа, все народы, 
прославляйте Его, вес племена; 

ибо велика милость Его к нам, 
и истина Господня вовек. Аллилуйя» (116:1-2). 

К сожалению, Израиль не разделял Божье стремление к спасению на
родов. Наилучшая иллюстрация этому - лицемерие пророка Ионы. Вспом
ните эту историю. Господь посылает пророка в Ниневию, чтобы предупре
дить жителей города о грядущем суде Божьем за их греховность (1:2). Но 
Иона убегает, не желая совершать этот труд. Он покупает билет на корабль, 
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следующий в противоположном направлении. Но Господь посылает шторм 
и огромную рыбу, чтобы вернуть пророка обратно. Наконец, Иона произ
носит проповедь. Жители Ниневии каются. Бог смягчается и предотвра
щает катастрофу. Но Иона «сильно огорчается» (4:1). 

Почему же пророк Божий бежит от Божьего призыва? Почему он огор
чается, после того, как проповедь услышана и принята? Иона отвечает на 
эти вопросы в 4:2: «Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и мно
гомилостивый и сожалеешь о бедствии». Другими словами, Иона знал, что 
если жители Ниневии раскаются в грехах, Бог смягчится и не станет раз
рушать грешный город. Но Иона не желал никаким образом участвовать в 
«спасении» этих язычников, (ненавистных) Ассирийцев. По крайней мере, 
он был честен с собой! 

Но ответ Ионы также явил его лицемерие. Его ответ повторяет слова 
книги Исход 34:6. Контекст здесь играет большую роль. Господь только 
что смягчился и не стал разрушать свой собственный народ за следование 
языческим путям - идолопоклонству (грех поклонения золотому тельцу) 
и сексуальной нечистоте. И это при том, что Божий народ знал, что такое 
грех и почему нужно бояться гнева Божьего. Если Господь всего один раз 
(хотя это не так) проявил милость и сострадание к соотечественникам 
Ионы, тем, которые познали Господа, то полнейшее лицемерие теперь тре
бовать уничтожения язычников, которые не могут «отличить правой руки 
от левой» (4:11). 

Если пророк Божий сбежал от призыва Божьего, то не удивительно, что 
целый народ не смог исполнить своих священнических функций. Исайя 
предъявляет Израилю следующее обвинение: 

«Как беременная перед тем, как родить, 
страдает, кричит от боли -
так и мы пред Тобою, Господь. 

Мы были беременны, мы страдали, 
но родили только ветер. 

Мы не принесли спасение земле; 
мы не родили людей этого мира» (26:17-18, ст. 17 англ.). 

Господь был всегда настроен миссионерски. Но Израиль не разделял 
этого стремления. Почему? Причин этому много. Любовь к этому миру -
одна из них. Израиль сросся с миром, ища мирской помощи и защиты, по
клоняясь богам, сотворенным руками человеческими. Послушайте Исайю 
2:6Ь-8: 

«Много у них людей с Востока: 
гадателей - как у филистимлян, 
чужаков - не счесть. 

Земля этого народа полна серебра и золота, 
бесчисленны сокровища его! 

Земля его полна лошадей, 
бесчисленны боевые колесницы! 



ВВЕДЕНИЕ 35 

Идолов полна его земля: 
эти люди поклоняются собственным изделиям, 
тому, что сделали своими руками». 

Что касается вопросов служения, миссионерской деятельности и бла-
говествования, то церковь должна, конечно, следовать воле Божьей. Ни в 
коем случае нельзя ей разбавлять свою деятельность безразличием, лице
мерием и любовью к миру! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ветхий Завет - это руководство к спасению через Мессию, руковод

ство к достижению зрелости и руководство к служению и миссионерской 
работе. Так было и будет, потому что Бог «хочет, чтобы все люди были спа
сены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник меж
ду Богом и человечеством - сам Человек, Христос Иисус, отдавший Себя 
как выкуп за всех, - знак того, что время пришло!» (1 Тим. 2:4-6). 

Павел учит нас «пользе» Святого Писания. Эта вечная польза происхо
дит из самой природы Библии: «Всякое Писание боговдохновенно». Как 
пишет И. Янг: «Павел уверяет Тимофея в том, что Библия - результат дей
ствия божественного дыхания, и именно это божественное дыхание состав
ляет сердце и суть библейской доктрины богодухновенности».

39 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ 

18 декабря 1968 года президент Библейского Литературного Общества 
Джеймс Миленбург прочитал доклад, который буквально совершил «ре
волюцию» в деле изучения Библии.

40
 Леланд Райкин так охарактеризовал 

этот новый, революционный подход: 

«Вот несколько принципов, которые легли в основу нового метода 
изучения Библии: внимание к литературным жанрам Библии; стрем
ление вновь смотреть на библейские тексты, как на целостные и еди
ные материалы, в противоположность попыткам увидеть в них на
бор отдельных фрагментов; внимание к тексту Библии, в его совре
менном виде, а не копания в редакционном процессе, стоящим за 
текстом; предпочтение литературной терминологии традиционной 
богословской при обсуждении библейских рассказов и стихов; от
ношение к Библии как к искусно составленному литературному про
изведению; восприимчивость к эмпирической, надинтеллектуальной 
(больше, чем просто мыслительной) стороне Библии».

41 

В этой главе мы покажем литературную ценность ветхозаветных пове-
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 EJ. Young, The Word Is Truth (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), p. 23. 
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 James Muilenburg, "Form Criticism and Beuond/'JBL 88 (1969): 1-18. 

41
 Lenard Ryken, How to Read the Bible as Literature... and Get More Out of It. 

(Grand Rapids:Zondervan, 1984), p. 11. Больше о тенденции видеть в Пятикнижии 
литературную мозаику документов см. главу «Бытие» этой книги, написанную 
Рандаллом Бейли. 
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ствований. Красота Святого Писания не должна смущать нас.
42

 В конце 
концов, Писание - дело рук Божьих! Рассмотрим несколько примеров, под
тверждающих нашу точку зрения. Для детального теоретического обзора, 
советуем обратиться к списку литературы в конце книги. 

Итак, чтобы прочитать и понять историю или рассказ, нужно, как ми
нимум обратить внимание на исторический фон, главных героев повество-

ИСТОРИЧЕСКИИ ФОН 

Проблемы 
были прямым 

следствием 
неверности 

Израиля 
Божьему завету. 
На фоне семей
ного горя и на

родной трагедии, 
возникает 

любящая рука 
Господа. 

Время 
Рассказ невозможно понять, не зная временных рамок описанных со

бытий. Книга Руфь, например, рассказывает о днях, «когда управляли су
дьи» (1:1). Книга Судей, которая предшествует Руфи в нашей Библии, 
подробно описывает политические проблемы, с которыми столкнулся Из
раиль во дни «когда управляли судьи». Проблемы были прямым следстви
ем неверности Израиля Божьему завету. Прямая зависимость народных 
бедствий от непослушания сначала изложена во второй главе, как посыл
ка всей книги, а затем многократно проиллюстрирована на примерах. 

«Оставили они ГОСПОДА, Бога отцов своих, который вывел их из Еги-
иета, стали служить и поклоняться другим богам - богам окрестных 
народов. Всем этим они гневили ГОСПОДА. Оставили Господа, стали 
служить Ваалу и Астартам! Разгневался на них Господь, отдал их в 
руки грабителей - и те их грабили. Он отдал их в руки врагов, жив
ших окрест, - и уже не могли израильтяне дать им отпор. Всякий раз, 
когда израильтяне выходили на битву, Господь посылал им неудачу 
- как Он и предупреждал их, как и грозил им, как и клялся. Плохо 
было израильтянам!» (2:12-15). 

Один из примеров, иллюстрирующих эту мысль мы находим в Судей 
3:7-8: «Начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу, - забыли 
ГОСПОДА, своего Бога, служили Ваалам и Ашерам. И Господь разгневался 
на них. Он отдал их в руки Кушан-Ришатаима, царя Арам-Нахараима. Во
семь лет израильтяне были под властью Кушан-Рашатаима». Та же связь 
прослеживается и в других отрывках: 3:12-14; 4:1-3; 6:1-6; 10:6-9; 13:1. 

Зная, что события книги разворачивались в дни, «когда управляли су
дьи», читатель сразу представляет себе сложные обстоятельства того вре
мени, наполненные грехом и страданиями, непослушанием и горем, хао
сом и проклятием. В книге Руфь 1:1 упоминается «голод на земле», а, как 
указано во Второзаконии 28:22-24, голод - одно из проклятий за непослу-

42
 Фоккельман написал, что «Библейские повествования, до самой последней 

черты - это продукт литературного таланта, к тому же, часто очень изысканного». 
См. Fokkelman, Reading Biblical Narrative: An Introduction Guide [Louisville KY: 
Westminister John Knox Press, 1999], p. 27. 

43
 Aristotle, The Poetics, LCL (Cambridge: Harvard University Press, 1927), p. 25 

[vi.9-11]. 
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шание. Голод в Вифлееме, о котором рассказывается в самом начале этой 
истории, звучит как ирония, ведь слово «Вифлеем» означает «дом хлеба»! 
Книга Руфь 1:3-5 повествует о том, как один за другим умирают муж и сын 
Ноемини. Сколько страданий! Сколько горя! 

На фоне семейного горя и народной трагедии, возникает любящая рука 
Господа, чтобы указать на надежду Израиля, семейную линию Давида 
(Руфь 4:13-21). 

Место 
Седьмая глава книги Исайи рассказывает о встрече пророка и его сына 

с царем Ахазом. Эта встреча произошла «на дороге к нолю Белилыцика -
там, где начинается водоток Верхнего пруда». В то время царь Ахаз столк
нулся с политическим кризисом, ибо Рецин, царь Сирийский и Факей, царь 
Израильский соединили свои силы, чтобы сражаться против него в Иеру
салиме (Ис. 7:1). Какой выбор был у царя перед лицом этой опасности? Он 
мог капитулировать, но такой выход был маловероятен. Он мог сразиться 
с коалицией в одиночку. Но это было бы неразумно. Он мог заручиться 
поддержкой других государств, например, Египта на юге, или Ассирии на 
востоке. Но он также мог разглядеть в сложившейся ситуации нечто боль
шее, чем политический кризис. Он мог увидеть кризис духовный и в этом 
случае довериться Господу и ожидать спасения свыше. 

Исайя указал Ахазу на важность твердой веры: «Если ваша вера не твер
да, не твердо стоите вы». Исайя также убедительно обрисовал Ахазу кар
тину далекого будущего: «Сохраняй спокойствие, не бойся, не падай ду
хом из-за того, что загорелись гневом эти две дымящиеся головешки - Ре
цин с арамеями и сын Ремальи!» (7:4). 

Какой же выбор сделал Ахаз? Он решил войти в союз с Ассирией. Вот 
как об этом написано в 4 книге Царств 16:7-9: 

«И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю Ассирийскому, ска
зать: раб твой и слуга твой я; приди и защити меня от руки царя Си
рийского и от руки царя Израильского, восставших на меня. И взял 
Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокро
вищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар. И по
слушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ассирийский в Дамаск, 
и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Репина умертвил». 

В сложившейся ситуации, принятое решение казалось самым целесо
образным. Ахаз показал себя находчивым правителем. Мощь вражеской 
коалиции была подорвана, кризис преодолен. Но в долгосрочной перспек
тиве решение оказалось крайне неосмотрительным. Воспользовавшись 
помощью Ассирии, теперь Иудея оказалась безоружной перед лицом но
вого сильного противника. В 701 году до н.э. Ассирийцы начали наступле
ние на Иудею, захватили всю страну, кроме Иерусалима и то благодаря 
вмешательству Господа, который пожелал спасти столицу (4 Цар. 19:35). 

Так, с точки зрения веры, решение принятое Ахазом было губительным 
для Иудеи. Без веры нет и Божьего народа. А если нет Божьего народа, то 
нет смысла и в существовании внешних атрибутов - царя и царства. Дж. 
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Алек Мотьер так обрисовал тяжесть сложившейся ситуации: 

«Проявив неверие, Ахаз превратил себя и всех будущих потомков 
престола Давидова в марионеточных царей, подвластных сначала 
Ассирии, а потом Вавилону, а падение Иерусалима в 586 г. до н.э. 
окончательно уничтожило царство и монархию так, что (с христи
анской точки зрения), ко времени рождения Эммануила, потомок 
царского рода Давидова оказался никому неизвестным плотником 
из Назарета (Мф. 1:16)! Так Исайя предвосхитил развитие истории 
на много веков вперед, потому что рожденный Эммануил унаследо
вал лишь память о былом царстве и давно несуществующую корону, 
и все из-за одной ошибки Ахаза».

44 

36 глава Исайи рассказывает о том, как царь Ассирии Сеннахирим зах
ватил вес укрепленные города Иудеи и направлялся теперь к Иерусалиму. 
Царь послал нолевого командира, чтобы сначала сломить Иерусалим на 
поле пропагандистской борьбы. Обратите внимание, в каком месте начи
нается эта словесная битва: «на дороге к полю Белилыцика - там, где на
чинается водоток Верхнего пруда» (Ис. 36:2)! 

Теперь царь Иерусалима - сын Ахаза, Езекия. Какой выбор был у Езе-
кии на этот раз? Он мог капитулировать, но это мало вероятно. Он мог 
сразиться с ассирийцами в одиночку, но это было бы нецелесообразно; он 
уже потерял все сельскохозяйственные территории. Он мог бы найти со
юзников и вместе с ними выступить против Ассирии. Можно было создать 
коалицию с Египтом на юге. Кстати, он так и поступил. Взгляните на слова 
ассирийского командира: «Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту 
трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку 
и проколет ее! Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него» 
(36:6; см. 37:9). 

Яблоко от яблони. Езекия поступил как Ахаз. И тот и другой столкну
лись с духовным кризисом, проявившемся в принятии политического/во
енного решения. Обратился ли Ахаз за помощью к Господу? Нет! А Езе
кия? Вот, что говорит текст: 

«И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи Сава
оф, Боже Израилев, седящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств 
земли; Ты сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо Твое и 
услышь; открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сенна-
хирима, который послал поносить Тебя, Бога живого... И ныне, Гос
поди Боже наш, спаси нас от руки его; и узнают все царства земли, 
что Ты, Господи - единственный Бог» (37:15-17, 20). 

Вера принесла плоды! Слышишь ли ты нас, Ахаз? Господь избавил Езе-
кию и Иерусалим от грозных ассирийцев. «И вышел Ангел Господень и 
поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч [человек]. И вста
ли поутру, и вот, всё тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился 
Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии» 37:36-37). 

44
 J. Alec Motyer, Isaiah, ТОТС (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1999), p. 78. 
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ГЕРОИ РАССКАЗОВ 
Человек не становится честным или набожным только потому, что он 

попал на страницы Библии. Не все герои библейских рассказов такие же 
верные, как Даниил или Руфь! Часто автор избегает прямой оценки харак
тера. Предполагается, что читатель сам должен вынести суждение, на ос
нове нескольких критериев. Мы судим о Иакове, глядя на то, как он обма
нул своего импульсивного брата и слепого отца. Наше мнение о Соломоне 
складывается на фоне тонкого напоминания о его непокорности запове
дям, которые изложены у книге Второзакония 17. Мы оцениваем Самсона 
как неудавшегося назорся, смотрим на Мордохея и Эсфирь в свете того, 
что в книге Эсфирь ни разу не упоминается имя Бога. 

Иаков 
Проходя через родовой канал, Иаков уцепился за пятку брата-близне

ца Исава, предвосхищая будущие попытки обманным путем забрать у бра
та право первородства. 

Какими же неудачными и ненужными оказались его усилия, особенно 
на фоне того, что Господь уже обещал Иакову превосходство. Еще до рож
дения Господь говорил с Ревекой, матерью Иакова и Исава, о ее сыновьях-
близнецах, обещая: «Два племени во чреве твоем, и два различных народа 
произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и боль
ший будет служить меньшему» (Быт. 25:23). 

Пользуясь импульсивностью брата, Иаков купил у него, «умирающего 
от голода», право первородства за чечевичную похлебку (Быт. 25:29-34). 
Пользуясь слабым зрением отца (Исаака), Иаков завладел благословени
ями, предназначенными для Исава (Быт. 27:27-29). Узнав о повторном об
мане, Исав сказал: «Не потому ли дано ему имя: Иаков, что он обманул 
меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благосло
вение мое!» (27:36). 

Соломон 
Соломона можно назвать самой загадочной фигурой Ветхого Завета. 

Обычно ему приписывают высокую мудрость, но его поступки говорят со
всем о другом. Безрассудство Соломона проявилось в невнимательности к 
деталям Закона. 

17 глава Второзакония - своего рода устав для царей Израиля и Иудеи. 
«Царь не должен держать слишком много коней, не должен отправлять 
людей назад в Египет, чтобы приобрести побольше коней. Ведь Господь 
сказал вам: «Вы уже не вернетесь туда, по этому пути!» У царя не должно 
быть слишком много жен, чтобы его сердце не склонилось к отступничес-
ту. Он не должен иметь чересчур много серебра и золота» (17:16-17). 

3 Царств 10:26-28 и 11:3 обвиняет Соломона
45

 в пренебрежении этими 
правилами: 

Человек 
не становится 
честным или 

набожным 
только потому, 

что он попал на 
страницы 
Библии. 

45
 J. Daniel Hays, "Has the Narrator Come to Praise Solomon or to Bury Him? 

Narrative Subtlety in I Kings 1 -11,"JSOT 28 (2003): 149-174. 
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«И набрал Соломон колесниц и всадников; у него было тысяча че
тыреста колесниц и двенадцать тысяч коней; и разместил он их по 
колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь се
ребро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по 
их множеству, сделал равноценными с сикоморами, [растущими] на 
низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из 
Кувы; царские купцы покупали их из Кувы за деньги... И было у него 
семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены его сердце его». 

Непослушание Закону, особенно в области брака и идолопоклонства, 
привели монархию к расколу. Вслушаемся еще раз в слова автора 3 книги 
Царств: 

«И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце 
свое от Господа Бога Израилева, Который два раза являлся ему и 
заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но он не исполнил 
того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, 
что ты не меняешься, и не хранишь завета Моего и уставов Моих, 
которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам его 
рабу твоему; но во дни твои Я не сделаю сего ради Давида, отца тво
его; из руки сына твоего исторгну его; и не все царство исторгну; одно 
колено дам сыну твоему ради Давида, раба Моего, и ради Иерусали
ма, который Я избрал» (11:9-13). 

Самсон 
По воле Божьей, Самсону надлежало быть назореем с самого рожде

ния. По правилам, изложенным в книге Чисел 6:1-21 назорей «должен воз
держаться от вина и [крепкого] напитка» (ст. 3), «бритва не должна ка
саться головы его» (ст. 5), «не должен он подходить к мертвому телу» (ст. 
6). Самсон нарушил все перечисленные правила, показав на собственном 
примере, как бесконтрольная страсть может попрать даже божественное 
призвание. 

Самсон женился на молодой филистимлянке. Для проведения торжеств 
был приготовлен пир (Суд. 14:10). Еврейское слово, которое здесь переве
дено как «пир», подразумевает «попойку»! Принимая алкоголь, Самсон 
нарушал первую заповедь назорейского обета. Перед началом пира, Сам
сон нарушил третью заповедь - он зачерпнул мед из львиного трупа (14:8-
9). За пять тысяч пятьсот шекелей серебра Далида (возлюбленная Самсо
на и единственная женщина, названная по имени в этом рассказе) согласи
лась выведать секрет его силы. Она узнала, что длинные волосы Самсона 
были источником его великой силы. Однажды ночью, пока он спал, она 
остригла его волосы. «И сила оставила его» (16:19). Теперь все три запове
ди назорейского обета были нарушены. Обратите внимание что говорится 
далее: «Самсон проснулся. «Ничего, вырвусь и на этот раз! - подумал он. 
- Выберусь!» Не знал он, что Господь его оставил» (16:20). 

Мардохей и Эсфирь 
Отсутствие упоминаний о Боге в книге Эсфирь подразумевает недо-
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вольство Бога греховностью Божьего народа.
46

 Мардохей и Эсфирь, герои 
этой истории, также не безупречны. Мардохей советует Эсфири скрыть ее 
происхождение (2:10,20), чтобы стать царицей. Гордыня Мардохея приво
дит к конфронтации с Аманом. Эсфирь пожелала скрыть свое родословие, 
чтобы стать царицей и не противилась удовлетворению сексуальных аппе
титов своего мужа-царя (2:15-16; ср. Втор. 7:3). 

СЮЖЕТ 

Период Авраама 
В 12 главе книге Бытия Господь обещает произвести от Аврама вели

кий клан/народ, который будет состоять в особых отношениях с Богом и 
жить на собственной земле. Последовательное исполнение трех перечис
ленных обещаний составляет сюжет Пятикнижия и книги Иисуса Нави-
на.

47
 Внимание Бытия 12-50 сосредоточено на первой части обещания: «Я 

произведу от тебя великий народ» (12:2).
48 

Исполнение этого обещания затруднено в первую очередь бесплоднос
тью Сары. «Сара была бесплодна и детей не имела» (11:30 ср. 15:2-3; 16:1). 
Как Господь собирается преодолеть эту преграду? Как Аврам и Сара ис
толкуют Божье обещание в свете своей физической немощи? 

В древнем мире, также как и сегодня, пара, не имеющая детей, могла 
усыновить наследника. Вариант усыновления, похоже, прозвучал из уст 
Аврама в Бытие 15:2-3: «Авраам сказал: «Владыка мой, ГОСПОДИ! Зачем 
мне Твои дары, если я умру бездетным? Мой наследник - сын Мешека, 
Элиэзер. Раз Ты не дал мне потомства, - сказал Авраам, - то мой домоча
дец будет мне наследником». Аврам и Сара видели в Элиэзере исполнение 
Божьего обещания. Вполне возможно, что и Лот, племянник Аврама, был 
в числе возможных наследников. 

В древнем мире, в отличие от современности, женатый мужчина не име
ющий наследника, имел право взять себе в жены суррогатную мать. Эта 
подтверждается историей об Агари и Измаиле. «Сара, жена Аврама, была 
бездетна. У нее была рабыня, египтянка, по имени Агарь, и Сара сказала 

46
 Mangano, Ester and Daniel, p. 24. 

47
 Дэвид Клине написал: «Тема Пятикнижия - частичное исполнение (что под

разумевает частичное неисполнение) обещаний и благословений, данных патри
архам. Обещание или благословение - это божественная инициатива в мире, где 
человеческие инициативы всегда ведут к несчастьям, а также повторное 
подтверждение первоначальных божественных намерений относительно 
человека. Обещание включает три элемента: потомство, отношения чело
века с Богом и наследование земли. Элемент потомства преобладает в Быт. 
12-50, элемент отношений человека с Богом - в книгах Исход и Левит, а 
элемент наследования земли - в книгах Числа и Второзакония». См. David 
J.A. Clines, The Theme of the Pentateuch JSOTSupp 10 [Sheffield; Sheffield 
Academic Press, 1984], p. 29. 

48
 Cp. 12:2, 7; 13:15; 15:4-5, 13, 16, 18; 16:10; 17:2, 4-7, 16, 19-20; 21:12-13, 18; 

22:16 и дал., 26:3-4, 24; 28:13-14; 35:11; 46:3. 
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Авраму: "ГОСПОДЬ не дает мне детей. Живи с моей рабыней - быть мо
жет хоть она родит мне сына"» (16:1-2). 

Еще одно препятствие к появлению наследников находим в Бытие 12:10 
- голод. Без еды жизнь находится в опасности. Что произойдет с обещани
ем Божьим, если Аврам или Сара умрут от голода? Голодная смерть угро
жает потомкам Аврама также в Бытие 26 и 42. 

Аврам и Сара ищут спасения в Египте. Во время их пребывания там, 
Сару, благодаря ее красоте, забирают во дворец фараона. Но без нее Аврам 
никак не сможет родить ребенка, обещанного им обоим! Господь разреша
ет эту проблему, посылая несколько болезней на фараона и его домашних, 
заставляя фараона отпустить Сару и отослать ее и Аврама восвояси (12:17-
20). Эта же история повторяется в другой раз в 20 главе книги Бытия (ср. 
Быт. 26:1-11). 

Покинув Египет, Аврам приходит в Вефиль. Там «между пастухами Ав
рама и Лота» начинаются споры (13:7). Что сталось бы с обещанием, если 
споры выросли бы в братоубийственную войну? Убийство - вполне умес
тно в книге, которая начинается с истории о том, как Каин убил своего 
брата Авеля. 

Обратите внимание на слова толкователя в стихе 7: «А в ту пору в этой 
земле жили еще и ханаанеи и периззеи». Местным жителям наверняка не 
понравилось бы такое соседство с чужеземцем, которые еще к тому же вы
водил свой скот на их пастбища. Им ничего не стоило бы объединиться, 
чтобы изгнать Аврама со своей земли. 

Бытие 14 рассказывает о том, как Аврам вступает в бой с группой ца
рей, чтобы освободить своего племянника Лота. Любая война чревата по
терей жизни, жизни Аврама! 

Бесплодие, голод, похищение жены, перебранки и война - все это серь
езно препятствовало появлению на свет наследника. Но каждый раз в са
мых ключевых моментах этой истории мы видим руку Господа, который 
вступается за Аврама, чтобы исполнить Свое обещание. И вот, в 21 главе 
книги Бытия у Аврама и Сары, наконец, рождается младенец, которому 
дают имя Исаак. 

Наследник появился на свет. Обещание начинает понемногу исполнять
ся. И вдруг, совершенно неожиданно, Господь приказывает Аврааму: 
«Возьми своего сына - единственного любимого - Исаака и иди с ним в 
землю Мойра. Там на горе, которую Я укажу тебе, ты принесешь его в жер
тву всесожжения» (22:2). 

Неужели Господь приказал Аврааму убить сына? Да! Но в тот самый 
момент, когда Аврам готов вонзить свой нож в тело мальчика, Господь вновь 
вмешивается в ситуацию. «Не поднимай на него руки... ничего ему не де
лай. Теперь Я знаю, что ты боишься Бога - ты не пожалел отдать мне сво
его единственного сына» (22:12). В известном смысле, Господь превозмог 
Сам Себя! 

Этот случай подтвердил, что никто, даже Сам Господь, не в силах отме
нить обещание, данное Авраму! 

Глава 23 книги Бытия рассказывает о смерти Сарры, а 25 глава - о смер-



ВВЕДЕНИЕ 43 

Таблица 2 
Препятствия исполнения Божьего обещания в жизни Авраама 

Бесплодие Бытие 11:30; 16:1; 17:17; 18:11 

Голод Бытие 12:10 

Похищение жены Бытие 12:15; 20:2 

Потасовки Бытие 13:7; 21:9 

Война Бытие 14:15 

Жертвоприношение Исаака Бытие 22:2 

Смерть Бытие 23:1-2; 25:7-8 

ти Авраама. А что станется с обещанием, если Исаак умрет бездетным? Этот 
вопрос вполне уместен, если учесть все опасности, которые таит в себе 
жизнь. 

Исаак становится отцом Иакова и Исава, но Исав грозится убить брата. 
Иаков бежит из дома в страну предков. Там он обретает семью, но теперь 
угрозы исходят от его собственного тестя. Проходит время и Иаков воз
вращается в Палестину. Станет ли Исав вспоминать прошлое, убьет ли он 
своего брата? Сможет ли семья пережить голод, о котором говорится в кон
це книги Бытия? 

Книга Бытия - это захватывающая повесть о том, как Бог охраняет се
мью и держит данное ей обещание. Книга написана мастерски, читается на 
одном дыхании. Но Бытие - это больше чем интересный рассказ, она учит 
нас тому, что Бог способен преодолеть любые препятствия (какими бы они 
ни были), чтобы дать спасение народам.

49 

В следующей таблице обобщим трудности, которые препятствовали ис
полнению Божьего обещания в жизни Авраама (11:26-25:11): 

Давид и сыновья (2 Царств 1 1 - 4 Царств 2) 
После того, как Давид совершил грех прелюбодеяния с Вирсавией и по

слал на смерть ее мужа, пророк Нафан пришел к нему, чтобы рассказать 
притчу, которая должна была показать Давиду серьезность его отврати
тельного преступления. Слушая рассказ пророка, Давид вскричал: «Жив 
Господь! достоин смерти человек, сделавший это; и за овечку он должен 
заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострада
ния» (2 Цар. 12:5-6). 

Сам не зная того, Давид объявил себе приговор. С этого времени и до 
конца жизни Давида, повествование сосредоточено на поочередной смер
ти каждого из четырех сыновей Давида! Все сыновья, за исключением пер-

49
 Исход 1:7 подводит итог быстрому росту числа потомков Авраама после их 

пребывания в Египте: «А сыны Израилевы были плодовиты, их становилось всё 
больше, они делались сильнее и сильнее; скоро они заполнили всю страну». 
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вого сына, конечно же погибли по причине собственных грехов, но грех 
отца всегда ложился зловещей тенью на их жизни. 

Имя первого умершего сына Давида нам не известно, он был зачат в 
результате прелюбодеяния родителей (2 Цар. 12:19). Вторым умер Амнон. 
Его сводный брат Авессалом убил его из мести за то, что Амнон изнасило
вал его сестру (2 Цар. 13:29). Следующим смерть встретил Авессалом. Он 
восстал на своего отца и заплатил за это своей жизнью (2 Цар. 18:14-15). 
Адония умер четвертым. Он был убит по приказу Соломона (3 Цар. 2:25). 

Подобно своему отцу, сыновья были виновны в нарушении сексуаль
ных запретов. Амнон изнасиловал свою сводную сестру (2 Цар. 13:14); 
Авессалом занимался сексом с наложницами отца (2 Цар. 16:22). Адония 
потребовал выдать за него Ависагу (3 Цар. 2:17). Лвисага - это та молодая 
девушка, которая согревала Давида в постели, когда тот стал слишком стар, 
но «царь не познал ее» (1 Цар. 1:1-4). 

Подобно отцу, сексуальные беззакония сыновей Давида сочетались с 
насилием (Давид, чтобы скрыть свой грех с Вирсавией, выставил Урию на 
переднюю линию боя, чтобы был убит в бою). Авессалом и Амнон совер
шали убийства. Соломон приказал убить Адонию. 

Центральное место Бога в книге Эсфирь 
Важная особенность книги Эсфирь - полное отсутствие упоминания 

имени Божьего. Существует общее мнение, что эта сделано намеренно. Этот 
пробел нисколько не умоляет богословского смысла книги, а даже наобо
рот усиливает его. Книга Эсфирь утверждает, что незримый, на первый 
взгляд, Бог, тем не менее, всегда находится рядом. По мнению Микаэля 
Фокса присутствие Божье в книге Эсфирь демонстрируется с помощью 
аллюзий, совпадений, инверсий и богословских тем.

50 

Считается, что на присутствие Бога указывают несколько фраз из кни
ги. В сущности, Эсфирь и Мардохей верят в то, что их Бог всегда рядом. 
Когда Эсфирь просит Мардохея: «пойди, собери всех Иудеев, находящих
ся в Сузах, и поститесь ради меня» (4:16), она выражает веру в действен
ность молитвы. (В Ветхом Завете пост ассоциировался с молитвой). Сло
ва Мардохея, обращенные к Эсфири в 4:14 указывают на то, что он уверен 
в неизбежности божественного избавления. 

В Эсфирь 9:1 написано: «В тот день, когда надеялись неприятели Иуде
ев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами Иудеи взяли власть 
над врагами своими». Напрашивается вопрос: вышло по чьей воле? Ответ 
очевиден: по воле Бога. 

«Совпадения», о которых рассказывает книга, не могли произойти по 
воле случая; они безусловно были провидением Божьим. Вот эти совпаде
ния: при персидском дворе в это время не было царицы, в это же время 
иудейская женщина смогла стать царицей, Мардохей смог прознать про 

«Совпадения», 
о которых 

рассказывает 
книга, не могли 

произойти по 
воле случая; 

они безусловно 
были 

провидением 
Божьим. 

50
 Vichael V. Fox, Character and Ideology in the Book of Ester (Columbia, SC: 

University of South Carolina Press, 1991), p. 240. 
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заговор евнуха, царь благосклонно отнесся к приходу Эсфири, царь про
вел бессонную ночь, Аман рано пришел во дворец, Аман опрометчиво мо
лил Эсфирь о милости, кланяясь ей в ноги.

51 

Автор книги постоянно пользуется техникой инверсии (полной пере
становки, полного изменения обстоятельств на противоположные), чтобы 
показать провиденческое участие Бога. Обратите внимание на примере, 
которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Техника инверсии в книге Эсфирь 

3:1 После сего возвеличил царь Артаксеркс 
Амана, сына Амадафа, Вугеянина, и вознес 
его, и поставил седалище его выше всех 
князей, которые у него. 

3:7 ...бросали пур, то есть жребий, пред 
лицем Амана изо дня в день и из месяца в 
месяц, [и пал жребий] на двенадцатый 
[месяц], то есть на месяц Адар. 

3:10 Тогда снял царь перстень свой с руки 
своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, 
Вугеянину, чтобы скрепить указ против 
Иудеев. 

3:11 Поступи с ним, как тебе угодно. 

4:1 Когда Мардохей узнал все, что делалось, 
разодрал одежды свои и возложил на себя 
вретище и пепел, и вышел на средину 
города и взывал с воплем великим и горь
ким. 

4:3 Равно и во всякой области и месте, куда 
[только] доходило повеление царя и указ 
его, было большое сетование у Иудеев, и 
пост, и плач, и вопль; вретище и пепел 
служили постелью для многих. 

10:3 Мардохей Иудеянин [был] вторым по царе 
Артаксерксе и великим у Иудеев и любимым у 
множества братьев своих, [ибо] искал добра 
народу своему и говорил во благо всего племе
ни своего. 

9:24-25 как Аман, сын Амадафа, Вугеянин, враг 
всех Иудеев, думал погубить Иудеев и бросал 
пур, [жребий], об истреблении и погублении их, 
и как Эсфирь дошла до царя, и как царь прика
зал новым письмом, чтобы злой замысл Амана, 
который он задумал на Иудеев, обратился на 
голову его, и чтобы повесили его и сыновей его 
на дереве. 

8:2а И снял царь перстень свой, который он 
отнял у Амана, и отдал его Мардохею. 

8:8а Напишите и вы о Иудеях, что вам угодно 

8:15а И Мардохей вышел от царя в царском 
одеянии яхонтового и белого цвета и в большом 
золотом венце, и в мантии виссонной и пурпу
ровой. 

8:17а И во всякой области и во всяком городе, 
во [всяком] месте, куда [только] доходило 
повеление царя и указ его, была радость у 
Иудеев и веселье, пиршество и праздничный 
день. 

51
 Там же, р. 241. 
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5:14 И сказала ему Зерешь, жена его, и все 
друзья его: пусть приготовят дерево вышиною в 
пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы 
повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди 
на пир с царем. И понравилось это слово 
Аману, и он приготовил дерево. 

6:6-9 И вошел Аман. И сказал ему царь: что 
сделать бы тому человеку, которого царь хочет 
отличить почестью? Аман подумал в сердце 
своем: кому [другому] захочет царь оказать 
почесть, кроме меня? И сказал Аман царю: 
тому человеку, которого царь хочет отличить 
почестью, пусть принесут одеяние царское, в 
которое одевается царь, и [приведут] коня, на 
котором ездит царь, возложат царский венец 
на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в 
руки одному из первых князей царских,— и 
облекут того человека, которого царь хочет 
отличить почестью, и выведут его на коне на 
городскую площадь, и провозгласят пред ним: 
так делается тому человеку, которого царь 
хочет отличить почестью! 

7:9-10 И сказал Харбона, один из евнухов 
при царе: вот и дерево, которое приготовил 
Аман для Мардохея, говорившего доброе 
для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 
пятьдесят локтей. И сказал царь: повесьте 
его на нем. И повесили Амана на дереве, 
которое он приготовил для Мардохея. 

6:11-12 И взял Аман одеяние и коня и 
облек Мардохея, и вывел его на коне на 
городскую площадь и провозгласил пред 
ним: так делается тому человеку, которого 
царь хочет отличить почестью! И возвра
тился Мардохей к царским воротам. Аман 
же поспешил в дом свой, печальный и 
закрыв голову. 

Наконец, богословские темы книги свидетельствуют о присутствии 
Бога. Например, тема избавления иудеев от попытки Амана истребить этот 
народ. Бог избавил иудеев, поскольку они - народ Божьего Завета. Когда 
Бог освободил свой народ из египетского рабства, в воспоминание об об
ретенной свободе ежегодно отмечался праздник Пасхи. Теперь же Бог спас 
народ от полного истребления, и с тех пор ежегодно это великое событие 
отмечалось праздником Пурим. 

Илия и Елисей 
Перед вознесением Илии, Елисей просил, чтобы дух его предшествен

ника был на нем вдвойне (4 Цар. 2:9). Елисей не пытался превзойти учите
ля, то есть заиметь двойную порцию духа. Он ссылался на закон о наследо
вании (Втор. 21:17), подтверждал свое желание продолжить пророческое 
служение учителя.

52
 Елисей хотел стать как бы наследником пророка. 

Дэвид Дорси предположил, что «вдвойне» может относится к числу эпи
зодов, когда проявлялся чудесный дар Илии - семь раз, и Елисея - четыр
надцать раз.

53
 Ранняя иудейская традиция действительно считает, что Ели-

52
 Таргум Ионафана на Древних Пророков говорит: «Да будет у нас двойная 

доля в духе твоего пророчества со мной» (Daniel J. Harrington and Anthony J. 
Saldarini, Targum Jonathan of the Former Prophets, The Aramaic Bible [Wilmington, 
DE: Michael Glazier, 1987], 10:267). 

53
 David A. Dorsey, The Literary Structure of the Old Testament (Grand Rapids: 

Baker, 1999), p. 139. 
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сей превзошел своего учителя, совершив в два раза больше знамений и чу
дес, чем Илия.

54
 Это предположение подтверждается текстом Писания:

55 

Таблица 4 
Сравнение чудес, совершенных Илией и Елисеем 

И л и я Е л и с е й 

(1) Засуха (3 Цар. 17:1) (1) Расхождение вод Иордана (4 Цар. 2:13-14) 

(2) Очищение воды (2:19-22) 

(2) Чудо с мукой и маслом (3 Цар. 

17:16) 

(3) Проклятие юношей (2:24) 

(4) Чудо с водой (3:17) 

(3) Воскрешение умершего сына (3 

Цар. 17:22-23) 

(5) Масло для вдовы (4:1-7) 

(6) Воскрешение сына вдовы (4:32-37) 

(4) Сошествие огня - соперничество у 

горы Кармил (3 Цар. 18:38) 

(7) Очищение похлебки (4:40-41) 

(8) Кормление ста человек (4:42-44) 

(5) Чудо дождя (3 Цар. 18:41-45) (9) Исцеление Неемана (5:1-19) 

(10) Проклятие Гиезии (5:20-27) 

(6) Еще одно чудо сошествия огня (4 

Цар. 1:10) 

(11) Плавающий топор (6:6-7) 

(12) Исцеление слуги (6:17) 

(7) Еще одно чудо сошествия огня (4 

Цар. 1:12) 

(13) Ослепление армии (6:18) 

(14) Прозрение армии (6:20) 

(8) Расхождение вод Иордана (4 Цар. 

2:8) 

(15) Предсказание голода и осады (7:1-20) 

(16) Воскрешение умершего (13:20-21) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Завершим этот раздел цитатой из классического труда Роберта Альте-

ра: «Поздняя религиозная традиция призывает нас к серьезному изучению 
Библии, а не к простому чтению текста. Но парадоксально то, что изучая 
библейские рассказы именно как рассказы, можно яснее понять их учение 
о Боге, человеке и разобраться в самых трудных моментах истории».

56 

54
 В Вавилонском Талмуде, в трактате Сагидрин (47а), дается сноска на одно 

воскрешение связанное с Илией (3 Цар. 17:22-23) и два воскрешения, связанных с 
Елисеем (4 Цар. 4:37 и 13:20-21). 

55
 Е. W. Bullinger, Numberin Scripture (Grand Rapids: Kregel, 1969; repr. from 1-st 

ed. published in 1894), pp. 202-203. 
56

 Robert Alter, TheArtof Biblical Narrative (New York: Basic Books, 1981), p. 189. 
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БИБЛИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
57 

Дэйл Мейнор 

Библия и археология. Когда думаешь об этом, в голову приходят захва
тывающие приключения из жизни Индианы Джонса. На самом же деле, 
раскопки библейских мест оказываются куда приземленнее, с одной сто
роны, и куда важнее, с другой. Долгое время верующие видели в археоло
гии только способ доказательства достоверности Библии. Но при внима
тельном рассмотрении этих дисциплин, начинаешь понимать, что прежнее 
отношение к библейской археологии требует серьезного пересмотра. 

БИБЛИЯ 
Современные христиане обычно неплохо знакомы с тексом и учением 

Библии, но рассматриваемая тема требует от нас посмотреть на Библию, 
как на исторический документ, и увидеть точки соприкосновения Библии 
и археологии. Итак, Библия представляет собой антологию шестидесяти 
шести книг, объединенных общей темой, которые рассказывают о богослов
ском и этическом учении Бога в различных жизненных контекстах. То есть, 
содержание Библии - это не простое собрание случайных поучений, ото
рванных от социального и культурного контекста. 

Ветхий Завет - это рассказ о народе, родиной которого был Ханаан.
58 

Главная цель библейских повествований - излагать и толковать взаимо
действия Бога с людьми. Поэтому Библия не много рассказывает о повсед
невной жизни или политике, кроме тех случаев, когда это необходимо для 
разъяснения богословской темы или для развития сюжета. Более того, ав
торы библейских книг предполагали, что их читатели будут знакомы с об
стоятельствами рассказов и потому не стремились к подробному изложе
нию контекста.

59
 Однако, знание исторического и культурного фона необ

ходимо для того, чтобы разобраться в идеях, заложенных в тексте Библии. 

Исторический контекст начинает интересовать нас, когда мы задаем 

57
 В соответствии с целью нашей книги, рассуждения в этом разделе, в основ

ном, касаются еврейской Библии. 
58

 Эту землю называли по-разному. Название «Ханаан» было в ходу до прихо
да евреев. Название «Палестина» лингвинистически происходит от слова «Фи
листимляне» "Tito

1
?? (фелисти) и благодаря Геродоту, который впервые употре

бил это слово для обозначения данной местности (Histories 1.105 и др.) Библия 
часто называет эту землю «Израиль» или «Израиль и Иуда», в зависимости от 
обсуждаемой темы. 

59
 Подобно тому, как если современный человек обнаружит пачку с письмами, 

которыми обменивались его бабушка или дедушка. Большая часть их переписки 
будет понятна внуку, но неизбежно, он будет сталкиваться с аллюзиями и ссылка
ми на события, людей и разговоры, которые не будут для него значить ровным 
счетом ничего, поскольку они были взаимным опытом, предполагающим доста
точно высокую степень знакомства между участниками переписки. Молодой чи
татель сможет расшифровать некоторые выражения, только после дополнитель
ного исследования, но будут и такие, которые так и останутся для него загадкой. 
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такие вопросы как: «Кто был автором книги?» «Кому и когда была написа
на книга?» «Какие темы поднимаются в этой книге или в этом послании?» 
Подобным же образом попытка разобраться в языке оригинала (синтакси
се, идиомах, метафорах и прочем) отражает наше стремление читать текст 
в свете первоначального исторического контекста. 

Для определения места и времени отдельных событий и даже групп со
бытий помогают географические, синоптические, зоологические и ботани
ческие заметки автора.

60
 Сюда же входят вопросы ведения сельскохозяй

ственных работ, ежедневная рутина и развитие социальных устоев, необ
ходимых в борьбе за выживание посреди часто враждебно настроенного 
окружения.

61 

Рост населения неминуемо приводит к созданию и поддержанию соци
ального равновесия и стабильности. В обществе появляются лидеры - су
дьи или цари. С развитием социальных структур растет их недовольство 
соседями, чинящих конфликты. Так Израиль, требовал себе царя, не толь
ко потому, что стремился походить на соседние народы (1 Цар. 8:5), но так
же и из-за опасности со стороны Филистимлян (1 Цар. 13) и Аммонитян 
(1 Цар. 12:12). Также неминуемо возникали крупные политические силы 
(Сирия, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция), что приводило к нарушению 
стабильности, когда победители требовали от побежденных проявления 
покорности и уплаты дани. Так, до некоторой степени, и политическое ус
тройство влияло на повседневную жизнь людей. 

Первые читатели библейских книг прекрасно понимали все эти вопро
сы, мы же отделены от описанных событий тысячами километров, тысяча
ми лет, технологическим прогрессом и другими социальными нормами. Чем 
больше мы разбираемся в широком контексте библейских событий, тем 
точнее начинаем понимать, чего Бог ожидал от них и чего Он, соответствен
но, ожидает от нас. 

АРХЕОЛОГИЯ 
Слово «археология» происходит из двух древнегреческих слов: dp^ctios 

(архайос), что значит «древний» и Xoyos (логос), что значит «слово» или 
«наука об». Это составное слово использовали даже в древности для «изу
чения древности, древних легенд или истории»,

62
 как об этом пишет Иосиф 

60
 У природы и географии Ханаана много общего с Аризоной и Южной Кали

форнией. Но неверно было бы заключать, что их борьба за выживание требует тех 
же усилий, что прикладывают жители Юга или Юго-востока Соединенных Шта
тов, где больше дождей и более богатая растительность. 

61
 Иногда Библия рассказывает про ранние и поздние дожди (см. Втор. 11614; 

Иер. 5:244 Иоиль 2:23) - два различных периода времени, между которыми редко 
выпадают осадки (важность знамения Самуила в 1 Цар. 12:17-18 в том, что дождь 
пошел в несвойственный для него период). Кроме того, выпадение осадков в тех 
местах было крайне непостоянным из года в год, что, в лучшем случае, предпола
гало сильно зависимое существование. 

62
 Henry George Liddell and Robert Scott, A Greek-English Lexicon, rev. by H.S. 

Jones (Oxford: Clarendon Press, 1968), p. 251. 
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Флавий в «Иудейских древностях».
63 

Археология не касается изучения доисторических времен из соображе
ния их давности. В современных академических кругах археология счита
ется частью антропологии. Антропология же - это наука о человечестве, 
которая включает изучение всех сторон человеческой жизни. Антрополо
гия подразделяется на четыре подкатегории: культурная антропология, 
физическая антропология, лингвистика и археология. Культурная антро
пология изучает правила взаимодействия людей друг с другом и влияние 
искусства, закона, нравственности, религии и традиций на эти взаимодей
ствия. Физическая антропология изучает физические особенности и раз
вития людей, а также их генетические связи. Лингвистика изучает и ана
лизирует человеческие языки, отслеживая их развитие, и то, как культур
ные и социальные перемены влияют на состояние языков и их формирова
ние. Археология имеет дело с физическими остатками жизни и деятельно
сти человека.

64
 Во многих случаях, при появлении очередных находок, ар

хеология соотносится со всеми остальными категориями антропологии, 
когда требуется провести всесторонний анализ найденных предметов. Со
временные археологи определяют свою науку, как изучение «древних люд
ских сообществ по оставшимся от них материальным предметам - здани
ям, инструментам и другим артефактам, которые представляют собой сви
детельства материальной культуры, оставшиеся после этих сообществ».

65 

Часто археологию не без основания воспринимают как науку. Совре
менная археология формулирует и проверяет гипотезы, стремясь к созда
нию пояснительных моделей. Для осуществления этого замысла требует
ся вовлекать в исследовательский процесс другие научные дисциплины. 
Например, археологи полагаются на ботанику, при изучении остатков рас
тений и зоологию при изучении костей животных и вариантов их исполь
зования.

66
 География и геология помогают определить внешние факторы, 

63
 Название «Иудейские древности» Иосифа Флавия по-гречески звучит как 

ctp^aioXoyia (архаиология). 
61

 Однако, в последние годы теорию и практику археологии стали применять 
для исследования современной жизни. Изучая современную культуру, можно об
наружить шаблоны для изучения артефактов древности - такой подход является 
частью этноархеологии. Для более современного применения, археологи могут 
изучать образцы поведения людей и выводить заключение о человеческом пове
дении, которые мы бы, противном случае не выявили в устном описании того, во 
что мы верим или о чем думаем. 

65
 Colin Renfrew and Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practices, 3-

d ed. (New Yourk: Thamcs&Hudson, 2000), p. 9. 
66

 С помощью таких исследований археологи могут воссоздать основные виды 
нищи древних людей и объяснить, как в древности могли пользоваться животны
ми. Хороший зоо-археолог способен не только определить вид животного, но так
же назвать время смерти животного, способ смерти, а иногда даже цели, ради ко
торых животное было забито, умерло или погибло (как жертва, как повседневная 
пища или же смерть произошла по естественным причинам). Анализ костей, про
изведенный в Телль Бейт-Шемеш показал только одну возможную свиную кость, 
оставшуюся в рабочих слоях местности после прихода туда Израильтян, в то вре-



ВВЕДЕНИЕ 51 

способствовавшие сохранению предметов. Химия помогает в определении 
микроэлементов в сосудах.

67
 Физика и ядерная физика могут помочь в 

определении возраста артефактов, а также помочь в понимании сходства и 
отличий глинистых пород.

68
 Статистика полезна для определения вероят

ностей, распределения и кластеризации артефактов. 

Археологию, все же, следует считать наукой о человеке. Она изучает 
«доисторический период»

69
 и историю (которая нас собственно и будет ин

тересовать). Исторические исследования пытаются объяснить механизмы 
социальных и культурных взаимодействий людей и на основании этого 
объяснить, почему эти сообщества и культуры жили именно так, а не иначе 
(то есть, какие силы заставляли людей поступать так, как они поступали). 
Эти исследования, конечно, не могут полностью полагаться на данные о 
древности, полученные научным путем, но должны, по крайней мере, вы
являть верования, мотивацию, проявления, чувства и другие стороны древ
них сообществ. 

Археолог полагается на целый ряд академических дисциплин, которые 
помогают ему в толковании археологических находок. Но сами по себе эти 
находки остаются только малой частью тех предметов, которыми пользо-

мя, как современные им филистимские местности, к западу, содержали достаточ
но большое число свиных костей (Shlomo Bunimovitz and Zvi Lederman, "Beth-
Shemesh: Culture Conflict on Judah's Frontier," BAR 23 [1997]: 48-49, and private 
communication). Эти находки хорошо сочетаются с законами книги Левит о ко
шерной пище, подходящей для евреев (Левит 11). 

67
 Трассировочный анализ содержания некоторых уникальных керамических 

кувшинчиков показал, что некоторые из них содержат частицы опиума (Robert S. 
Merrillees, "Opium for the Masses: How the Ancients Got High," Odyssey 2 [1999]: 
20-29, 58). Эти кувшинчики изначально прибыли из Кипра, что подразумевает 
существование торговой сети; дизайн таких кувшинчиков мог быть своего рода 
маркетинговой стратегией. 

68
 Радиоактивация нейтронов позволяет ученым определить источник глины 

из которой были изготовлены сосуды. Такая информация часто помогает выявить 
торговые пути. Некоторые из сосудов для хранения из Кунтиллет-Аджруд (где 
была найдена известная надпись: «Да будет на тебе благословение Ягве и Аше-
ры») были сделаны из глины, собранной в Иудее (Jan Gunneweg, Isadore Perelman 
and Zeev Meshel, "The Origin of the Pottery of Kuntillet Ajrud," IEJ 35 [1985]: 270-
283). 

69
 Технически, доисторический период относится ко времени, предшествую

щему появлению письменности. Поэтому доисторический период может сильно 
варьироваться, в зависимости от исследуемого региона. Так для Месопотамии и 
Египта этот период заканчивается в 3500 г. до н.э. Для Америки он завер
шается возвышением племен Майя (ок. 500 г. н.э.) Доисторический пери
од Австралии завершается 1788 годом, то есть временем, когда материк 
превратился в британскую колонию. Но даже после прихода письменнос
ти, у истории неизбежно остаются белые пятна. Литература всегда остав
ляла пробелы в исторических заметках - есть то, о чем никто никогда не 
писал. И лишь по прошествии времени, когда письменность становилась 
более распространенной, число белых пятен уменьшалось. 
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вались люди в древности. Письменные документы, относящиеся к библей
скому периоду (тексты и надписи), которые и смогли бы объяснить, о чем 
думали и чем жили люди того времени, встречаются очень редко. Из-за 
недостатка письменных свидетельств и сохранившихся древних предме
тов,

70
 археология остается единственным способом восстановления кар

тины древнего мира. К тому же, практически невозможно собрать, иссле
довать и надлежащим образом оценить каждое отдельное сохранившееся 
свидетельство. Более того, исследователю неизбежно придется толковать 
каждую деталь найденных свидетельств (напр., почему тот или иной пред
мет был выкрашен именно в красный цвет?) или определять и объяснять, 
как использовался артефакт в древности (не имея под рукой руководства 
к эксплуатации). Еще труднее объяснить, как воспринимали в те времена 
тот или иной артефакт (то есть, какой «смысл» вкладывали в него). К со
жалению, это вносит в археологические исследования элемент субъектив
ности, который одни люди упускают, а другие преувеличивают. 

СВЯЗЬ АРХЕОЛОГИИ С БИБЛИЕЙ 
Подтверждает ли археология достоверность Библии и может ли она во

обще это делать - вопросы, которые продолжают интересовать ученый мир. 
Большинство современных археологов уже не стремятся к этому. Было 
время, когда некоторые ученые предпринимали попытки использовать 
археологию в качестве «вещественного доказательства», но природа этих 
доказательств не оправдывает ожидания и стремиться к искажению иссле
дований. В некоторых областях археология прекрасно согласуется с Биб
лией,

71
 но в других, наблюдаются существенные расхождения.

72
 Некото-

70
 Сохранившиеся до наших дней предметы древности, по своей природе, хра

нят только отдельные фрагменты человеческой деятельности. Хотя артефакты 
отражают некоторые стороны умственной деятельности, вложенный в них смысл 
часто ускользает в отсутствии объясняющих их письменных свидетельств. Более 
того, до времени широкого распространения пластмассы и металла, большинство 
используемых в древности материалов были подвержены быстрому разложению 
или утилизации. Сохранность тела и оружия «Ледяного человека» (David Roberts, 
"The Ice Man: Love Voyager from the Copper Age," National Geographic 183 [1993]: 
36-67) в Альпах показывает исключительный набор вещей, которые в обычных 
условиях разлагаются. Другими примерами могут быть гробницы, найденные в 
Египте, которые, благодаря уникальному микроклимату, могли бы в основном со
хранить все свое содержимое, если бы не были ограблены. 

71
 Традиционное опознание Хеттеев - классический пример сказанного. К тому 

же, обычное происхождение Людей Моря (Филистимляне, о которых сказано в 
Ветхом Завете), было доказано с помощью археологических исследований - оба 
источника происходят из одного и того же региона Микенского/греческого мира 
(ср. Иер. 47:4; Амос 9:7 и изучение происхождения филистимлян и Людей Моря 
[Trude Dothan, The Philistines and Their Material Culture (Jerusalem: Israel Exploration 
Society, 1982);and N.K. Sandars, The Sea Peoples: Warriors of the Ancient Mediterranean, 
rev. ed. (London: Thames & Hudson, 1985)]). 

72
 Даже простой вопрос об отношении исследователя к чудесам неизбежно 

меняет толкование того или иного события. Современные историки, реконструи-
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рые из них могут быть предрассудками самого исследователя. Так, в умах 
господствуют убеждения о том, как археология относится (или должна 
относиться) к Библии, которые противоречат утверждениям Библии. Но 
после глубокого академического исследования убеждения почти всегда 
неизбежно меняются, а текст остается неизменным. 

По словам Де Вакса: 

«Археология не подтверждает и не опровергает текст. Она только 
может подтвердить или опровергнуть наше толкование текста. Если 
результаты археологии и отличаются от заключений критики, то 
только по причине либо недостаточного количества археологичес
ких находок, либо их недостаточного авторитета; причина также 
может скрываться в неверном толковании текста. В конце концов, 
должно быть достигнуто согласие между двумя обозначенным сред
ствами познания исторической истины, но к нему невозможно и не
позволительно прийти через предвзятое использование археологи
ческих фактов. В прошлом библейские исследования страдали от 
крайностей текстуальной критики. Но это не значит, что выдающи
еся результаты археологии должны теперь привести к противопо
ложной крайности».

73 

Такой подход предполагает, что два источника данных: Библия и архе
ология могут где-то пересекаться, - заключение, которое должно понра
виться верующим. 

Впрочем, не стоит ожидать от археологии прямого подтверждения биб
лейских событий и персонажей. Например, Библия рассказывает, как Ав
раам остановился и жил в Ханаане. Археология может кое-что рассказать 
о кочевой жизни вообще, но вряд ли раскопки «подтвердят» какую-либо 
конкретную деталь жизни Авраама. 

Если археология не ставит себе главной задачей доказательство истин
ности Библии, то тогда какой вклад вправе ожидать библейские исследо-

Археология 
не подтверждает 
и не опровергает 
текст. Она только 

может подтвер
дить или опро
вергнуть наше 

толкование 
текста. 

руя библейскую историю, стремятся принизить значение чудес, (см. подробнее 
J.Maxwell Miller and John H. Hayes,AHistory of Ancient Israel andJudah [Philadelphia: 
Westminster, 1986], p. 59; и в общем Eta Linnemann, Historical Criticism of the Bible: 
Methodology of Ideology? trans, by R.W. Yarbrough [Grand Rapids: Baker, 1990]). 
Справедливости ради надо заметить, что некоторые чудеса состояли в Божьем 
управлении естественными явлениями природы. Многие казни египетские были 
явлениями естественного порядка, которые и так время от времени возникали 
(жабы, мошки, мухи, болезни, саранча и проч.). Элементом чуда здесь было время 
и место, которые определялись сверхъестественной силой свыше. Консерваторы 
часто считают, что все без исключения чудеса нарушают законы природы. Верую
щие, однако, признают, что некоторые чудеса действительно нарушают законы 
природы (горящий куст, огонь которого не сжигает; смерть одних только перво
родных в конкретно указанную ночь; хождение Иисуса по воде; воскресение и 
проч.) 

73
 Roland de Vaux, "On Right and Wrong Uses of Archeology," in New Eastern 

Archeology in the Twentieth Century: Essays in Honor ofNelson Glueck, ed. by J.A. Sanders 
(Garden City, NY: Dubleday, 1970), p. 78. 
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вания от археологии? Возможно, ответ на этот вопрос можно найти из срав
нения археологии с историей. Французский историк Фернанд Браудел 
предложил делить историю на три уровня. Первый она назвал «долгая 
продолжительность», который он определил, как историю «... течение ко
торой почти незаметно, то есть человек и его отношение к окружению, мед
ленные перемены в истории, постоянные повторения в истории, вечно по
вторяющиеся циклы».

74
 Для археологов этот уровень считается истори

ческой ареной человеческого взаимодействия с окружением - стратегии 
выживания, способы производства, воспроизведения и технологические 
стратегии, необходимые для поддержания жизни. 

Второй уровень истории по Брауделу представляет собой «... соци
альную историю, историю групп и сообществ... изучение сменяющих друг 
друга экономических систем, государств, обществ и цивилизаций...» Архе
олог может найти свидетельства этого уровня, изучая макросоциальные 
организованные сообщества, такие как племена, города-государства, госу
дарства и народы. 

Третий уровень Браудел называет «историей событий», куда включа
ются подробности жизни людей. Этот уровень проявляется в историчес
ких событиях, режимах и исторических личностях. Сюда входят упомяну
тые в Библии сражения, цари и пророки. Этот уровень, возможно, самый 
интересный для изучения, традиционно считается основанием подхода 
«археология доказывает Библию». Где-то здесь могло бы находиться под
тверждение того, что Авраам существовал как историческая личность. Но 
подобные события (будь то сражение или жизнь одного человека), как пра
вило, краткосрочны и потому свидетельства о них часто бывают также не
долговечны и немногочисленны. 

Если пользоваться категориями Браудела, то наилучшим применени
ем археологии будет область «долгой продолжительности». Здесь возможно 
получение свидетельств о повседневной жизни в различные периоды древ
ности. Продвижение к следующим уровням этой структуры значительно 
уменьшает возможное количество археологических находок, относящих
ся к конкретным людям или событиям. 

При рассмотрении методологии любой дисциплины важно ясно пред
ставлять себе круг вопросов, на которые эта дисциплина способна дать от
вет. Археология не может дать ответы на все вопросы, которые нам хоте
лось бы задать. Задавая вопрос археологам, следует учитывать имеющие
ся в их распоряжении данные.

75 

Следует помнить, что из всей протяженности человеческого существо-

71
 Fcrnand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of 

Philip II, vol. 1, trans. S. Reunolds (New York: Harper & Row, 1972), pp. 20-21. 
75

 Библия намекает на ограниченный круг таких вопросов. По словам Моисея: 
«Сокрытое — у ГОСПОДА, нашего Бога, а открытое дано нам и детям нашим, на
веки: мы должны исполнять это Наставление» (Втор. 29:29). Другими словами, 
Бог ожидает от людей послушания в том, что Он явил, но есть области, которые 
остаются от нас сокрытыми, и Библия - не тот источник, который дает ответы на 
эти вопросы (напр., Библия не объясняет, почему небо голубое). 
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вания и опыта, доступным для исследования остается только малая часть, 
поскольку большинство свидетельств разлагаются и исчезают.

76
 А из со

хранившихся, письмена являют собой малую часть. Артефакты и материа
лы, напрямую связанные с Библией и ее рассказами, - мизер по сравне
нию с разнообразием и объемом археологических находок. 

Археология действительно обнаружила несколько важных находок, ко
торые соприкасаются с библейским текстом - ссылки на Давида, Ахава, 
Ииуйя, Иеремию, Езекию и других (третий уровень теории Браудела) -
но этих свидетельств значительно меньше по сравнению с огромной мас
сой материала о повседневной жизни (нижний уровень). Археология про
делала огромную работу, которая позволила точно обрисовать обстоятель
ства повседневной жизни людей библейского периода. Но находок, напря
мую относящихся к событиям Библии, как это ни печально, значительно 
меньше, но, за то, каждая из них тянет на сенсацию. 

К сожалению, существует тенденция поспешно и необдуманно искать 
связь между любой археологической находкой и Библией. Многие заявле
ния о, яко бы, находке Ноева ковчега, ковчега завета, обнаружения Содома 
и Гоморры, места пересечения Красного моря, местоположения горы Си
най, места погребения брата Иисуса и так далее, наделали много шума в 
консервативных религиозных кругах. Такие находки действительно дос
тойны серьезного исследования, но часто преждевременные заявления, 
зиждутся на шаткой почве и подкрепляются минимальными свидетельства
ми (если таковые вообще существуют). Такие заявления сбивают с толку, 
они наносят серьезный урон христианству, ведь верующему приходится 
выдвигать необоснованные аргументы, а потом признавать их ошибочны
ми. В результате скептически настроенные лица, вместо веры, приобрета
ют еще больше скептицизма. Нам принципиально важно понять, что вера 
должна стоять на истине воскресения Иисуса, а не на отдельных свиде
тельствах для распознания места его гробницы или погребения. Если мы 
обнаруживаем археологические находки, соприкасающиеся с Библией, 
наша вера может утвердиться, но эти находки не должны быть первопри
чиной нашей веры. 

Существует и еще одна область соприкосновения археологии с библей
скими исследованиями. Кто-то однажды заметил, что Библии, книге двух-
тысячилетней давности, невозможно найти применение в наш век из-за 
различия культур. Аргумент ошибочно предполагает, что современные 
достижения науки и техники лишают силы идеи Библии.

77
 Но изучение 

библейского контекста демонстрирует опыт значительно более глубокий, 
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 Иисус упоминает об этом, когда говорит: «моль и ржа портят их и ... воры, 

забравшись в дом, крадут» (Мф. 6:19). 
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 Стоит признать, что развитие науки и техники изрядно усложнило приме
нение библейской истины, но это не обязательно означает, что библейская пропо
ведь перестала быть насущной. Например, современные технологии соединения 
генов и клонирования подняли много новых вопросов, но, скорее всего, трудно
сти применения библейского учения связаны скорее с обычным для всех времен 
нежеланием человека слушаться Бога, а не с несовременностью проповеди. 
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чем тот, которым владеет современный человек. Наше нежелание призна
вать глубину опыта людей древности иногда доводит до интеллектуально
го невежества. В конце концов, это выражается, например, в том, что неко
торые отказываются верить в способность египтян построить пирамиды 
только потому, что нам доподлинно неизвестны технологии тех времен. В 
этом случае применяется простая линия аргументации: поскольку мы, с 
нашими достижениями, не знаем, как египтяне строили пирамиды, значит, 
они вообще не могли их построить. Единственное решение: пирамиды были 
построены космическими пришельцами!

78 

Глубину опыта библейского мира можно оценить, изучая традиции, тех
нологии, торговлю и государственное устройство тех времен. В Библии со
держится несколько заповедей, запрещающих «смещение межи ближнего, 
проведенную предками в ваших владениях» (межа - это указатель границ 
владения, см. Втор. 19:14; 27:17; Прит. 22:28; 23:10; Ос. 5:10). Исследова
ния в области археологии и древних обычаев показывают, что древние ме
жевые знаки были указателями на право собственности. Бог, таким обра
зом, выражает заботу о благосостоянии людей, особенно о вдовах и сиро
тах, запрещая незаконное перемещение границ владений, переходящих по 
наследству. Другая заповедь требует строительства ограды по периметру 
крыши, чтобы защитить людей от возможного падения (Втор. 22:8).

79 

Высокий уровень развития технологии в древности можно увидеть в 
способности людей создавать сложные системы подачи воды, для того, что
бы снабжать ею города. Примером этому может служить водная шахта, 
относящаяся к XII-IX веку и система Гибеона

80
 и водный резервуар деся

того века, близ Телль Бет-шемеша, емкостью в 795 тысяч литров.
81

 Асор 
сохранил дренаж из керамических труб хорошего качества, который был 
сконструирован в XIX-XVIII веках до н.э.

82
 Богато украшенное резьбой 

изделие из слоновой кости времен царя Ахава было найдено на террито
рии Самарии.

83
 Известно, что в восьмом веке до н.э. уже проводили хирур

гические операции, включая трепанацию черепа,
84

 а в третьем-втором ве
ках пломбировали зубы.

85 
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 Подобная «аргументация» насквозь пронизывает популярные «научные» 

телепрограммы и уходит корнями к работе Эрика фон Даникена. См. Erich von 
Daniken, Chariots of the Gods? Unsolved Mystries of the Past (London: Souvenir, 1969). 
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 Крышу использовали в разных целях. Раав сушила на крыше лен (И. Нав. 

2). После дневного сна, Давид прогуливался по крыше своего дворца, когда он уви
дел Вирсавию (2 Цар. 11:2). Саул спал на крыше, когда Самуил нашел его и объя
вил царем в первый раз (1 Цар. 9:25-26). 
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 James В. Pritchard, The Water System of Given (Philadelphia: University Myseum, 

1961), pp. 22-23. 
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 Bunimovitz and Lederman, "Beth-Shemesh," pp. 42-49, 75-77. 
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 Yigael Yadin et. Al., Hazor.The Third and Fourth Seasons, 1957-1958 (Jerusalem: 
The Manges Press, 1961), pi. XXX.2-3. 
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 David Ussishkin, "Lachish," NEAEHL, 3:908-909. 
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 Joseph Zias and Karen Numeroff, "Ancient Dentistry in the Eastern 
Mediterranean: A Brief Review," IEJ 36 (1986): 65-67. 
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О торговле в древности мы уже говорили, обсуждая торговлю опиумом. 
Но торговлю с дальними странами можно обнаружить в перевозке по морю 
медных слитков, которая была развита в ХШ-ХП веках до н.э. Следы это
го были найдены при раскопках кораблей, потерпевших крушение.

86
 К тому 

же в VII веке до н.э. ассирийцы развивали производство оливкового масла 
близ Екрона, с производительностью 1,1 миллионов литров в год.

87
 Масло 

в дальнейшем экспортировалось в Египет и на берега Эгейского моря.
88 

Правительственный аппарат значительно вырос, что требовало увели
чения налоговых сборов. Кувшины с серебряными монетами, датирован
ные X-IX веком, были найдены в Ештемоа. Возможно, они были собраны 
для отправки в качестве налогов в центральную казну. Налоговые сборы 
составляли 20%, как свидетельствует надпись на двух найденных кувши
нах.

89 

Можно перечислить и множество других примеров. Развитие древнего 
человека позволяло ему легко справляться с трудностями жизни. Да, наш 
мир превзошел прошлые поколения в своей технологичности.

90
 Но Биб

лия обращает внимание на мотивы человеческого поведения, ее в первую 
очередь интересует вопрос греха, а не технологического совершенства. 
Разумные люди понимают, что электронные кражи, похоть в Интернете, 
убийства сверхточным оружием с большого расстояния, не решают глав
ной проблемы человека, которая кроется в сердце.

91 

Археология и история могут указать на развитие и технический про
гресс, но они также могут доказать, что в древности люди были значитель
но более развиты, чем принято считать сегодня. Тем не менее, основная 
проблема человека нисколько не изменилась: нас продолжают интересо
вать такие вопросы как происхождение жизни, безопасность существова
ния, выживание в современных условиях, забота о семье, вопросы добра, 
зла и несправедливости, вопросы жизни после смерти. Что касается тако-
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 См. George F. Bass, "A Pioneering Excavation off Turkey: Lessons from a Bronze 

Age Wreck," in Archaeology under Water: An Atlas of the World's Submerged Sites, ed. 
by K. Muckelroy (New York: McGraw-Hill, 1980) pp. 32-35. 
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ed. by S. Gitin and WG. Dever, AASOR 49 (Winona Lake, IN: ASOR, 1989), p. 48. 
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World," BAR 16 (1990): 40. 
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 Zeev Yeivin, "Eshtemoa," NEAEIIL, 2:426. 
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 Бога, несомненно, заботит наше поведение, и технология может усложнить 
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го рода вопросов, то археология свидетельствует об удивительном посто
янстве человечества. Времена не меняются, все изменения касаются толь
ко технологического лоска, а Библия так и остается самой современной 
книгой. 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ПО ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИИ
92 

Хотя археология как академическая дисциплина сравнительно молода, 
интерес к предметам древности занятие старое и может быть обнаружено 
еще у Ассирийцев и у племен Ашурбанипала, которые собирали древние 
письмена в так называемые библиотеки.

93 

Позднейшая история знаменита событием, которое произошло во вре
мя экспедиции Наполеона в Египет в 1798-99 годах, когда был найден ро-
зеттский камень. Пользуясь греческой частью трехъязычной надписи (сама 
надпись была сделана на греческом языке, древнеегипетскими иероглифа
ми и египетским демотическим письмом

94
), Жан Френсис Шампольон 

(1790-1832) смог, наконец, осуществить дешифровку египетских иерогли
фов. Этот прорыв открыл путь к переводу прежде малопонятных иерогли
фических текстов из Египта. 

Это привело к созданию британцами Палестинского Исследовательс
кого Фонда (в 1865 году), одна из задач которого заключалась в том, чтобы 
достойно отвечать на выводы книги Дарвина «Происхождение видов» и 
на работы текстуальной критики Юлия Вельгаузена и его немецких кол
лег. Это общество должно было «... заниматься точными и систематичес
кими исследованиями в области археологии, топографии, геологии и фи
зической географии, естественной истории, изучать традиции и обычаи 
Святой Земли с целью описания событий, изложенных в Библии».

95
 В со

ответствии с одним из первых проектов общества, в Палестину были по
сланы К.Р. Кондор и Г.Г. Китиченер для составления точных карт Святой 
Земли. С 1871 по 1877 годы карты были составлены более чем на 9,5 тысяч 
квадратных километров площади 11алестины. Их усердие позволило со-
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здать карты той местности, которые считались лучшими вплоть до появ
ления современной аэрокартографии. 

Отцом современной археологии можно считать выдающегося британс
кого археолога сэра Уильяма Флиндерса Патри (1853-1942). Будучи в 
Египте, Патри разработал теорию относительной хронологии, основанной 
на стилистическом разнообразии гончарных изделий. В 1890 году он про
вел раскопки города Телль эль-Хеси в Палестине. Работы продолжались 
всего лишь шесть недель, но даже этого ему было достаточно, чтобы обна
ружить изменения гончарных стилей в стратиграфической последователь
ности. С помощью этих наблюдений он смог подтвердить правильность 
керамической типологии и правомочность ее применения к хронологичес
кому упорядочиванию. Такое простое, но, тем не менее, гениальное наблю
дение поместило археологические исследования на значительно более же
сткие хронологические рамки. 

Неудачное начало ожидало Американское Палестинское Исследова
тельское Общество. Открывшись в 1870 году, оно, однако, закрылось уже 
в 1877 году. К счастью академический интерес к археологии в Америке не 
угас и выразился в основании в 1900 году Американской Школы Ближне
восточных Исследований, которая до сих пор остается главной базой архе
ологических, лингвинистических и исторических исследований древнего 
восточного Средиземноморья и Месопотамии. 

До Первой Мировой Войны археология была не больше, чем погоней за 
сокровищами, в которой соревновались Британия, Франция и Германия, 
стремящиеся заполнить свои национальные музеи новыми экспонатами. 
Исключением стали лишь раскопки, проведенные Джорджем Райзнером в 
Самарии (1908-1910), во время которых он последовательно и тщательно 
применил методики системной регистрации раскопок. Методики включа
ли обзор, зарисовки и фотографирование. 

После Первой Мировой Войны уровень археологических исследований 
значительно вырос, благодаря тому, что Британия и Франция установили 
более строгий контроль и договорились о четких стандартах для экспеди
ций в контролируемых ими регионах. Вклад национальных школ стал оче
виден, хотя методы проведения раскопок, мягко говоря, оставляли желать 
лучшего. Не много внимания уделялось методам стратиграфии, а исследо
вание форм было очень слабым, если вообще проводилось. 

Уильям Фоксвел Олбрайт (1891-1971) усовершенствовал методы ар
хеологических раскопок, благодаря своей блестящей способности к прове
дению керамической типологии и, по крайней мере, интуитивно, исполь
зовал типологию для проведения стратиграфии исследуемых мест.
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 Дос

тижения Олбрайта не всегда применялись при проведении крупных про
ектов того времени. 

Среди значительных экспедиций того времени следует назвать раскоп-

Отец 
современной 
археологии 
сэр Уильям 
Флиндерс 

Патри 
(1853-1942) 
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 Похоже, что иногда Олбрайт использовал свои блестящие знания в области 

керамической типологии, чтобы создать стратиграфические наблюдения, которые 
он предполагал сделать. 
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ки в Мегиддо (1921-1933, Чикагский Университет), в Бет-шане (1921-1933, 
Университет Пенсильвании), в Иерехоне (1930-1936, Джон Гарстанг из 
Британской Школы Археологии в Иерусалиме), Телль Бейт Мирсим (1926-
1932, Уильям Ф. Старки). Хотя эти раскопки дали огромный объем мате
риалов, историческое и культурное восстановление с помощью них было 
ограничено из-за недостатка в описательных методах и теориях. 

Период после Второй Мировой Войны, с 1945 по 1970 годы, часто на
зывается периодом «библейской археологии», потому что большинство 
ученых подходили к исследованиям с целью доказать достоверность Биб
лии. Среди таких ученых был Джордж Эрнест Райт с работами в Шемеше, 
Игаэль Ядин и проектом Хазор и работа Беньямина Мазара в Иерусали
ме. 

Несколько в стороне от этого стоит работа Кетлин Кеньон и ее раскоп
ки в Иерехоне. Кеньон не занималась изучением Библии, ее специальнос
тью была чистая археология, а ее учителем был сэр Мортимер Веллер. Тем 
не менее, она применила во время раскопок в Палестине технику тщатель
ной системной регистрации раскопок, что позволило провести более точ
ную реконструкцию слоя. Теперь ее методиками, усовершенствованными 
и модифицированными, пользуются практически при любых раскопках в 
левантийском мире. 

Человека, благодаря которому археология шагнула вперед, звали Уиль
ям Девер. Девер был сыном миссионера, он учился в Миллиганском Кол
ледже, после чего поступил в Бутлеровский Университет. Затем он отпра
вился в Гарвард, где учился и работал у Джорджа Эрнеста Райта. Он начал 
выступать за отделение археологии от изучения Библии. Он утверждал, 
что долгое время археология была простым придатком к исследованию 
Библии, и что пока сохраняется эта связь, потенциал данных, полученных 
при раскопках библейских времен, так и останется нераскрытым. Он счи
тал, что независимое развитие археологических и библейских исследова
ний рано или поздно превратит их в равные по своему достоинству дис
циплины, приведет их к взаимному обогащению и углубит наши познания 
каждой из них.
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Результатом такого разделения стало осознание того, что археология 
должна включать различные дисциплины, вместо того, чтобы только да
тировать находки или подтверждать достоверность Библии. Таким обра
зом, появилась необходимость ответить на вопросы, которые задавались 
археологическими кругами в других частях мира. Потребовалось посмот
реть на развитие человечества шире, сформулировать гипотезы и прове
рить их при проведении раскопок, а также соединить знания из области 
химии, физики, геологии, ботаники, зоологии и других наук. 

Большая часть перечисленных целей были достигнуты во время раско
пок, проводимых на Ближнем Востоке. Что же касается исследования Биб
лии, то информационная база археологических находок сильно расшири
лась, что помогло археологам и историкам-библеистам начать интеграцию 

См. Dever, Archaeology, and "New Archaeology." 
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этих академических дисциплин для получения более полной картины вет
хозаветного мира в соответствии с трехслойным делением, предложенным 
Брауделом. Недостатки, которые часто можно обнаружить в любой из этих 
дисциплин - результат неосведомленности о достижениях друг друга. К 
сожалению, большинство работ в каждой из этих областей пишутся так, 
как будто другой области не существует вовсе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
От пессимизма последней главы можно избавиться, если сочетать обе 

дисциплины, которые могут во многом обогатить друг друга. Знание и по
нимание библейского мира помогают лучше понять отдельные места из 
Библии, увидеть богатство Божьего взаимодействия с Его народом и, иног
да, исправить неверное толкование библейского текста. 

В этом нам поможет применение следующих принципов: 
1) Необходимо помнить, что основные вопросы и нужды человека со вре

менем не меняются; различия проявляются лишь в области техничес
кого прогресса. 

2) Библейские исследования и археология должны существовать как от
дельные дисциплины, чтобы, по словам Девера, процветать и развивать
ся, независимо друг от друга. 

3) Будучи независимыми дисциплинами, археология и библейские иссле
дования должны одновременно поддерживать (а порой и устанавливать) 
междисциплинарный диалог, с уважением относясь друг ко другу. 

4) При попытке реконструировать историческую действительность, каж
дая дисциплина должна помнить о своих пределах. Каждая из них об
ладает своей базой данных и владеет своим источником информации. 

5) Ученые и с той и с другой стороны должны знать о философских допу
щениях, которые они вносят в свои исследования. 

6) Археологии следует продолжать развитие междисциплинарного под
хода. Исследования необходимы, поскольку археология в основном изу
чает материальные остатки, относящиеся к любой области человечес
кой активности, сохранившиеся до нашего времени. Некоторые свиде
тельства можно обнаружить только после применения высоконаучных 
технологий. 

Только такое широкое применение археологии поможет достоверно изу
чить мир Библии и понять смысл взаимодействия Бога с человеком. 



БЫТИЕ 
Рандал Бейли 

Бытие вполне уместно начинается со слов «в начале», ибо рассказывает о 
появлении мира, жизни, поклонения, греха и смерти. На иврите книга так 
и называется - ГГфЮЭ (берешит) - в начале. Название «Бытие» от гре
ческого слова yevecretus (генесеос), которое означает «начало» или «поко
ления», книга унаследовала из Септуагинты. Будучи первой книгой всей 
Библии, Бытие удивляет одновременно своей простотой и сложностью. Она 
состоит из двух основных частей - первобытной истории и истории патри
архов, в которых повествуется о сотворении, грехопадении, потопе, рас
сказывается об Аврааме, Исааке, Иакове и Иосифе. Все эти рассказы слу
жат введением к Пятикнижию и ко всей Библии. Словом, книга значимая 
настолько, что, по сравнению с другими книгами Ветхого Завета, требует 
от нас более тщательного рассмотрения. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Сходство Бытия с древними историческими документами Ближнего 
Востока помогает нам понять историю и культуру времен, о которых пове
ствует книга. Так, структура первобытной истории, описанной Книгой 
Бытия, то есть «сотворение... временной промежуток... кризис (потоп)... 
временной промежуток (современность)»,

1
 в общих чертах совпадает с 

тремя другими описаниями, датированными вторым тысячелетием до па
шей эры: Список шумерских царей, Эпос Атра-хасис и книга Бытия Эри-
ду. Например, описание сотворения в 1 и 2 главах Бытия имеет сходство с 
вавилонским эпосом о сотворении, известным как Энума Элиш. Далее, биб
лейское описание процесса сотворения вселенной и жизни из пустоты с 
помощью Божьего слова (1:1-2:4а) и создание человека из праха земного 
(2:7) имеет сходство с подобным описанием, которое встречается в древ
них египетских документах. Там Птах творит мир, произнося имена всего 
сущего, а гончар божий, Хнум, творит человечество на гончарном круге. 

1
 К.А. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament (Grand Rapids; Eerdmans, 

2003), p. 447. 
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Фрагмент «Эпоса 
о Гильгамеше», 

таблица XI, 
Британский музей 

Подобным же образом, древние месопотамские документы рассказывают 
о сотворении из глины дикого человека Энкиду. В книге Бытия, человек -
это венец творения, созданный по образу Божьему, чтобы управлять тво
рением подобно тому, как Бог управляет вселенной. В Энума Элиш, боги 
творят человека из собственной крови, чтобы он работал вместо них.

2 

Дерево жизни или сад (2:9), а также потоп - обычные темы древних 
ближневосточных повествований. Такие понятия как «дерево», «священ
ное дерево» или «сад» берут начало в древних традициях ближнего восто
ка, в соответствии с которыми различные животные, духовные существа и 
люди поставлены по обе стороны от символических растений, чтобы забо
титься о них и почитать их.

3
 В библейском повествовании, дерево жизни 

несет в себе бессмертие (3:22; Прит. 3:18; Откр. 22:2, 14, 19), а дерево по
знания добра и зла - мудрость. Решение Бога разрушить греховное чело
вечество с помощью потопа (6:5-9:17) подобно древневосточным расска
зам о потопе. Два самых известных рассказа Ampa-хасис и дощечка № 11 
Эпоса о Гилъгамеше. Гильгамеш, для достижения бессмертия, ищет Утна-
пиштима, единственного человека, уцелевшего после потопа. Атра-хасис 
рассказывает о восстании богов, уставших от чрезмерного труда, возло
женного на них. Человечество сотворено, чтобы работать вместо них. Но 
вскоре людей становится так много, что их вопли заставляют богов пробу
диться от сна. Чтобы как-то усмирить людей, боги посылают на землю мор, 
голод и засуху, что, в общем, не приносит желаемого результата. И тогда 
боги решают уничтожить людей с помощью потопа. В живых остается толь
ко Атра-хасис. В общих чертах повествования похожи: боги/Бог принима
ют решение уничтожить людей потопом, сохранив одного или нескольких 
представителей. Между вавилонским и библейским рассказом наблюда
ется даже большее сходство: в обеих историях корабль/ковчег после пото
па оказывается на горе, в обоих случаях герои посылают птицу (в библей
ском сюжете - голубя и ворона, а в вавилонском - голубя, ласточку и во
рона). Уайбрай заметил, что подобные расхождения указывают на бого
словские различия между двумя рассказами.

4
 Библейский сюжет подчер

кивает монотеизм книги Бытия, и рисует Бога, который желает человеку 
лучшего и стремится его спасти, даже ввиду явной вины со стороны чело
века.

5 

2
 Основную полемику о связи древних ближневосточных текстов с Библией 

см. у: Kitchen, Reliability, pp. 421-447; J.H. Walton, Ancient Israelite Literature in Its 
Cultural Context (Grand rapids: Zondervan, 1989), pp. 19-44. О месопотамских рас
сказах о сотворении см.:Е.О. Speiser "The Creation Epic, ANET, p. 60-72; id., "The 
Epic of Gilgamesh, "ANET, p. 74.0 египетских рассказах о сотворении см. J.A. Wison, 
"The Theology of Memphis," ANET, p. 5; id., "A Universalist Hymn to the Sun," ANET, 
p. 368; id., "The Divine Attributes of Pharaoh," ANET, p. 331; id., "The Admonitions of 
Ipu-wer," ANET, p. 441. 

3
 S.M. Paley, King of the World: Ashur-nasir-pal II of Assyria, 883-859 B.C. (New 

York: Brooklyn Museum, 1976), p. 22. 
4
 R.N. Whubray, Introduction to the Pentateuch (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 

pp. 46-47. 
5
 Об Атра-хазис см. W.G. Lambert и A.R. Millard, Atra-hasis: the Babylonian Story 
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В прошлом критика часто называла рассказы о патриархах неистори
ческими документами, считая, что они рисуют не исторические события, а 
картину общества, сложившегося уже во времена авторов (то есть к IX-X 
веку до н.э.). Но последние исследования открыли свидетельства, указы
вающие на то, что рассказы были составлены еще в на рубеже первого-вто
рого тысячелетия. 

(1) Имена патриархов, принадлежащих к западно-семитской группе 
имен, встречаются среди Амореев намного чаще, чем среди Хананеев, ука
зывая, таким образом, на существование Амореев во втором тысячелетии. 

(2) Рассказ о путешествии Авраама из Ура в Ханаан соответствует кон
тексту начала второго тысячелетия. 

(3) Кочевой образ жизни, описанный в библейских рассказах, соответ
ствует представлениям о жизни во втором тысячелетии. 

(4) Рассказы отражают немало социальных, экономических и юриди
ческих обычаев и законов второго и первого тысячелетий. 

(5) Многие описания религиозной жизни патриархов (детали алтаря, 
установка памятных камней, жертвоприношение животных, обрезание, 
молитвы и пророчества) рисуют картину религиозной жизни ранней эры.

6 

Последнее свидетельство играет особую роль. Патриархи были моно
теистами, они жили и поклонялись единому Богу среди пантеистического 
общества. Они практиковали форму «личной веры», которая подразуме
вала личные отношения семьи с божеством, которое благословляло и за
щищало семью. У древнего человека подобные рассказы вызывали мысли 
о месте народа и человечества в этом мире.

7
 Для современного толковате

ля схожесть рассказов указывает на общее наследие, из которого происхо
дит ближневосточная культура,

8
 а их расхождение указывает на богодух-

новенность.
9 

ТЕКСТ И АВТОР 

До середины XIX века - времени появления современной критики -
безоговорочно считалось, что автором книги Бытия, как и всего Пятикни
жия, был Моисей. Затем сформировалось два разных взгляда на этот воп
рос: одни остались верны традиции, считая, что Моисей написал все книги 

of the Flood (Oxford: Clarendon, 1969). О Гилгамехе см. Е.А. Speiser, "The Gilgamesh 
Epic," ANET, pp.93-95; и Kitchen, Reliability, pp. 425-426. 

6
J.E. Hartley, "Genesis: Patriarchal History," in Old Testament Survey: The Message, 

Form, and Background of the Old Testament, 2nd ed., ed. by W.S. Lasor, D.A. Hubbard, 
and EW. Bush (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), pp. 41-443; Kitchen, Reliability, pp. 
313-372. 

7
 Whybray, Introduction, p. 36. 

8
 Т.Е. Hartley, "Genesis: Primeval Prologue," in Old Testament Survey: The Message, 

Form, and Background of the Old Testament, 2nd ed., ed. by W.S. Lasor, D.A. Hubbard, 
and F.W Bush (Grand Rapids: Eerdmans, 1996). p. 20. 

9
 Полемику о связи древних ближневосточных рукописей с книгой Бытия см. 

у Walton, Ancient Israelite Literature, pp. 45-68. 
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Те, кто защищает 
авторство Моисея 

и богодухновен-
ность Пятикнижия, 
допускают суще

ствование вставок, 
написанных други

ми авторами. 

Пятикнижия, а другие отвергали причастность Моисея к созданию этих 
книг. Ранние иудейские и христианские ученые основывали свою уверен
ность в авторство Моисея на нескольких основных свидетельствах. 

(1) Сам текст указывает на причастность Моисея к написанию книг, 
записи исторических событий, законов и созданию поэтических произве
дений (Исх. 17:14; 24:4; 34:27; Чис. 33:2; Втор. 31:22,32). 

(2) Существовала книга Закона, связанная с Моисеем (И. Нав.1:7,8), 
которая впоследствии стала называться Книгой Моисеевой (2 Пар. 25:4; 
Ездр. 6:18; Неем. 13:1). 

(3) Ко временам Нового Завета считалось, что Тора связана с именем 
Моисея (Мф. 19:7; 22:24; Мк. 7:10; 12:26; Ин. 1:17; 5:46; 7:23). 

Похоже, что некоторые отрывки, действительно, были написаны после 
смерти Моисея (Быт. 11:31; 14:14; 32:32; 36:31; 40:15; Втор. 3:14; 34:1, 6, 
10). Поэтому авторство Моисея не предполагает того, что он написал каж
дое слово.

10 

Место из Книги Чисел 21:14, в котором упоминается «Книга браней 
Господних», указывает на существование первоисточников Пятикнижия. 
Однако, не стоит путать авторство, первоисточники и богодухновенность. 
Моисей, создавая Пятикнижие, мог пользоваться другими книгами, а дру
гие авторы могли делать вставки в Пятикнижие. Подобным же образом, 
можно верить в богодухновенность первоначального текста и принимать 
во внимание свидетельства, указывающие на вставки в работу Моисея. Те, 
кто защищает авторство Моисея и богодухновенность Пятикнижия, до
пускают существование вставок, написанных другими авторами, но даже 
при этом их взгляд сильно отличается от гипотезы, озвученной сторонни
ками критики источников, которые, пользуясь методом исторической кри
тики утверждают, что Пятикнижие вообще было написано разными людь
ми. 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Многие Введения в Ветхий Завет объясняют происхождение Пятикни

жия Документарной гипотезой (она получила название JEDP). Еще боль
шее влияние оказали философские и богословские изменения, привнесен
ные исследованием Писания с помощью исторической критики. Подход к 
исследованию текста определяет толкование. Для многих историческая 
критика стала переходом от религиозного подхода к мирскому способу 
изучению Писания. Ниже мы приводим обзор возникновения историчес
кой критики и ее основные положения, что поможет нам лучше понять 
историю толкования Бытия и Пятикнижия. 

Метод исторической критики возник в эпоху Просвещения и в своей 
немецкой форме, Aufkldrung, подразумевает конфликт между традицион-

10
 R.B. Dillard and Т. Longman III, An Introduction to the Old Testament (Grand 

Rapids: Zondervan, 1994), pp. 39-40; cf. O.T. Allis, The Five Books of Moses, 2nd ed. 
(Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1949), pp. 1-18. 
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Джон Локк 
(1632-1704), 

принимал 
религию только 

на основе 
разума 

ными либеральными религиозными взглядами. Сторонники Просвещения 
верили, что разум способен решить все проблемы человечества. Их взгля
ды внесли большой вклад в разработку таких важных документов, как Дек
ларация Независимости, и влияние этой эпохи продолжается даже до сего 
дня. В религиозной сфере Просвещение во многом обязано Джону Локку, 
который в своих работах «Опыт о человеческом разуме» (Essay on Human 
Understanding, 1690) и «Разумность христианства» (The Reasonableness of 
Christianity as Delivered in the Scriptures, 1695) «утверждает, что «разум -
есть естественное откровение». Бог общается с человеком посредством ес
тественных сил новых открытий, которые разум подтверждает, предостав
ляя доказательства».

11
 Деизм принимал религию только на основе разума, 

и потому выражал сомнения в происхождении и достоверности некото
рых текстов. Однако, ученые, защищавшие Писание от нападок деистов, 
использовали в своих рассуждениях именно разум, применяя к изучению 
Библии исторический подход. Таким образом, отцы Просвещения верили 
в существование «вечной, правомочной во всех отношениях, внутренне 
последовательной pura doctrina sacra, которую можно обнаружить с помо
щью разума, без обращения к Писанию или откровению. «Святое Писание 
содержит истину, но истину общую, которую человек способен обнаружить 
в любом случае, ибо всякая истина рациональна, а то, что рационально 
может быть доказано».

12
 Стремление к доказательству произвело «... рево

люцию в оценке Библии. Произошла, так называемая, секуляризация Пи
сания. Библейские книги превратились в простые исторические докумен
ты, которые следовало изучать и исследовать как любые другие истори
ческие книги. Теперь история стала критерием для толкования Библии».

13 

Многие современники считали, что подобные методы представляют опас
ность для богословия, другие (напр., Ляйтфут, Весткотт, Хорт) смогли со
единить историческую критику с пасторскими вопросами так, что критика 
уже не воспринималась как опасность.

14
 Историческая критика, действи

тельно, стала общепринятым методом толкования, что привело к секуля
ризации Библии.

15 

Первая мировая война поубавила энтузиазма у сторонников нового ра
ционалистического подхода. Она поставила под сомнение оптимизм ис
торического и эволюционного подходов, показав, что человек не стремит
ся к утопии, что уроки истории не пошли на пользу, и что современный 
человек может быть таким же жестоким, как и древний. Историческая кри
тика расшатала традиционные взгляды, но вопрос остался прежним: как 
следует относиться к Библии - как к древнему мифу или слову Божьему? 
Карл Барт и Рудольф Бультман предприняли попытку соотнести веру с 

11
 Е. Krentz, The Historical-Critical Method (Philadelphia: Fortress, 1975), p. 16. 

12
 Там же., p. 17. 

13
 Там же, p. 30. 

14
 Там же, p. 29. 

15
 См. также: C.G. Shaw, «Enlightenment, The," Encyclopedia of Religion and Ethics 

(New York: Charles Scribner's Sons, 1928), 5:310-316; W.A. Elwell, ed., The Concise 
Dictionary of Teology (Grand Rapids: Baker, 1991), pp. 155-156. 
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историей. Барт указал на историко-культурную пропасть между так назы
ваемыми «суевериями» древности и рационализмом современности. Эк
зегет должен преодолеть этот барьер, исследуя текст до тех пор, пока он не 
станет понятным современному читателю. Подобным же образом, экзис-
тенционализм Бультмапа разделил исторические факты и веру, называя 
веру ответом на Божий призыв; ответом, который не зависит от знаний 
истории или исторических фактов.

16 

К концу Второй мировой войны историческая критика укоренилась, так 
и не решив вопроса о месте веры. Сегодня историческая критика настоль
ко общепризнанна, что светским историкам уже невозможно вернуться в 
эпоху, предшествующую появлению этого метода.

17
 Ученые-критики счи

тают, что чудеса и другие метафизические явления можно либо опроверг
нуть, либо рационально объяснить, либо просто проигнорировать. Такие 
допущения не только исключают возможные пути решения, но, в невер
ной постановке, могут создать проблемы для непосвященных. Ученые еван
гельского крыла понимают, что историческая критика может быть источ
ником информации, полезной для толкования текста, но она по большому 
счету бесполезна для восприятия богословских истин. Бога невозможно 
поместить в пресловутую пробирку. 

«Современная научная история представляет собой систематические 
знания прошлого; предмет ее изучения - поведение человека во времени, 
пространстве, обществе, выраженное в связанных сообщениях (по боль
шей части письменных). Она описывает реальные события и реальных 
людей (а не абстракции), причины и последствия поступков».

18
 Историк 

заявляет, что действует автономно и независимо, на основе личного вос
приятия и рационального мышления, самостоятельно, применяя атеисти
ческий/агностический подход, обращая внимание только на факты, и счи
тая что история состоит из аналогов. Поэтому историка называют крити
ком. Он изучает предмет, используя свой разум. Он уверен в свих действи
ях и ценит свои находки. Он пользуется систематическим методом в ис
следованиях. Такой взгляд на историю, по сути, светский и враждебный к 
вере. 

Вера, с другой стороны, не обязательно находит подтверждение в эм
пирических (то есть экспериментальных) исследованиях, но основана на 
откровении. Таким образом, она не всегда оказывается результатом науч
ных доказательств. Если что-то можно доказать с помощью фактов в ре
зультате исследований, то вера исключается, ибо «вера - это твердое убеж
дение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим» 
(Евр. 11:1, пер. Кассиана, курсив мой). Кавалас иллюстрирует эти мысли 
так: «Даже если мы верим, что Иисус воскрес из мертвых, смысл (а не сви-

16
 Краткий обзор работ Барта и Бультмана см. у Elwell, Concise Dictionary, pp. 

56-57,76-77. 
17

 M.W. Chavalas, "The Historian, The Believer, and the ОТ: A Study in the 
Supposed Conflic of Faith and Reason," JETS 36 (1993): 145. 

18
 Krentz, Historical-Critical Method, pp. 34-35; cf. Chavalas, "Historian," pp. 154-

155. 
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детельства) воскресения лежит за пределами познаний историка».
19

 Имен
но здесь возникает конфликт или несовместимость. Христианство всегда 
основывало свои выводы на сверхъестественной метафизике, в то время 
как историческая критика была основана на рациональном исследовании 
вероятности события.

20
 Эти факты показывают, что перед человеком сто

ит выбор стать историком или богословом. Выбор в пользу истории при
водит к тому, что мы становимся простыми историками, Библия - обыч
ным историческим документом, а все уроки, почерпнутые из нее, несут в 
себе не большую ценность, чем любые другие исторические события. Вы
бор в пользу богословия допускает существование откровения, которое 
лежит за пределами исторической критики и не может быть доказано ее 
методами. В этом случае мы верим, что Библия содержит самые значимые 
духовные уроки для жизни. 

Те, кто отвергает историческую критику, часто рискуют принять крите
рии этого метода. Многие христианские историки, пытаясь придерживаться 
и традиционных богословских доктрин и подходов исторической крити
ки, шли к компромиссу и скатывались к подходу теологов-эволюционали-
стов. Поэтому богословам также нужно осознать свои границы, как об этом 
пишет Кавалас в отрывке о воскресении: 

«Для подтверждения богословских взглядов на Писание нельзя ис
пользовать только метод исторической критики, ибо богословские 
выводы выходят за пределы этого метода. Даже если мы верим, что 
Иисус воскрес из мертвых, смысл (а не свидетельства) воскресения 
лежит за пределами познаний историка. Библейская вера основана 
не только на исторической достоверности события, а также на от
кровении. Вера лишь в определенной мере может использовать 
объективные факты для подтверждения богословских истин. Про
блема возникает, когда человек начинает толковать эти факты, по
скольку объективные факты не могут выйти за пределы видимой 
реальности. Факты могут поддержать то или иное толкование, но, в 
то же время, как откровение, так и богословское толкование выхо
дят за пределы нашей настоящей реальности. 

Тому, кто считает, что веру можно полностью подтвердить историей или 
археологией, следует быть осторожным и не стремиться, отстраняя Писа
ние, доверять свои выводы чистой науке. Такой подход больше указывает 
на несостоятельность веры».

21 

Наконец, «те, кто придерживаются метода исторической критики, так
же основывают свои выводы на допущениях, которые сами по себе могут 
считаться видом "веры"».

22
 Ироничность этого противоречия лежит на 

поверхности. Таким образом, ученые-библеисты продолжают изучать воп
рос отношения веры к истории. Историки-христиане, реконструируя со-

Богословские 
выводы лежат 
за пределами 

метода 
исторической 

критики. 

19
 Chvalas, "Historian," p. 158. 

20
 Там же, р. 145. 

21
 Там же, р. 158. 

22
 Там же, р. 146. 
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бытия из библейской истории, должны идти па шаг дальше и искать под
тверждения того, что предмет исследования рассказывает о Божьих дея-
ниях с человеком или для человека в пространстве и времени. 

Па основе сказанного можно сделать несколько выводов. 

(1) Ученые консервативного толка могут и уже применяют некоторые 
подходы исторической критики, не отвергая христианских прин
ципов. 

(2) Те, кто пользуются подходами исторической критики, не обязаны 
следовать всем принципам этого метода. 

(3) Построенные на лучшей логике, философские взгляды не отверга
ют существование Бога и не пытаются вытеснить Его из процесса 
толкования. 

(4) Каждый исследователь Библии, прежде чем подойти к исследова
нию текста, должен определить свою позицию: основан ли его под
ход на вере или сомнении. 

«Если толкователь исследует Ветхий Завет с человеческой точки зре
ния, и видит в нем, прежде всего, историю человека - его ожидает скепти
цизм. Другой толкователь, признающий реальность существования Бога, 
верящий в то, что Бог - центральный, ведущий персонаж Библии, напро
тив, примет сверхъестественные события Библии без каких-либо затруд
нений».

24 

Базовые допущения исторической критики имеют эффект домино. 
Вытеснение чудес привело к историческому исследованию текста; это по
родило Документарную гипотезу, которая разделила ученый мир и выра
зилась в появлении все новых теорий, которые привели к отрицанию этого 
подхода, как неспособного объяснить происхождение Пятикнижия. Клас
сическая теория противопоставляет четыре различных документа, кото
рые в последствии были соединены в один. Существуют несколько версий 
этой теории, но независимо от рассматриваемого взгляда, следует помнить, 
что «мы имеем дело с чистой воды гипотезами, а не с фактами».

25 

Одни из первых ученых-критиков обнаружили разночтения в тексте, 
которые указывали на его смешанное происхождение. Вот как развивалась 
эта теория. Два имени из числа так называемых Святых имен (напр., 
ЯХВЕ, Элохим, Эль-эньен, Эль-шадай) были взяты для обозначения пред
полагаемых документов: J (=YHWE, Яхве) и Е (Elohim, Элохим). Дубле
ты (истории, повторяющиеся дважды) представляли собой базовые исто
рии, пересказанные с разными персонажами. Например, истории про жен/ 
сестер Авраама и Исаака (Быт. 12:10-20; 20; 26:1-11), или две истории о 
снах Иосифа со снопами и звездами (Быт. 37:5-11). Подобным же образом 
разные имена указывали на одних и тех же персонажей или одни и те же 
места (напр., Рагуил/Иофор, Хорив/Синай, Иаков/Израиль и Измаиль-
тяне/Мадианитяне). Стилистические разночтения, такие как два рас-

23
 Cf. Krentz, Historical-Critical Method, p. 35. 

24
 Dillard and Longman, Introduction, p. 23. 

25
 Whybray, Introduction, pp. 26-27. 
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сказа о сотворении (Быт. 1:2-4а; 2:4b и дал.) указывают на синтез двух тра
диций. Различные богословия указывают на разницу в источниках. Для 
этих ученых, документы J рассказывали про Бога антропоморфично, до
кументы Е сосредотачивались на религиозных и моральных вопросах, до
кументы D предназначались для указания на поклонение, как на централь
ную активность человека и подчеркивали божественное воздаяние, а до
кументы Р выделяли культовую систему и трансцендентность Бога. Воз
можные видимые противоречия (напр., продолжительность потопа [40 дней 
или 150 дней, Быт. 7:2,24] и число животных, взятых в ковчег [по 2 каждо
го вида или по 7 каждого вида, Быт. 6:19; 7:2]), объясняются различиями в 
первоисточниках.

26 

Первые ученые-критики были абсолютно уверенны в своих выводах, 
их последователи уже не были столь самоуверенны. В 20-х годах прошло
го века среди ученых царило согласие по поводу хронологической после
довательности появления этих документов ( J E D P ) , где отрывок из Книги 
Иезекииля 40-45 помещался между документами D и Р, а документ D со
относили с временем нахождения книги закона во время правления Иосии 
(седьмой век). В 1930-х годах Дж. Е. МакФадин написал: «Внешнему на
блюдателю современная ситуация может показаться странной и беспоря
дочной... Все пребывают в сомнении, и подобно голубю после потопа, мы 
не можем найти твердого основания для своих душ».

27
 Упадок увереннос

ти привел к смягчению отношений между либеральными и консерватив
ными учеными. Критики «... обратили внимание на тематическое единство 
Пятикнижия..., а представители консервативного крыла перестали боять
ся говорить об источниках».

28 

Предшественники Вельхаузена «предположили, что Моисей пользовал
ся первоисточниками, которые можно распознать по использованию име
ни Элохим, а не Яхве»,

29
 Спиноза (1632-1677) сомневался в литературном 

единстве Бытия. Джиан Астрик (1684-1766) и Ричард Симон (1638-1712) 
доказывали, что Пятикнижие было составлено из различных источников, 
появившихся в разное время. Принятие и уточнение этих идей выразилось 
в «признании четырех основных литературных документов, названных Е

1
, 

E
2
, J H D » .

3 0 

Де Витте (1780-1849) считал, что документ D был книгой закона, най
денной во время правления Иосии (4 Цар. 22-23). Теория «заняла цент-

Юлиус 
Вельхаузен, 

автор гипотезы, 
основаной на 

эволюционном 
взгляде на 
религию. 

26
 Cf. R.N. and R.K. Soulen, Handbook of Biblical Criticism, 3rd ed. rev. (Louisvill, 

KY: Westminister John Knox, 2001), pp. 178-179; Dillard and Longman, Introduction, 
pp. 40-41; Allis, Five Books, pp. 23-29,40-95, 96-106. 

27
J.E. McFadyen, The People andthe Book (1925), pp. 183,218; cited by C.R. North, 

"Pentateuchal Criticism," in The Old Testament and Modern Study, ed. by H.H. Rowley 
(Oxford: Clarendon, 1951), p. 48. 

28
 Dillard and Longmam, Introduction, p. 39. 

29
 J. Blenkinsopp, "The Documentary Hypothesis in Trouble," in Approaches to the 

Bible, ed. by Harvey Minkoff (Washington, DC: BAS, 1994), 1:11. 
30

 R.E. Clements, One Hundred Years of Old Testament Interpretation (Philadelphia: 
Wesminister, 1976), p. 8. 
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Герман Гюнкель 
(1862-1932) 
доказывал, 

что библейские 
рассказы сначала 

существовали 
в устной форме, 
и были записаны 

значительно 
позднее 

ральное место... потому что отныне стало возможным отделить ранние за
коны, которые не соответствовали Второзаконию от поздних законов, ко
торые включали ранние».

31
 Таким образом, установить происхождение 

документа D оказалось относительно легко, в то время, как появление дру
гих документов не могло сочетаться с какими-либо известными события
ми из истории Израиля; их также трудно было разместить в каком-либс 
логически обоснованном хронологическом порядке. Главная проблема 
здесь касалась документов Е

1
 и Е

2
. Одни ученые считали Е

1
 старейшим и 

основным источником Пятикнижия, в то время, как Эдвард Русс (1804-
1891) и другие склонялись в сторону Е

2
. К. Граф (ученик Русса) доказы

вал, что Е
1
 был священническим документом (Р), который изменил ран

ний Е
1
 на Е

2
.
32 

Гипотезы, основанные на эволюционном взгляде на религию, перевер
нули библейскую хронологию с ног на голову. В соответствии с библейс
кой хронологией, закон предшествовал пророкам. Популярная эволюци
онная теория считала, что жизнь развивалась от простого к сложному. По
скольку Пятикнижие считалось очень сложным (со всеми законами и ус
тановлениями), а культура, в которой жили и трудились пророки счита
лась простой, ученые пришли к выводу, что пророки, проповедовали в этой 
культуре и вводили «этический монотеизм», и разработали закон во всей 
его сложности во времена Вавилонского пленения.

33
 Вельхаузен полнос

тью соглашался с этими допущениями, использовал их в своих собствен
ных изысканиях, сделал их более убедительными, чем это удалось Рессу и 
Графу, и, наконец, изложил их в книге Prolegomena zur Geschichte Israels i 
1883 году. В этой работе израильская история показана в ее эволюционном 
развитии от монархии к священнической теократии. Под влиянием фило
софии Гегеля и эволюционного взгляда на религию, Вельхаузен пришел ь 
выводу, что источники Пятикнижия сформировались лишь к середине де
вятого века. Они не касались природы ранней истории Израиля, но отра
жали обстоятельства, связанные со временем их написания.

34
 Что же Вель

хаузен мог сказать об истории Израиля? Вельхаузен «... не занимался опи
санием основ социальной структуры Израиля для оценки политической 
истории... он предоставил прикладной анализ первоисточника; но... его за
явления о первоисточниках так и остались недоказанными».

35 

Работа Вельхаузсна подверглась критике со стороны Германа Гюнкеля 
(1862-1932), который пошел дальше письменных источников, чтобы объяс
нить эволюцию истории Израиля. Развивая свою точку зрения, он указа/ 
на ошибки в теориях Вельхаузена. В то время, как Вельхаузен считал JEDF 
первоисточниками, появившимся в поздней истории Израиля, Гюнксл! 

31
 Blenkinsopp, "Documentary Hypothesis," p. 12. 

32
 Clements, One Hundred Years, pp. 8-9. 

33
 Там же, p. 11. 

34
 J. Welhausen, Prolegomena to the History of Israel (Merian Book Library edition 

1957; repr. ed., Gloucester: Peter Smith, 1973) pp. xvi-552. 
35

 B.S. Halpcrn, The First Historians: The Hebrew Bible and History (San Francisco 
Harper and Row, 1988), pp. 23-24. 
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доказывал, что они были записаны только спустя большой промежуток 
времени, в течение которого они существовали устно. На этой устной сту
пени, они включали отдельные рассказы, которые независимо друг от дру
га соответствовали различным местам и обычаям. Это Sitz im Leben (место 
в жизни) помогло ответить на многие вопросы, которые содержались в 
письменных документах. Исследование повествований и законов, как от
дельных частей позволило восстановить познания о гораздо более раннем 
периоде истории Израиля, по сравнению со временем непосредственного 
создания письменных документов. Для Гюнкеля любой тип повествования 
имел определенное место и функцию в обществе. Например, несколько 
рассказов о патриархах объясняли, как те или иные места стали святыми 
(Вефиль), или откуда появились те или иные обряды (обрезание). В конце 
концов, они были собраны в цепочку рассказов, относящихся к определен
ным личностям (Авраам и обрезание), а в дальнейшем стали теми самыми 
внешними источниками (JEDP), о которых говорил Вельхаузен. Данные, 
содержащиеся в этих рассказах, и содержат ту ценную историческую ин
формацию о жизни раннего Израиля. 

Хьюго Грессман (1877-1927) усовершенствовал методологию Гюнкеля 
и усомнился в поздней датировке Декалога, данной Вельхаузеном (Исх. 
20:2-7). Он доказывал, (а) что различные повествования, которые позднее 
были соединены в общую литературную форму, должны изучаться отдель
но, и (б) что тот же метод можно применять для изучения свода законов. 
Таким образом, он установил, что Декалог «старше пророков, и представ
ляет собой основу израильской религии».

36 

Ученые-критики описывают документ Е как эпическую историю, па
раллельную документу J. Проч считал, что после редакторской правки, 
разрозненные рассказы документа Е были соединены в документе J в важ
ных моментах. Вольц развил эту теорию, доказывая, что Е никогда не был 
самостоятельным документом, но представлял собой несколько глосс (GE) 
и дополнений к уже существующим различным версиям J. Таким образом, 
J и Е следует убрать из рассмотрения. Бытие было на самом деле создано 
на основании одного рассказа J (SWJ). Так называемый документ Е был 
всего лишь редактором этой более крупной работы.

37 

Более всего аргументов на стороне документа J. Но, если такие ученые, 
как Вольц, могли считать, что Е - это глоссы, добавленные к J, а Гюнкель и 
Грессман указывали, что более короткие рассказы, основанные на устной 
традиции, послужили основой такого документа, как J, то следует сделать 
вывод, что J, или любой другой подобный документ «в какой-то степени 
будет составным», и что «документ J, а вместе с ним вся Документарная 
гипотеза исчезает как пар».

38
 Число гипотетических документов стало ум

ножаться с неимоверной быстротой. Сменд доказывал, что материал доку
мента J, относящийся к Пятикнижию, особенно к Бытию 1-11, следует раз-

Clements, One Hundred Years, p. 17. 
North, "Petateuchal Criticism," p. 57. 
Там же, p. 59. 
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делить HaJ
1
 и J

2
. Отто Эйсфельдт (1887-1973) расширил и пересмотрел 

эту точку зрения, доказывая, что материал следует разделить на «три пос
ледовательные части, которые он обозначил сиглой L (Laienschrift или пер
воисточник), J и Е. Источник, названный им буквой L в книге Бытия мож
но грубо приравнять к тому, что раньше называлось документом J'».

39
 Те

перь, вместе со священническим документом Р получилась новая аббре
виатура LJEP Подобные идеи возникали и позднее. Так Форер доказывал 
существование сходного документа N (Nomadenquelle). По его мнению, N 
был древнее J или Е и имел предшественника, который был назван G'. Так 
родилась очередная схема: G'NJE(D)P. При этом был и G

2
, послуживший 

основой для JE: G'N(G
2
JE)(D)P. Джулиан Моргенстер предложил идею 

документа К (=Kenite). По его мнению, К был своего рода жизнеописани
ем Моисея, составленным в 899 году до н.э. в связи с реформами царя Асы 
и был старейшим документом в Гексакнижии. Р. Пфайфер предположил 
существование документа S (South of Seir, Юг Сеира). Подобно документу 
L Эйсфельдта, он был ограничен только книгой Бытия. По мнению Пфай-
фера, S появился в Едоме, во времена Соломона и в последствии был мно
гократно дополнен (дополнения получили название S

2
) между 600 и 400 

гг. до н.э.
40 

Подобно документу J, изучение документа Р привело к его раздробле
нию, которое «... в конце концов привело к возвращению к первоначаль
ной фрагментарной гипотезе... Баентз работал с, как минимум, семью раз
личными иод-документами Р: Р, Ps, Pss, Ph ([Лев.] 17-26), Ро (1-7), Рг (11-
15), и Rp. Любой вторичный документ мог иметь свои вторичные (Ph

s
, Pr

s
) 

или последующие (Pr
s
) источники, а также редакции (Pro, Tph) или даже 

вторичные редакции (Rp
s
)- Появились даже уточненные документы, та

кие как Ро
1
, Ро

2
, Po

ls
, Ро

25
. Все это можно называть reduction ad absurdum 

аналитического метода. Немыслимо, что когда-либо мы снова увидим что-
нибудь подобное».

41
 Нелепость подобных изысканий оправдывает крити

ку Паула Вольца, который говорил лишь о документе L Эйсфелдта, но его 
слова можно вполне отнести ко всему методу. 

«В этих синопсисах я вижу, как ныне господствующая теория достигла 
своей наивысшей точки, опровергнув саму себя, ибо крохотные фрагмен
ты, которые мы находим в большинстве колонок, опровергают суждение 
об изначальном происхождении документа из четырех источников, и по
казывают, что весь Синопсис Пятикнижия - ни что иное, как искусствен
но сотворенный плод современной эрудиции».

42 

Позднее Кауфман опроверг «всю картину создания Пятикнижия, со
зданную Вельхаузеном»,

43
 когда показал, что весь документ Р возник еще 

39
 Там же, р. 53. 

40
 Более подробное рассмотрение вопросов Документарной гипотезы см. у 

North, "Pentateuchal Criticism," pp. 54-55,59; R.E. Clements, "Pentateuchal Problems," 
in Tradition andIterpretation, ed. by G.W. Anderson (Oxford; Clarendon, 1979), p. 102. 

41
 North, "Pentateuchal Criticism," p. 56. 

42
 Там же, p. 55. 

43
 Clements, One Hundred Years, p. 19. 
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до времени вавилонского пленения и представлял собой набор традиций 
подобных тем, что изложены в документе D. 

Энгнель и Школа Упсалы поддержали идею Гюнкеля об устной тради
ции, предшествовавшей письменным документам, что привело лишь к ум
ножению числа источников. «Вместо того, чтобы изучать источники и «ре
дакции», нам следует заострить внимание на отдельных элементах устной 
традиции, комплексах традиций и собраниях устных традиций, а также на 
группах традиционалистов и школах в которых эти традиции передава
лись, часто на протяжении нескольких поколений».'

1
'
1
 Энгнель так много 

внимания уделял устной традиции, что полностью отверг литературную 
критику Вельхаузена и отстаивал идею «радикального перелома всего ме
тода».

45 

Герхард фон Рад увидел в Книге Второзакония 6:20-24; 26:5Ь-9 и в Книге 
Иисуса Навина 24:2Ь-13 короткие исторические кредо и назвал подобные 
отрывки типичными краткими устными исповеданиями веры, которые 
использовались во время поклонения. Такие исповедания включали пере
числение спасительных деяний Бога в истории и использовались на Праз
днике Седьмиц в Галгале в ранние годы формирования Израиля. Документ 
J использовал эти данные и прибавил к ним дополнительную информа
цию из других исторических источников. Работа Фон Рада заставила взгля
нуть на источник J, не просто как на письменный документ, а как на неко
его автора. Интерес к автору, стоящему за созданием документа, способ
ствовал выходу на сцену традиционно-исторического подхода, который 
позволил ученым-критикам придти к заключению, что документы невоз
можно «распознать во всех деталях», ибо они «передавались и переплета
лись между собой в контексте религиозной и национальной истории», так 
что они «не могут однозначно быть предшественниками Пятикнижия в 
смысле механического соединения отдельных литературных отрывков в 
законченную неизменную форму, как того требует литературная крити
ка», поскольку «соединение различных источников воедино - не есть про
стая арифметическая операция, а сложная редакторская работа».

46 

Хотя некоторые продолжают поддерживать традиционалистскую тео
рию (напр., Кемпбел, Шмидт и Николсон),

47
 вариант традиционно-исто

рического подхода, предложенный Нотом привел к созданию новой Доку
ментарной теории, которая не подвергалась сомнению до 1970 гг.

48
 Нот 

выделил пять тем: традиции; обещания патриархам; исход из Египта; стран-

Герхард фон Рад 

(1901-1971) 
заметил в 

библейских 
книгах короткие 

исторические 
кредо. 

44
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45
 Там же, p. 65. 
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47
 A. Campbell and M.A. O'Brien, Sources of the Pentateuch (Minneapois: Fortress, 
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O'Connell and D.J. Reimer (Louisville, KY: Westminister John Knox, 1999), p. xiii + 
452 pp.; E. Nicholson, The Pentateuch in the Twentieth Century: The Legacy of Julius 
Wellhausen (Oxford: Clarendon, 1998), p. vi + 294 pp. 

48
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ed. By A.D.H. Mayes (Oxford: University Press, 2000), p. 289. 
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ствования в пустыне; откровения у горы Синай; вход в землю. Эти темы 
позволили автору включить большой объем исторического материала.

49 

Начиная с Нота, «давность и характер... [этих] сборников повествований... 
определялся по-разному»,

50
 и каждый ученый добавлял свою версию ги

потезы.
51 

Ученый-критик, пользующийся традиционно-историческим подходом, 
какой бы гипотезы он ни придерживался, склонен так сильно выделять 
богословскую природу документа, а не его источник, что вскоре во многих 
случаях теряется «любая связь с классической Документарной гипоте
зой».

52
 Малые повествовательные традиции теперь соединяются в боль

шие, каждая традиция - в соответствии со своим собственным направле
нием. Эти независимые, отдельные собрания «были подобраны и сформи
рованы из совершенно независимых взглядов и идей».

53
 Подобная бого

словская редакция позволила последующему редактору (или редакторам) 
сыграть значительную роль в формировании Пятикнижия. Эти «неизвес
тные нам мужи... играли роль толкователей Пятикнижия, внося свои до
бавки и объясняя его смысл».

54
 Ученые-критики, когда они не занимаются 

подобными традиционно-историческими догадками, обычно упоминают об 
историко-критических проблемах и рассматривают только «религиозные 
вопросы».

55
 Подобная эйзегеза (привнесение в текст того, чего там, на са

мом деле, нет) не дает никаких ответов и показывает необходимость в раз
работке «метода, учитывающего как толкование, так и вопросы критики».

56 

Современные критики уделяют внимание следующим вопросам: 
(а) Как Пятикнижие стало единой книгой? 
(б) Каков вклад в толкование Пятикнижия каждого автора/редактора? 

Однако, выявление этих слоев «показало, что на практике намного лег
че выявить цели автора каждого источника, чем показать природу и грани
цы их работы».

57
 Если это действительно так, то сейчас критика оказалась 

дальше от доказательства Документарной теории, чем когда-либо раньше, 
что еще раз подтверждает аксиому: «Документарная гипотеза... обречена 
остаться именно тем, чем она называется - гипотезой, - и какие еще здесь 
нужны доказательства».

58
 Таким образом, критика встает перед той же 

Мартин Нот 
(1902-1968), 

предложил тради
ционно-историчес

кий подход к 
изучению Ветхого 
Завета, что приве

ло к созданию 
Документарной 

гипотезы 
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 Clements, "Pentateuchal Problems," p 122; cf. Kaiser, "Pentateuch and 
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(Pittsburg: Pickwick. 1980), p. 4. 
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проблемой, с которой началась предыдущая гипотеза: как следует толко
вать ветхозаветную религию? Или точнее: В чем состоит историческая цен
ность библейской истории от Бытия до Второзакония? Можно ли считать 
ее исторически достоверной? Можно ли считать ее достойным источни
ком знаний о религии Ветхого Завета? Такие часто задаваемые вопросы 
показывают напряженность, которая всегда существовала между истори
ческой критикой и евангельским подходом к Ветхому Завету. 

Представленные наиболее яркие периоды развития долгой и часто бур
ной истории библейской критики приводят нас к следующим выводам, 
которые будут полезны для нынешних и будущих исследований. 

(1) Уверенность среди ученых в ранние годы развития критики завер
шилась сомнениями, хотя никакой другой теории не было представлено 
вместо теории, по которой документы J, Е, D и Р составляли основную груп
пу документов использованных для составления Пятикнижия. 

(2) Гипотеза всегда поднимает больше вопросов, чем дает ответов. 
(3) Большинство вопросов, которые поднимает гипотеза с течением 

времени так и остаются без ответов. 
(4) Неспособность отвечать на некоторые вопросы, и при этом, подни

мая новые, приводит к тому, что ученые уже не рассматривают теорию как 
нечто, не имеющее отношения к современности. 

(5) Если продолжать начатый курс, то исследования будущего будут 
касаться окончательно сформировавшейся формы текста, которую мы 
имеем в Библии.

59 

Ученые, которые все еще верят в Документарные гипотезы, придержи
ваются взглядов, которые в общих чертах приведены далее.

60 

J (Yahwist, Ягвист) - первый из четырех предполагаемых источников 
Пятикнижия - берет свое название от транслитерации немецкого Jahve. 
Ягвист - предполагаемый автор этой части Пятикнижия. Ученые всегда 
ставили под сомнение существование этого документа, дату его создания 
и его происхождение. Многие современные ученые датируют его X-IX ве
ком до н.э., а местом его создания называют Иудею. Эпический по своему 
стилю, он предположительно рассказывает о происхождении Израиля, как 
исполнение обещаний, который Яхве дал Аврааму (многочисленность по-

59
 Более обстоятельно об этом см.: Glenkinsopp, "Documentary Hypothesis," 

p. 14; Rendtorff, Introduction, p. 159; J.E. Hartley "The Pentateuch," in Old Testament 
Survey: The Message, Form, and Background of the Old Testament, 2nd ed., ed. by W.S. 
Lasor, D.A. Hubbard, and F.W Bush (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), p. 13; Dillard 
and Longman, Introduction, pp. 45-47. 

60
 Подробнее о «J (Ягвистах)» см. Soulen, Handbook, pp. 89-90; cp. Dillard and 

Longman, Introduction, pp. 41-42; Hartley, "The Pentateuch,"pp. 10-11. Подробнее о 
«Е (Элохистах)» см. Soulen, Handbook, pp. 50-51; ср. Dillard and Longman, 
Introduction, pp. 41-42; Harley, "The Pentateuch," pp.10-11. Подробнее о «D (Коде 
Второзакония)» см. Soulen, Handbook, pp. 46-47; ср. Dillard and Longman, 
Introduction, pp. 42; Hartley, "The Pentateuch,"pp. 11. Подробнее о «Р (Коде свя
щенников; Документах священников; Рассказе священников; Авторе-священни
ке)» см. Soulen, Handbook, pp. 127-128; ср. Dillard and Longman, Introduction, pp. 42; 
Hartley, "The Pentateuch,"pp. 11. 
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томков и сама земля, Быт. 12:1-4). Он связывает историю патриархов с еги
петским рабством, периодом странствования в пустыне и завоеванием Ха
наана. Некоторые современные ученые верят, что редактор соединил этот 
документ с документом Е (R

JE
) в VIII веке. Другие защищают более ста

рую традицию, предшествовавшую документу J.
61

 Считается, что J начи
нается со второй главы Бытия и продолжается до Книги Чисел включи
тельно. 

Е (Elohist, Элохист) - второй из четырех предполагаемых источников 
происхождения Пятикнижия. Он называется так, благодаря документам, 
автор которых (условно, Элохист) предположительно предпочитал назы
вать Бога еврейским термином Элохим (Elokim). Подобно всем остальным 
документам, в вопросах происхождения, времени создания и объема этого 
документа среди ученых нет единого мнения. Его местонахождение в Пя
тикнижии настолько трудно определить, что многие ученые считают его 
редакторским добавлением к старому документу J. Стилистически, Е дол
жен рисовать Бога более удаленно, чем J, подчеркивая религиозный и нрав
ственный аспект. Обычно считается, что этот документ был создан в IX-
VIII веках до н.э. в Ефраиме на основе более древней традиции. Он, пред
положительно, начинается в Книге Бытия и завершается в Книге Чисел. 

D (Deuteronomic Code, Девтерономист) третий из четырех предпо
лагаемых источников Пятикнижия, включающий основную массу законов 
(Втор. 12-26), найденных в храме (4 Цар. 22-23). Ученые спорят о форме 
закона, в вопросе времени здесь царит единство: почти все относят состав
ление этого документа ко времени Иисуса Навина. Стилистически этот 
источник воспринимается как прозаический, многословный и нравоучи
тельный. Где бы ни встречался подобный материал в Ветхом Завете, уче
ные обозначают его буквой D (Девтерономист - предположительное имя 
автора или авторов). Богословски этот источник сосредоточен на вопро
сах ритуальной чистоты в поклонении, храме, как центре поклонения и 
прочих вопросах. 

Р (Priestly Code, Priestly Document, Priestly Narrative, Priestly Writer 
- Жреческий кодекс, Священнический кодекс), как и в других гипотети
ческих документах, здесь также нет согласия относительно происхожде
ния, даты и содержания. Название источник берет от иудейских священ
ников, чьи богословские взгляды и традиции он предположительно пред
ставляет. Большинство ученых согласно с тем, что Р - последний из ис
точников, составляющих Пятикнижие. Хотя раньше Р считали самым ран
ним, а не самым поздним документом, созданным в V-IV веке. Считается, 
что Р в основном рассматривает те области, которые связаны со служени
ем священников - исполнение закона и ход поклонения, родословия, спис
ки, даты, система мер, догматы и проч. Повторяющийся по своей природе, 
документ Р рассказывает о сотворении (1:1-2:4а), может находиться ря
дом с похожим материалом, таким как J (2:4b-25) и охватывает вопросы 
происхождения человека, появления установлений и законов до поселе-

Например, Smend's Jl, Eissfeldt's L, Pfeiffer's S etc. 
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ния Израиля в Ханаане. Р особенно подчеркивает святость Бога, его вер
ховенство и превосходство. 

Защитники Документарной теории утверждают, что составители биб
лейского текста последовательно собирали Пятикнижие на основе этих 
четырех документов по следующей схеме: J, Е, JE, D, Р. На каждой ступени 
редактор добавлял подходящий материал. Каждый последующий редак
тор имел большую важность, чем предыдущий, потому что все редакторы 
добавляли свой характерный взгляд до тех пор, пока не завершили созда
ние Пятикнижия.

62 

СТРУКТУРА 
Первобытная история (1:1-11:32) и история патриархов (12:1-50:26) 

составляют две основные части Книги Бытия. Первобытная история, на
чиная с основополагающих тем - сотворение, грех, потоп и вавилонская 
башня, - приводит нас к личности Авраама, предка Израиля, от которого в 
последствии и произошел народ. История патриархов сосредоточена на 
семье Авраама (его сыне, внуке и двенадцати правнуках) и подготовке к 
переселению в Египет, порабощению и выходу из Египта, - событиям, о 
которых рассказывается в Книге Исход. 

Другой способ деления Книги Бытия - с помощью слова «родословие» 
(ПТ^1П, толедотп). Вслед за прологом (1:1 -2:3), книга делится на десять эпи
зодов. 

Таблица 5 
Деление книги Бытия 

1. Пролог, 1:1-2:3 7. Фара, 11:27-25:11 

2. Небо и Земля, 2:4-4:26 8. Измаил, 25:72-18 

3. Адам 5: 7-6:8 9. Исаак, 25:79-35:29 

4. Ной, 6:9-9:28 10. Исав, 36:7-37:1 

5. Сыновья Ноя, 10:7-11:9 1 1 . Исав, 36:9-37:1 

6. Сим, 11:70-26 12. Иаков, 37:2-50:26 

Слово толедотп «придает книге чувство единства, отметая идею суще
ствования гипотетических источников»,

63
 бывших прежде и, возможно, 

указывает на его использование в качестве «начальной строки»,
64

 которая, 
следуя древней ближневосточной традиции, будучи последней строкой 
предыдущей дощечки, повторялась, как первая строка, в следующей, та-
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 См. R.K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 

1969), pp. 548ff. 
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ким образом, указывая на источники, которыми пользовался автор книги, 
Моисей.

65 

Внимательное чтение Бытия, в соответствии с приведенным делением, 
помогает почувствовать литературный стиль автора. Каждая очередная 
часть начинается с обзора или перечисления тем, которые раскрываются в 
дальнейшем, за чем следует тщательное освещение одного отдельного со
бытия, из тех, что упомянуты в обзоре. Например, Бытие 1:1 читается как 
фраза, охватывающая все то, что произошло за семь дней творения. Отры
вок 1:2-2:3 подробнее раскрывает, что произошло в каждый отдельный день. 
Затем, 2:4-24 обращает внимание на седьмой день. Остальные отрывки 
имеют ту же структуру. 

(1) Рождение Сифа и его сына, Еноса, и начало периода, в который люди 
стали взывать к Господу (4:25-26) - темы, которые подробнее разбираются 
в пятой главе. 

(2) Рождения сыновей Ноевых - Сима, Хама и Иафета - в 5:32 подроб
нее разбирается в 6:1-8. 

(3) Детали строительства ковчега в 6:9-22 служат прототипом самого 
потопа и указывают на отличие праведного Ноя от злого мира. Обратите 
внимание на то, как перемежаются эти моменты: зло человека и Божье ре
шение (6:1-7), с одной стороны, и праведность Ноя (6:8-10), с другой; под
робности зла человеческого и указания по построению ковчега (6:11-21), с 
одной стороны, и послушание Ноя (6:22), с другой. 

(4) Приказ Бога войти в ковчег, взяв с собой соответствующих живот
ных, ввиду скорого разрушения земли (7:1-4) и последующее послушное 
поведение Ноя (7:5) - ни что иное, как обзор тем, которые разбираются в 
дальнейшем - сам потоп и завет Бога с Ноем (7:6-9:17). 

(5) Расселение сыновей Ноя по всей земле (9:18-19) - краткий обзор 
того, о чем будет рассказано позже - проклятие Ханаана (9:20-28) и спи
сок, населяющих землю народов (10:1-32). 

(6) Родословие Сима (10:21-32) задает темы, которые освещает рассказ 
о вавилонской башне, что явствует из повторения фразы в 10:32Ь о рассе
лении потомков Ноя (11:9Ь), и повторения в подробностях родословной 
Сима (10:21-29) до Аврама (11:10-26). 

(7) Рассказ о призвании Авраама (12:1-4) сначала кратко освещается в 
родословии Фары (11:27-32). Это подтверждается в Деяниях 7:2, где ска
зано, что Бог призвал Аврама из Ура (ср. Быт. 11:28), прежде чем он при
шел в Харан. 

Подобные примеры показывают, что структура книги не отвечает клас
сическим Документарным теориям и подчеркивает структурную целост
ность этой работы. 

Еще одним важным, хотя и менее заметным структурным признаком 
являются обещания, перечисленные в 12:1-4. Данные сначала Аврааму, они 
повторяются и раскрываются в самые важные моменты жизни Авраама и 
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вие Исава встречается дважды. 
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его потомков (Лвраам- 12:2-5; 15:4,7,18-21; 17:4-8; 22:17-18; Исаак-26:5, 
24; Иаков - 28:13-15; 35:11-12). Повторенные в разные времена, разным 
людям обещания как бы довлеют над всем ходом сюжета, каждый раз 
поднимая один и тот же вопрос: «Как же Бог сможет выполнить Свои обе
щания в этих-то обстоятельствах?» 

(1) Вскоре после призыва, роль Сары, как будущей матери наследника, 
оказывается в опасности: она взята в гарем фараона (12:10-13). 

(2) Обещание земли поставлено в зависимость от решения Лота (13:2-
18). 

(3) Рождение Измаила ставит под удар возможность рождения обещан
ного наследника (глава 16). 

(4) Обещание наследника вновь под угрозой из-за того, что Сара взята 
в гарем Авимелеха (20:1-18). 

(5) Принесение в жертву Исаака - еще одна преграда к выполнению 
обещания и появлению великого народа (глава 22). 

(6) Подобным же образом, поиск жены Исааку, в случае неудачи, мо
жет стать серьезной преградой для появления будущего народа (глава 24). 

(7) Соперничество Исава с Иаковом и желание Исава расправиться с 
Иаковом может привести к тому, что обещание никогда не будет выполне
но (27:41). 

(8) История жизни Иакова еще раз указывает на опасность неисполне
ния обещания, когда вся семья покидает Египет, оставляя обещанную ей 
землю (главы 37 и далее). 

Наконец, книга завершается на пике противоборства хаоса и веры. Пос
ледние слова Бытия описывают погребение Иакова в Египте (50:26). Кни
га, которая начинается с сотворения ex nihilo, рассказывает об обещании 
рождения от Авраама великого народа, завершается рассказом о смерти. И 
все же вера проявляется даже в этом, несмотря на то, что исполнение обе
щания оказывается под угрозой. Иаков напоминает членам своей семьи, 
что Бог еще исполнит данное Им обещание. «Я скоро умру,... но настанет 

день, когда Бог вспомнит о вас и уведет вас отсюда в ту землю, которую 
Он поклялся отдать Аврааму, Исааку и Иакову» (50:24).

66 

ЖАНР 
Отрывки Бытия с различным жанровым рисунком, уложенные в непро

стую структуру, создают высоко художественное произведение. Главы 1,5 
и 11 представляют собой чрезвычайно структурированный текст с ярко 
выделенными литературными ударениями, в то время как главы 2-4,6-9 и 
11 развлекают читателя драматической завязкой. Каждая глава преследу
ет свою цель. Первая глава движется к вершине Божьего творения, исполь
зуя восемь повелений, которые можно разделить на две группы - по четы
ре повеления в каждой. Первые четыре описывают сотворение и упорядо
чение вселенной, а вторые четыре - совершенствование вселенной, где че
ловек - последняя ступень творения. К тому, каждое повеление имеет трех-

Whybray, Introduction, pp. 54-59. 
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частную структуру: объявление («и сказал Бог»), за которым следует соб
ственно повеление о сотворении («да будет») и сообщение о результатах 
(«и стало так»). В родословиях из глав 5,10 и 11:10-32 используются оди
наковые структуры для каждого поколения, что позволяет тексту напра
вить читателя к кульминационному моменту истории — рассказу о призва
нии Авраама. Эти структурированные списки-родословия время от вре
мени прерываются драматическими сюжетами глав 2-4, 6-9 и 11:1-9. Это 
помогает понять, что Бог продолжает активно участвовать в жизни чело
вечества - вершины Его творения - которое непрерывно ослабевает по
беждаемое всевозрастающим грехом.

67
 Имеющее «неповторимую приро

ду и высокое положение... человечество начинает с добродетели его боже
ственного происхождения», и хотя сотворенное по образу Божьему, «все 
же крепко привязывается грехом к материальному, что... уродует славный 
труд Божий».

68 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Бытие можно считать введением не только к Торе, но к истории искуп

ления вообще, которая завершается жертвой Иисуса и основанием церк
ви. Все сотворенное объявлено «хорошим», в противоположность умно
жению греха, о котором идет рассказ, начиная с 3 главы. Человек «хорош», 
как и все остальное творение, он сотворен «по образу и подобию Божье
му», имеет богоподобные черты. Как Бог, сотворивший вселенную, влады
чествует над ней, так и человек, созданный по образу Божьему, получает 
власть над рыбами, скотом, землей и земной живностью (1:26). Бог творит 
вселенную, вызывая различные части творения к существованию - «Да 
будет свет. И появился свет». Вызов к существованию приводит к сотворе
нию, за которым следует поручение для выполнения каких-либо функций 
в этом мире. Так же и образ (мужчина) получает власть над этими частями 
творения, дает имена (называет) животных (2:19). Мужчина, давая имена 
животным и женщине, определяет их функцию в этом мире. Адам не гово
рил: «Да будет женщина», она уже существовала. Но он сказал: «Это кость 
от кости моей, плоть от плоти моей. Женщиной названа будет она, ибо взя
та из мужчины. Вот почему мужчина оставляет отца и мать, и живет с же
ною, и становится с нею единой плотью» (Быт. 2:23-24).

га
 Бог создал муж

чину и женщину по своему образу в 1:27. Адам и Ева (образ Божий) рож
дают детей по своему образу (5:3). Язык 5:3 почти идентичен языку 1:26. 
Все это намекает на значимость грехопадения - образ Божий подвергся 
искажению. Для того, чтобы восстановить потерю потребуется смерть Сына 
Божьего (ср. Рим. 5:12-15; 1 Кор. 15:22). 

Сразу, после завершения творения, в мир врывается грех и с этого вре
мени постоянно распространяется по лицу земли (Адам/Ева, Каин/Авель, 

67
 См. Hartley, "Genesis: The Primeval Prologue," pp. 18-19. 

68
 Там же, p. 22. 

69
 Это толкование включает в речь Адама и стих 24; хотя большинство перево

дов считают стих 24 пояснением рассказчика, а не словами Адама. 
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хвастовство Ламеха, полная развращенность человека к главе 6). Бог, обыч
но терпеливый и великодушный, тем не менее, уничтожает человечество. 
Рассказ об этом показывает, как вместе с тяжестью греха растет и суро
вость наказания, которое, в результате, приводит к разрушению земли че
рез потоп. Бог принимает решение спасти человечество через Ноя, обеспе
чивая, таким образом, возможность спасения (9:17). Эпизод с Божьим су
дом Вавилонской башни показывает, что проблема греха так и осталась 
неразрешенной и подготавливает основу для призыва Авраама. Родосло
вие Сима (11:10-22) служит мостиком, соединяющим старый мир с новым 
миром, миром завета между Богом и Авраамом. 

Обращение повествования к Аврааму указывает на избранный Богом 
новый путь борьбы с грехом. Этот путь подразумевает заключение долго
срочного связывающего соглашения с одним из представителей человече
ства. Соглашение, или завет, устанавливает ступени реализации Божьего 
плана искупления. В Книге Бытия 12:1-4 Бог связывает себя обещанием 
Аврааму: «Кто тебя благословит - того я благословлю! Прокляну того, кто 
тебя проклянет! Благословением ты станешь для всех народов земли!». 
Авраам, со своей стороны, должен выйти из своей страны, отделиться от 
своих родственников и идти в ту страну, которую ему укажет Бог. 

Все остальные события Библии должны толковаться в свете этого обе
щания. Израиль становится началом исполнения, которое проходит через 
всю историю Израиля и завершается в личности Иисуса. Однако, эти бла
гословения должны рассматриваться в контексте веры Авраама. Сначала 
она мала, как горчичное зерно. Бог призывает Авраама в Ур (Деян. 7:1). 
Авраам направляется в Ур, но не оставляет своих родичей. Взяв с собой 
отца Фару и племянника Лота, он поселяется в Харане. Оттуда, после смер
ти отца, Авраам идет в страну, которую укажет ему Бог. Авраам богат, но 
настоящее материальное благословение приходит к нему только после от
деления от племянника Лота. Наконец, он отделяется от Лота, и только 
тогда его находит благословение - у него рождается два сына: Измаил и 
Исаак. Но Измаил - не сын обещания и потому изгнан. Бог приказывает 
Аврааму принести в жертву сына обещания - Исаака. Жертвоприношение 
Исаака - последняя, главная проверка веры Авраама: Авраам верит, что 
Бог все равно выполнит обещание, воскресив Исаака из мертвых. В резуль
тате Аврааму вменяется праведность,

70
 как результат его веры (15:6; 22; 

Евр. 11:17-19). 

В подходящее время обещания полностью или частично повторяются 
каждому последующему патриарху (12:2-3; 15:18; 17:2-5; 22:17-18; 26:3-4; 
28:14; 35:11), подтверждая Божье обещание Аврааму. 

Начиная с рассказа о жизни Иосифа, меняется линия сюжета. Преды
дущие истории рассказывают о взаимодействии Бога с патриархами. Здесь 
же Иосиф произносит свое знаменитое: «Вы замышляли против меня зло, 

После того, как 
Бог связывает 

себя обещанием 

Аврааму 
(Бытие 12:1-4), 
все остальные 

события Библии 
должны 

толковаться 
в свете этого 

обещания. 

70
 Фразу "Abraham is credited with righteousness" можно дословно перевести 

как «Аврааму приписывается праведность», «Авраам кредитуется праведностью» 
или даже «Аврааму дается репутация праведного». - прим. перевод. 
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а по Божьему промыслу оно обернулось добром» (Быт. 50:19-20), то есть 
«Бог одержал победу над злыми помыслами мужчин и женщин, чтобы спа
сти свой народ. Тема, которая проходит через весь Ветхий Завет...»

71 

В каждом из этих рассказов, выполнение одного или нескольких Божь
их обещаний ставится под угрозу, но по благодати Божьей все обещания, в 
конечном счете, исполняются. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
«Сын (отпрыск) жены» из Бытия 3:15 связан с Евангелием от Матфея, 

главами 1 и 27-28. Сын жены рождается после непорочного зачатия (Мф. 
1), а «дети змея» - все те, кто оказывается подвластен его влиянию, то есть 
иудейские руководители и римские воины, распявшие Иисуса, те, кто жа
лил его в пяту (Мф. 27). Затем Христос восстает из мертвых, чтобы жить 
вечно (Мф. 28), то есть, разбивает голову сатаны. Таким образом, мы все 
живем с надеждой на воскресение, которым замещается смерть - Божий 
суд над человечеством. 

Таким же образом, Павел ссылается на Книгу Бытия 15:1-6 в Послании 
к Галатам 3:6 и дал., называя всех, верующих в Евангелие, духовными деть
ми Авраама. Бог обещал Аврааму, что его потомки будут числом как звез
ды на небе. Авраам поверил Богу, за что Бог сделал его праведным. Павел 
утверждает, что христиане также уверовали, и потому могут называться 
духовными детьми Авраама (ср. Рим. 4:11). 

Призвание Авраама (Быт. 12:1-3) отмечает начало Божьего избрания 
народа, через который придет Мессия, или Иисус, таким образом, делая 
христиан духовными потомками Авраама. Как говорит Павел в Послании 
к Галатам 3:13-14: 

«Христос избавил нас от проклятия закона, приняв пролятие вместо 
нас на себя, потому что сказано: проклят тот, кто повешен на дереве» Все 
это было для того, чтобы благословение, обещанное Аврааму, через Христа 
Иисуса было дано и язычникам, чтобы и мы получили дар Духа за веру». 

Помимо этого, «... книга Послание к Ервеям (11:8-19) привлекает наше 
внимание к жизни Авраама, рисуя ее как борьбу веры. ...Авраам получил 
от Бога обещание и затем боролся с препятствиями, мешающими выпол
нению этих обещаний. Так Послание к Евреям проводит аналогию с хрис
тианской жизнью. Христиане также получили обещание от Бога, но ежед
невно сталкиваются с препятствиями. Пример Авраама призван поддер
жать читателя-христианина в его борьбе».
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Dillard and Longman, Introduction, p. 55; см. Whybry, Introduction, pp. 55ff. 
Dillard and Longman, Introduction, p. 56. 



и с х о д 
Рандал Бейли 

Исход - это центральное событие Ветхого Завета. Рассказ о том, как евреи 
освободились от многолетнего рабства, стал основой веры и жизни целого 
народа. В этом событии коренятся учения о всемогуществе Бога, о покор
ности Его воле, о нравственном отношении к ближнему. Исход стал нача
лом истории Израиля и мерой всех последующих событий. Для христиан
ства Исход стал образом освобождения от греха, происшедшего также бла
годаря чудесному вмешательству Бога - через смерть, погребение и вос
кресение Иисуса Христа.

1 

Исход продолжает историю, начатую в книги Бытия. Вот несколько 
примеров, которые демонстрируют связь этих книг. 

(1) Еврейское название книги происходит от фразы (... «и вот имена 
сынов Израилевых»). На лицо явное повторение Бытия 46:7 и последую
щих стихов. Оба отрывка перечисляют сыновей Израиля, которые пришли 
в Египет. (Русское название книги - «Исход» - калька с греческого пере
вода LXX). 

(2) Исход 13:19 - исполнение просьбы Иосифа, который пожелал быть 
похороненным в родной земле (Быт. 50:22-26). 

(3) Отделение света от тьмы, о которых рассказывает Бытие 1, вновь 
возникает в Исходе 8:23, теперь уже как отделение Израиля от Египта. 
Израиль при этом ассоциируется со светом, а Египет - с тьмой. Тема света 
и тьмы продолжается во время путешествия Израиля в пустыне: ночью 
его сопровождает светлый огненный столп, а днем - столп дыма (13:21 -22; 
14:19-20; 19:18; 20:18; 33:9-11; 40:34-38). 

(4) Обещание Бога произвести от Авраама великий народ (Быт. 12:1-3; 
Быт. 15:5), наконец начинает исполняться. Вошедших в Египет было ме
нее ста человек, но теперь, в начале Исхода их число превышало 603550 
мужчин в возрасте от 20 лет и старше (Числ. 1:46). Это значит, что общее 

' Типичные дискуссии о важности Исхода см. у N.M. Sarna, Exploring Exodus: 
The Heritage of Biblical Israel (New York: Schocken, 1986), pp. 1-2; R. Hendel, "The 
Exodus in Biblical Memory," JBL 120 (2001): 601; K.A. Kitchen, "Exodus, The," ABD 
(1992): 2:701. 
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Исход - это 
первое событие 
из долгой чреды 

событий 
израильской 

истории, 
в которых Бог 
спасает свой 

народ. 

число израильтян, вышедших из Египта должно измеряться миллионами. 
Два параллельных текста - Исход 1:7 и Бытие 1:28 - подчеркивают быст
рое умножение потомков Израиля. Исполнение обещания умножения на
рода Божьего можно также найти в двух стихах Книги Исход (1:21 и 2:2). 
В первом случае, когда речь идет о благословении повитух, используется 
слово ГЛУШ (хамъялЪотп, Исх. 1:21), во втором, когда речь идет о рожде
нии Моисея, используется слово "Î FI (телед, Исх. 2:2). Оба слова имеют 
общие семантические корни со словом «родословие» или «поколения» 
niVln (толедот) из книги Бытия. 

(5) Тема соперничества между Исааком и Измаилом, Иаковом и Иса
вом, Ефремом и Манассией переходит в тему соперничества между наро
дом Божьим и другими народами. Эта идея появляется в рассказе о пора
жении первенцев Египта в Книге Исход 4:22-23 и еще раз повторяется во 
Второзаконии 7:7. 

(6) Ангел смерти, посланный, чтобы поразить необрезанного сына Мо
исея (Исх. 4:24-26) еще раз указывает на важность обрезания (Быт. 17). 

(7) Заповедь о соблюдении субботы (Исход 20:8-11) дается в контексте 
седьмого дня, когда Бог почил (Быт. 2:1-3). 

(8) Бог дает откровение Моисею (Исх. 3:6-15) на основе предшествую
щей истории патриархов. 

Вот некоторые примеры, показывающие связь между Книгами Бытие и 
Исход. Настало время исполнения Божьих обещаний, данных патриархам: 
немногочисленная семья стала великим народом, завет с Богом был зак
лючен у горы Синай, началось путешествие к земле обетованной. Так Ис
ход, будучи продолжением Книги Бытия, рассказывает о чудесном осво
бождении Израиля и установлении нового завета между Богом и Его на
родом. Все последующие книги Библии видят в Исходе первое событие из 
долгой чреды событий израильской истории, в которых Бог спасает свой 
народ.

2 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Исход произошел в конце бронзового века (ок. 1550-1200 гг. до н.э.). 
Этот период характерен появлением на Ближнем Востоке новых империй: 
на северо-востоке Месопотамии (от Сирии до Загросских гор) возникает 
Хурритская Империя Митанни. К северо-западу от Империи Митанни 
располагается Империя Хеттов, к востоку - Ассирия. В это же время 
происходит подъем Египта, оправившегося от господства династии Гиксо-
сов (1700-1500 гг.). После победы над Гиксосами, начинается экспансия 

2
 См. Dillard and Longman, Introduction, p. 57; Harrison, Introduction, p. 506; EJ. 

Young, An Introduction to the Old Testament (Grand Rapids, Eerdmans, 1964), pp. 62-
63; J.E. Hartley, "Exodus: Message," in Old Testament Survey: The Message, Form, and 
Background of the Old Testament, 2nd ed., ed. by W.S. Lasor, D.A. Hubbard, and E W. 
Bush (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), p. 63; J.R Fokkelman, "Exodus," in The Literary 
Guide to the Bible, ed. by R. Altar and F. Kermode (Cambridge: Harvard University 
Press, 1987), pp. 56-65; Sarna, Exploring Exodus, pp. 5-6. 



исход 

Скульптура 
фараона 
Эхнатона 

Египта в северо-восточную Азию. Египет и Митанни борются за контроль 
над территорией Сирии. Через пятьдесят лет периодических боевых дей
ствий стороны договариваются о прекращении войны и заключают союз 
для отражения агрессии со стороны Хеттов. В последующие пятьдесят лет 
Митанни и Египет живут в мире, в эти же годы Египет достигает зенита 
своего могущества при фараоне Аменофисе III (1403-1364), жизнь кото
рого посвящена стяжанию богатств и строительным работам. В годы прав
ления Аменофиса IV (1366-1317) происходит революция Амарны. Он вво
дит поклонение Атону (солнечному диску) и провозглашает Атона един
ственным истинным богом, меняет свое имя на Эхнатон («сияние Атона») 
и строит новую столицу Ахетатон близ современного города Телль эль-
Амарна. В 1887 году были найдены письма из Амарны, написанные сирий
ско-палестинским вассалом Аменофису III и IV. Их них можно понять, что 
Аменофис III и Аменофис IV погрязли в роскоши и слишком сильно инте
ресовались религией, что в конечном итоге сильно отвлекло их от сирийс
ко-палестинских вопросов и привело к росту анархии. В это время Хетты 
одерживают победу над Митанни и сажают на трон своего вассала. Асси
рия захватывает северо-восточные земли империи и Азию и кладет конец 
господству Египта в этом регионе. Во время правления Рамзеса II (1290-
1224), представителя XIX династии, Египет вновь приобретает контроль 
над территорией Сирии и Палестины. Последние годы своего правления 
Рамзес занят в основном строительством городов. Мернептах, который ок. 
1220 года сменяет на троне своего отца, сталкивается с вторжением Людей 
Моря, пришедших с запада. Он одерживает над ними победу и в честь нее 
устанавливает стелу, названную его именем, на которой появляется пер
вое небиблейское свидетельство об Израиле. В результате этих многочис
ленных событий появляются международные альянсы государств, в кото
рых разные народы перенимают друг у друга культуру и религию. Литера
тура разных народов переводится на язык Аккадиан, который становится 
официальным языком международных отношений. Громоздкая силлаби
ческая и идеографическая клинопись вытесняется ханаанской письменно
стью, которая строится на основе алфавита, состоящего примерно из 25 
символов. Кроме того, в удивительном угаритском тексте Рас Шамра мы 
находим немало параллелей с иудейской культурой, которые хорошо 
разъясняют многие аспекты жизни Израиля.

3 

Здесь появляется запутанная проблема свидетельств и датировки Ис
хода. Об этом будет сказано больше в разделе «История толкования», здесь 
же только заметим, что, читая Бытие и Исход без предрассудков, можно 
заметить, что события, описанные в этих книгах, хорошо соответствуют 
древней ближневосточной культуре. История Иосифа отражает египетс
кий быт и традиции. Достоверно известно, что Египет действительно на-

3
 См. Hartley, "Exodus: Historical Background," in Old Testament Survey: The 

Message, Form, and Background of the Old Testament, 2nd ed., ed. by W.S. Lasor, D.A. 
Hubbard, and F.W Bush (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), pp. 52-58; J. Bright, A History 
of Israel, 3rd ed. (Philadelphia: Westminister, 1981), pp. 108-133. 
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нимал на работу семитские племена. Некоторые имена, особенно в семье 
Моисея, имеют египетские корни. Побеги от угнетателей предпринимались 
и до исхода Израиля. Наконец, сама идея того, что вся история Израиля 
могла быть чьей-то выдумкой, кажется несерьезной с социально-психоло
гической точки зрения.

4 

ТЕКСТ И АВТОР 

До появления современной критики, мало кто сомневался в том, что 
автором Исхода был сам Моисей. Но все Документарные теории, объясня
ющие происхождение книги, сталкиваются с проблемами. 

(1) Ученые-критики традиционного толка сомневаются, что в Исходе 
можно найти следы документов J, Е и Р. Но, в то же время, как уже было 
сказано во введении к Книге Бытия, отделить J от Е (и от других предпо
лагаемых документов) оказалось слишком сложно. 

(2) Продокументарная критика оказалась неспособной придти к еди
ному мнению по некоторым важным вопросам, (а) Происходит ли оконча
ние книги, рассказывающее о строительстве скинии, из отдельного источ
ника или является отредактированным документом? (б) Как связаны меж
ду собой изложение законов Израиля и повествования? 

(3) Ранняя критика считала, источником Декалога документ Е, в то вре
мя как современная критика считает, что законы, изложенные в книге Ис
ход, имеют независимое происхождение и были включен в повествования 
позднее. 

(4) Некоторые критики считают хеттские письменные соглашения яр
кими примерами документов, совмещающими изложение законов с пове
ствованием (историческим прологом), хотя в последнее время эта пози
ция подвергается сомнению. 

Таким образом, критика не смогла прийти к единому мнению по вопро
сам происхождения и авторства книги Исход.

5
 В противоположность этим 

теориям, три отрывка из Книги Исход указывают на то, что ее автором был 
Моисей (17:14; 24:4; 34:4, 27-29). Кроме того, Новый Завет подтверждает, 
что Моисей написал Закон (Марка 1:44; Иоанна 7:19-22; Деяния 26:23). 
Как уже было сказано в главе о Книге Бытия, авторство Моисея еще не 
означает, что книга должна излагать события абсолютно последовательно, 
и не исключает поздних вставок. Авторство Моисея указывает на древнюю 
ближневосточную практику записи событий по мере их свершения. Такие 
«документы» служили источниками для сбора и упорядочивания матери
ала, в противоположность хронологическому расположению событий.

6 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 

Современная критика также не смогла достичь согласия в толковании 
событий описанных в Книге Исход. Одни ученые считают описанные со-

4
Harley, "Exodus: Historical Background," p. 59. 

5
 Dillard and Longman, Introduction, p. 58. 

6
 Harrison, Introduction, pp. 568-569. 
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ь. 

бытия исторически достоверными,
7
 в то время как другие воспринимают 

их как своего рода легенды или народные сказания.
8
 Мнения большин

ства критиков расположены где-то между двумя этими крайностями. Кит-
чену удалось обобщить некоторые наиболее распространенные взгляды. 
Например, Брайт не сомневается в достоверности Исхода; Андерсон счи
тает, что Исход следует толковать сквозь призму веры Израиля; Гарбини 
допускает такое событие, как Исход, но не находит ему подтверждений; 
Лемх называет Исход легендой.

9
 В зависимости от принятой точки зрения 

ученые спорят о количестве вышедших из Египта Израильтян, о библейс
ком портрете Моисея, о дате и содержании Исхода и о скинии. Однако для 
тех, кто верит в историческую достоверность этого события, дата Исхода 
остается самой грудной проблемой. Подробные дискуссии о датировке 
Исхода можно найти в обширной литературе па эту тему. Приведем основ
ные выводы.

10 

Дата Исхода колеблется в промежутке между XV и XI веком до н.э., 
причем XV и XIII века - наиболее популярны среди ученых.

11
 Не суще

ствует прямых небиблейских свидетельств, подтверждающих ту или иную 
датировку, что позволяет по-разному толковать дошедшие до нас косвен
ные факты. Так каждый ученый может подогнать дату практически к лю
бому нужному ему периоду. 

Традиционно считается, что XV век - соответствует библейским дан
ным больше, чем археологическим. Во-первых, 3 Книга Царств 6:1 утвер-

Дата Исхода 
колеблется в 
промежутке 

между XV и XI вв. 
до н.э., при этом 

XV и XIII века -
наиболее попу

лярны среди 
ученых. 

7
 См., напр., W.E Albright, Yahweh and the Gods of Canaan: A Historical Analysis 

of Two Contrasting Faiths (New York: Doubleday, 1968), pp. 159, 164; Bright, History, 
pp. 120ff.; G.L. Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction (Chicago: Moody, 
1964), pp. 164,213-223; Young, Introduction, p. 67; Dillard and Longman, Introduction, 
pp. 58-62; Hartley, "Exodus: Historical Background," pp. 58-59. 

8
 См. напр., J.M. Miller and J.H. Hayes, A History of Israel andJudah (Philadelphia: 

Westminster, 1986), pp. 67-68,78-79; J. A. Soggin, An Introduction to the History of Israel 
andjudah, 2nd ed. (London: SCM, 1993), pp. 108-139. 

9
 Kitchen, "Exodus," ABD, 2:701-702; B.W Anderson, Understanding the Old 

Testament, 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ/London: Prentice-Hall, 1978), pp. 43-45; G. 
Garbini, History and Ideology in Ancient Israel (New York: Crossroad, 1988), p. 15;N.P. 
Lemche, Ancient Israel: A New History of Israelite Society, The Biblical Seminar 5 
(Sheffield: Sheffield, 1988) p. 109. 

10
 Хендель упоминает некоторые более соответствующие теме последние ра

боты, разбирающие вопрос исторической достоверности Исхода (Hendel, "Exodus 
in Biblical Memory," p. 602, esp. n. 3). Среди них: В. Halpern, "The Exodus and the 
Israelite Historians," Erlsr 24 (1993): 89-96; id., "The Exodus from Egypt: Myth of 
Reality," in 77ze Rise of Ancient Israel, ed. by Hershel Shanks (Washington, DC: Biblical 
Archaeology Society, 1992), pp. 86-117; A. Malamat, "the Exodus: Egyptian Lcsko 
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1997), pp. 15-26; C.A. Redmount "Bitter Lives: Israel 
In and Out of Egypt," in The Oxford History of the Biblical World, ed. by M.D. Coognan 
(New York: Oxford, 1998) pp. 79-121; Dillard and Longman, Introduction, p. 59. 

11
 G.A. Rendsburg, "The Date of the Exodus and the Conquest/Settlement: The 

Case for the 1100s," VT42 (1992): 510-527; cf. Harrison, Introduction, p. 315; Hartley, 
"Exodus: Historical Background," p. 58. 
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ждает, что Соломон начал строительство храма через 480 лет после Исхо
да, на 4 год своего царствования (то есть в 967 году до н.э.). Это означает, 
что Исход состоялся в 1447 году до н.э. Книга Судей 11:26 сообщает о до
говоре между Иеффаем и царем Аммонитским. Иеффай заявляет, что Из
раиль владеет землей Моавитской в течение 300 лет со времени входа в 
землю. На основании слов Иеффая, можно датировать завоевание земли 
1400 годом, что подтверждает выведенную дату Исхода - 1447 год. Книга 
Бытия 15:13 объявляет предопределенный период рабства - 400 лет — в 
продолжении четырех поколений (ст. 16), что соответствует родословной 
Моисея: Моисей был праправнуком Левия, сына Иакова (Исх. 6:1,16, 18, 
20). Праправнук Иосифа, Иаир, участвовал в завоеваниях вместе с Иису
сом Навиным (Быт. 50:23; Чис. 32:39-41; Втор. 3:14; И. Нав. 13:1; 17:1). 
Моисей родился после начала притеснения, а в Исходе ему уже исполни
лось 80 лет (2:1; 7:7; Втор. 34:7), а значит период рабства продолжался, по 
крайней мере, дольше 80 лет. Наконец, Исход 12:40-41 (МТ) сообщает о 
430 годах, проведенных Израилем в Египте, а Самарянское Пятикнижие и 
Септуагинта (как и Гал. 3:17) включают в этот промежуток все время пре
бывания в Ханаане, начиная с призыва Авраама. Таким образом, расчет по 
родословиям выделяет на период рабства в Египте не более ста лет. Отсю
да можно вывести следующую хронологическую таблицу: 

Таблица 6 
Хронологическая таблица книги Исход 

1. Исход начался через 430 лет после призвания Авраама, Послание к Галатам 3:16-17 

2. Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харана, Бытие 12:4 [остается 430 лет] 

3. Аврааму было 100 лет, когда родился Исаак, Бытие 21:5 [остается 405 лет] 

4. Исааку было 40 лет, когда он женился, Бытие 22:20 [остается 365 лет] 

5. Исааку было 60 лет, когда родились Иаков и Исав, Бытие 25:26 [остается 345 лет] 

6. Иакову было 130 лет, когда он пришел в Египет, Бытие 47:9, [остается 215 лет] 

7.Таким образом, Израиль превратился в великий народ за 215 лет жизни в Египте. 

Однако, приведенная схема не отмечает того, что Бог призвал Авраама 
«в Месопотамии, еще до переселения в Харан» (Деян. 7:1-2). Если считать, 
что Авраам услышал призыв Божий пятью годами раньше, то ему было в 
это время 70, а не 75 лет. Это означает, что египетский период растягивает
ся с 210 до 215 лет. То есть семидесятилетний возраст Авраама больше со
ответствует Писанию и иудейской традиции. В соответствии с Книгой 
Исход 12:41, по прошествии 430 лет пришел «тот день», то есть день, когда 
наступила первая Пасха. В Книге Иисуса Навина 5:11 сказано, что люди 
ели плоды, которые приносила эта земля, «на следующий день» после того, 
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как справили Пасху. Фразы «тот день» и «на следующий день» говорят о 
выстраивании хронологической линии. Призыв Авраама, рождение Исаа
ка и Пасха произошли в один и тот же день; 430 лет прошло с момента 
призвания Авраама; 400 лет прошло с момента рождения Исаака.

12
 Уче

ные приводят доводы в пользу XV века до н.э., указывая на раскопки, про
веденные Гарстангом в Иерихоне. Гарстанг обнаружил город «Д», который, 
по его заключению, был выстроен в XV веке и разрушен примерно через 
сто лет, подобно тому, как Иерихон был разрушен Иисусом Навином.

13 

Однако, раскопки, проведенные Кеньоном в 1952 году, заставили пересмот
реть полученные результаты. Кеньон установил, что город «Д» следует 
датировать третьим тысячелетием до н.э., и что, если и существовали ка
кие-то свидетельства на уровне XIII-XII веков, которые могли в действи
тельности подтвердить нападение Иисуса Навина, они уже давно эроди
ровали.

14 

Письма из Амарны, найденные в 1887 году и содержащие 350 глиня
ных табличек, 150 из которых были письмами от сиро-палестинского вас
сала своим египетским господам, Аменхотепу III [прим. 1405-1368 гг.] и 
Ахенотону [прим. 1370-1353 гг.], указывают на то, что это событие точнее 
датировать XV веком до н.э. Большая часть писем - жалобы на некоего 
Хабиру, который постоянно осаждает страну. Многие ученые видят в этом 
событии завоевания Иисуса Навина. Однако, последние исследования по
казали, что Хабиру правильнее ассоциировать с социальным классом, что 
превращает эту ситуацию во внутреннюю социальную проблему страны, и 
не связывать лингвинистически имя Харибу с Евреями (Hebrews), то есть 
с нападением могущественной армии.

15 

Традиционно считается, что датировка XIII веком лучше соответствует 
археологическим данным, чем библейским рассказам. 

(1) Некоторые ученые связывают строительство городов Пифома и 
Рамзеса (Исх. 1:11) с Пи-Рамзесом, построенным Сети I или Рамзесом II в 
XIII веке. Раскопки, проведенные Моне близ Танис-Авариса помогли ре
конструировать город, построенные Сети I, в то время, как литературные 
артефакты называют Рамзеса II и его преемников. Поскольку тексты того 
времени упоминают использование Харибу в качестве рабочей силы для 
перетаскивания огромных каменных блоков, использовавшихся там для 
строительства, ученые считают Рамзеса тем самым фараоном, который 
притеснял евреев. Раскопки Патри близ Телль эль-Рстабе обнаружили 
большое количество кирпичной кладки, что было истолковано учеными 
как свидетельство строительства Пифома, упомянутого в Исходе 1:11, 
вновь указывающее на Рамзеса II, как на фараона-притеснителя. Рассмот-

12
 См. Dillard and Longman, Introduction, p. 59; Archer, Survey, pp. 212-214; 

Harrison, Introduction, pp. 315-317. 
13

J. Cyavstangjoshua-Judges (New York: R.R. Smith, 1931), p. 146. 
14

 K.M. Kenyon, Archeology of the Holy Land, 4th ed. (New York: W.W. Norton, 
1979), pp. 208,331-332; cp. Kenyon, Digging Up Jericho (New York: Praeger, 1957); cp. 
Harrison, Introduction, p. 318. 

15
 Harrison, Introduction, pp. 318-321. 

Так выглядит 
глиняная 
табличка 

с письмом из 
Амарны, 

Британский 
музей. 
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ренные вместе, эти свидетельства кажутся достаточными для того, чтобы 
связать захват Египта Гиксосами с еврейской оккупацией земли Гешен в 
дельте Нила (Быт. 47:1,4,6,27). Все эти факты позволили ученым придти 
к выводу, что Исход произошел через 430 лет после основания Танис-Ава-
риса, примерно в 1300 году до н.э. 

(2) «Израильская колонна» была поставлена в честь победы над не
сколькими ханаанскими племенами в пятый год правления Мернептаха 
(1209 год). Надпись на колонне называет Израиля но имени. Это означает, 
что Исход произошел раньше этого срока. 

(3) Свидетельство израильских поселений, основанных на месте раз
рушенных ханаанских городов можно обнаружить в Вефиле, Телль-Зеро-
ре, Бет-Шемеше и, возможно, в Телль Бейт Мирзиме. К тому же Хазор был 
разрушен в XIII веке, возможно во времена Иисуса Навина или Судей. 
Разрушение нескольких ханаанских городов, изгнание жителей и вторич
ное заселение этих городов представителями той же или иной культуры и 
быстрый рост населения, основным занятием которого было скотоводство, 
всего лишь за два века, указывает на модель заселения, описанную в Книге 
Судей. 

(4) Египетские документы со времен Мернептаха и Рамзеса II подтверж
дают, что в это время семитские племена использовались в Египте в каче
стве рабов. 

(5) Датировка XIII веком хорошо соответствует времени, проведенно
му евреями в Египте (400 лет по Быт. 15:13 и 430 лет по Исх. 12:40).

16 

Почти любая датировка встречает много возражений.
17

 Вот самые спра
ведливые из них. Те, кто выступает против датировки событий XV веком, 
утверждают, что «Пифом и Рамзес» (Исх. 1:11) нельзя отождествлять с 
Маскхаутом и Танисом, поскольку последние города в XV веке еще не были 
захвачены. Вместо этого, они предлагают рассматривать город Кантир, 
который содержит свидетельства оккупации XV века и больше соответ
ствует Рамзесу, чем Танис. Что же касается «Рамзеса» (1:11), то он оказал
ся результатом более позднего исправления в тексте. Подобным же обра
зом, ученые, датирующие эти события XIII веком, указывают на сиро-па
лестинские города, разрушенные в XIII веке, как на результаты завоева
ний Иисуса Навина. Сторонники теории XV века, считают, что эти города 
не следует отождествлять с завоеваниями Иисуса Навина, поскольку мно-

16
 Более подробную дискуссию о датировке исхода см. у Harrison, Introduction, 

pp. 321-323; Hartley, "Exodus: Historical Background," pp. 59-60; P. Monet, LesNowelles 
fouiless de Tanis (1929-33); Dillard and Longman, Introduction, pp. 59-62; J J. Bimson, 
Redatingthe Exodus, JSOTSupp 5 (Sheffield: JSOT, 1978), pp. 1-351; Archer, Survey, 
pp. 164,212-223; J. Finegan, Light from the Ancient Past: The Archaeological Background 
of Judaism and Christianity (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959), pp. 120-
121. 

17
 Обзор и контрдоказательства различных способов датировки см. у J.H. 

Walton, Chronological Charts of the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1978), 
pp. 29-30. См. также: Dillard and Longman, Introduction, pp. 59-62; Bimson, Redating, 
pp. 42,47-48,67-80. 
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гие разрушения XV века, традиционно связываемые с египетскими атака
ми на крепости Гиксосов, можно также посчитать результатом атак Иису
са Навина. В дополнение к сказанному, сторонники датировки XIII веком 
считают, что срок в 400 и 430 лет относится ко времени пребывания евреев 
в Египте, а ученые, отстаивающие датировку XV веком, начинают отсчет 
этих 400 или 430 лет с момента призвания Авраама и завершают его вре
менем Исхода. Наконец, сторонники датировки XV веком утверждают, что 
480 лет, о которых мы читаем в 3 Книге Царств 6:1 - образное выражение, 
а сторонники XIII века возражают, ибо это число «... может быть «суммар
ным» или «символическим»... выведенным из расчета двенадцати поколе
ний, по 40 лет на каждое».

18 

Все, сказанное выше, показывает сложность проблемы. Практически на 
любой аргумент всегда находится контраргумент, не менее веский. Это 
значит, что «пытаясь толковать и связывать данные археологических рас
копок, с целью найти и объяснить более основательную историческую мо
дель, нужно проявлять особенную внимательность».

19
 Характер данных, 

полученных при археологических раскопках, еще больше усложняет про
блему: «Они представляют собой не бездушные факты, служащие для до
казательства или опровержения библейского текста. Археология, скорее, 
представляет нам свидетельства, которые, как и сама Библия, требуют тол
кования».

20
 В итоге, добавлю, что сам придерживаюсь датировки XV ве

ком и считаю, что именно здесь археологические и библейские свидетель
ства совпадают наилучшим образом. Даже если точная дата Исхода никог
да не будет определена, важнее понять, как в результате этого события 
сформировался целый народ, который составил удивительную летопись 
своей истории, героями которой стали Бог и, собственно, сам народ, нося
щий имя народа Божьего. 

Важна не дата 
Исхода, 

а значение этого 
великого 
события, 

в результате 
которого 

сформировался 
народ и была 

создана 
удивительная 

летопись о Боге 
и о народе 

Божьем. 

СТРУКТУРА 
Ученые предлагают разные варианты деления книги Исход, в зависи

мости от того, чему уделяется первостепенное внимание. Например, мож
но разделить книгу на три части по географическому признаку: Израиль в 
Египте (1:1-13:16), Израиль в пустыне (13:17-18:27) и Израиль у горы Си
най (19:1-40:38). Однако, лучшие планы основаны на тематическом деле
нии и выделяют такие темы, как спасение (1:18-27), закон (19:1-24:18) и 
поклонение (25:1-40:38).

21
 План Книги Исход представлен на следующей 

странице. 

Книга содержит захватывающие рассказы и затрагивает удивительно 
интересные темы. 

18
 Harley, "Exodus: Historical Background," p. 60; ср. D.H. Freedman, "The 

Chronology of Israel and the Ancient Near East," in The Bible and the Ancient Near 
East, ed. by G.E. Wright (Garden City, NY: Doubleday, 1961), pp. 206-208. 

19
 Harrison, Introduction, pp. 324-325. 

20
 Dillard and Longman, Introduction, p. 61. 

21
 Dillard and Longman, Introduction, p. 62; cp. Sarna, Exploring Exodus, pp.6-7. 
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Таблица 7 
План Книги Исход 

1. Притеснение в Египте - 1:1-22 

2. Рождение, обучение и призвание Моисея - 2:1-7:7 

3. Казни, Пасха и Исход - 7:8-15:21 

4. Путешествие к горе Хорив (Синай) - 15:22-18:27 

5. Получение закона у горы Синай - 19:1-24:18 

6. Священный план строительства скинии - 25:1-31:18 

7. Идолопоклонство израильтян и заступничество Моисея - 32:1-33:23 

8. Повторное получение закона - 34:1-17 

9. Строительство и освещение скинии - 35:1-40:38 

История рождения Моисея представляет тему воды, которая затем про
должает звучать в течение всего рассказа о спасении народа из египетско
го рабства. Когда фараон издал указ, предписывающий топить всех еврей
ских младенцев мужского пола (1:22), младенец Моисей был положен в 
корзину и скрыт в тростниковых зарослях Нила. Дочь фараона спасла его 
и дала ему имя (означающее «вытаскивать»). Эти эпизоды служат прооб
разом спасения Израиля, его благополучного перехода через Тростнико
вое (Красное) море.

22 

Десять казней организованы в три триады и последнюю, десятую казнь 
(или кару), не имеющую естественного объяснения и призванную проде
монстрировать непосредственное участие Бога в этих событиях. Фараон 
получает предупреждение перед первыми двумя карами каждой триады, 
но третья кара начинается без предупреждения (7:16-24; 8:1-7. 16-18 [евр. 
12-14], 20-24 [евр. 16-20]; 9:1-7, 8-12, 13-21; 10:3-6, 21-29). Перед первой 
карой каждой триады Бог приказывает Моисею встретиться с фараоном 
«утром» (7:15; 8:20; 9:13), хотя в остальных двух казнях каждой триады 
такого приказа нет. Также перед первой казнью каждой триады Бог прика
зывает Моисею «Встань/Предстань перед фараоном» (Исх. 7:15; 8:20; 9:13). 
Перед второй казнью приказ звучит по-другому: «Иди к фараону» (9:1; 
10:3), а перед третьей казнью таких указаний вообще нет (8:16-19; 9:8-12; 
10:21-29). Чудеса первой триады творит Аарон, а чудеса третьей триады -
уже сам Бог. В этой общей структуре доминируют три еврейских слова Т^П 
(глк, «идти, приходить, ступать», 7:15), ХТЗ (во, «входить, приходить», 8:1 
[евр. 7:26]; 9:1) и (ицв/нцв, «встань, предстань», 7:15; 8:20 [евр. 

8:16], 9:13). Эти слова расположены так, что от события к событию нарас
тает напряжение. Слова ицв/нцв («встань», «предстань») первой казни каж-

22
Sarna, "Exodus, Book of," ABD, 2:695. 
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дой триады рисуют Моисея, готовящегося к противостоянию (7:15; 8:20 
[евр. 8:161, 9:13). Слово во (входить, приходить) во второй казни каждой 
триады указывает на присутствие Божье при каждом противостоянии (8:1 
[евр. 7:26]; 9:1; 10:1). Отсутствие похожего термина в третьей казни каж
дой триады отражает напряженность ситуации, подразумевая, что третья 
кара происходит почти мгновенно, без предупреждения, спора или обсуж
дения. Такое развитие заложено еще в самой первой казни, где мы встреча
ем и глх («ступай», 7:15) и нцв («встань», 7:15), когда Бог приказывает Мо
исею: «... ступай ему [фараону] навстречу. Встань перед ним...» (7:15). Каз
ни завершаются десятой, отдельно стоящей карой, в описании которой мы 
не встречаем ни одного из перечисленных слов. За то здесь есть короткий 
рассказ о цели и важности последней казни (11:1-3). Таким образом, пер
вые девять казней ведут повествование к последней, кульминационной 
каре. Сила этих первых девяти казней постепенно нарастает. Казни осно
ваны па естественных явлениях природы, если не учитывать временного 
элемента, поскольку явления происходят и прекращаются по приказу 
Моисея. Наступлению последней, самой сильной и разрушительной кары 
(которая не может быть причислена к естественным явлениям природы) -
смертью первородного сына фараона и вообще всех первородных Египта 
(11:4) - предшествует короткий пролог.

23 

Ожесточение сердца фараона - тема, которая звучит в этом же кон
тексте (главы 4-14) ровно двадцать раз, причем ожесточение происходит 
десять раз по воле Бога и десять раз по воле самого фараона (по воле фара
она - 7:13,14,22; 8:15,19,32; 9:7,34,35; 13:15; по воле Бога - 4:21; 7:3; 9:12; 
10:1,20,27; 11:10; 14:4,8,17). Таким образом, ответственность за ожесточе
ние сердца делится поровну между Богом, предъявляющим требование, и 
фараоном, дающим ответ. 

Уступки фараона - еще одна сторона соперничества между Богом и 
фараоном. Появляющиеся по мере ужесточения казней, уступки указыва
ют на ослабление позиции фараона, в то время, как его сердце, напротив, 
становится все ожесточеннее. 

(1) После первого предложения отпустить евреев фараон говорит: «Кто 
такой этот ГОСПОДЬ, чтобы я Его слушался и отпускал сынов Израиле-
вых?Я этого ГОСПОДА не знаю и сынов Израилевых не отпущу» (5:2, кур
сив добавлен). 

(2) После второго предложения, фараон уже не спрашивает надменно: 
«Кто такой этот Господь?», но немного отступает. Пригласив к себе Ааро
на и Моисея, он говорит: «Идите, принесите жертвы своему богу здесь, па 
нашей земле» (8:25, курсив добавлен). 

(3) Третий разговор начинается со встречного предложения фараона 
принести жертву в пустыне, но не очень далеко, что подкрепляется 
просьбой о молитве: «Ступайте, приносите в пустыне жертвы своему богу 

м
Там же, pp. 695-696. Ср. Sarna, Exploring Exodus, pp. 15-11, особенно структу

ру казней в таблице 4.2; ср. Hartley, "Exodus: Message," pp. 68-70; и Young, 
Introduction, pp. 64-65. 
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ГОСПОДУ. Но далеко не уходите. И попросите за меня!» (8:28, курсив до
бавлен). 

(4) Четвертый разговор начинается с того, что фараон посылает за Мо
исеем и Аароном, признает свой грех, просит о молитве и предлагает по
ступить по воле Божьей: «Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Я 
виноват! ГОСПОДЬ прав, аяи мой народ - мы неправы! Попросите ГОС
ПОДА: довольно этого страшного грома и града! Я вас отпускаю, идите!» 
(9:27-28, курсив добавлен). 

(5) Перед пятым разговором, слуги фараона советуют ему отпустить 
народ, признав разорение земли. Фараон позволяет Израилю идти на по
клонение, но не разрешает им брать с собой детей, то есть, по сути, так и не 
разрешает им совершить богослужение, к тому же, в конце прогоняет Мо
исея и Аарона из дворца: 

«Тогда вельможи сказали фараону: «Долго ли нам еще страдать от 
этого человека? Отпусти их, пусть совершат служение своему богу 
ГОСПОДУ. Разве ты не видишь, что Египет погибает?» Моисею и 
Аарону велели вернуться. Фараон сказал им: «Идите, совершите 
служение своему богу ГОСПОДУ. Кто из вас пойдет?» Моисей отве
тил: «Мы пойдем все, молодые и старые, с сыновьями и дочерьми, с 
овцами, козами и коровами, ведь это у нас праздник ГОСПОДЕНЬ!» 
Но фараон сказал: « Чтоб ГОСПОДЬ вам так же сопутствовал, как 
я отпущу вас с вашими детьми! Недоброе у вас на уме! Нет уж, пусть 
одни мужчины пойдут и совершат служение ГОСПОДУ - как вы и 
просили». И Моисея с Аароном прогнали прочь» (10:7-11, курсив до
бавлен). 

(6) Шестой разговор возвращается к признанию греха, просьбе о про
щении и молитве за прекращение казней: 

«Фараон спешно позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Виноват я 
перед вашим богом ГОСПОДОМ и перед вами. Но простите меня и 
на этот раз: попросите своего бога ГОСПОДА убрать от нас эту 
пагубу!» Моисей вышел от фараона, попросил ГОСПОДА - и ГОС
ПОДЬ послал с запада очень сильный ветер, который унес саранчу 
и утопил ее в море Суф. Не осталось саранчи в пределах египетских. 
Но ГОСПОДЬ сделал так, что фараон всё упорствовал: не отпустил 
он сынов Израилевых. ГОСПОДЬ велел Моисею: «Возденьруку к небу 
- и тьма настанет по всей земле египетской, пусть ходят во тьме 
наощупь! Простер Моисей руку к небу - и на три дня по всей земле 
египетской настали тьма и мгла. Не видели люди друг друга, три дня 
с места двинуться не могли. Светло было лишь там, где жили сыны 
Израилевы. Фараон позвал Моисея и сказал: «Идите, совершите 
служение ГОСПОДУ Но скот ваш, имелкий и крупный, пусть оста
нется. А дети пусть идут с вами» (10:16-24, курсив добавлен). 

(7) В седьмом разговоре фараон дает разрешение взять с собой детей, 
но приказывает оставить в Египте скот: «Фараон позвал Моисея и сказал: 
«Идите, совершите служение ГОСПОДУ. Но скот ваш, и мелкий и круп-
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ный, пусть останется. А дети пусть идут с вами» (10:24, курсив добав
лен). 

(8) После восьмого разговора фараон позволяет израильтянам идти вме
сте с детьми и скотом и просит молиться о благословении: «В ту же ночь 
фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Уходите от нас прочь, вмес
те со всеми сынами Израилевыми! Идите, совершите служение ГОСПОДУ, 
как вы просили. Забирайте с собой свой скот, крупный и мелкий, как вы про
сили. Уходите и благословите меня!» (12:31-32, курсив добавлен). Но фа
раон так и не смягчил своего сердца, устроил погоню за Израилем только 
для того, чтобы погибнуть в водах Красного моря (глава 14).

24 

Десять казней, ожесточение сердца фараона и его уступки - это темы, 
которые, переплетаясь между собой, рисуют историю, подчеркивая расту
щую силу Божью по сравнению с постоянным ослаблением фараона (ко
торый почитался в Египте богом), что привело к окончательному отделе
нию Израиля от Египта. Теперь они были полностью свободны, но, выкуп
ленные Богом, полностью принадлежали Ему. 

Хронологическая непоследовательность некоторых событий указыва
ет на то, что книга уделяет больше внимания событиям, чем хронологии. 
(1) Иофор должен был придти к Моисею с советом о назначении судей 
(18:1 и дал.) после того, как было получено откровение на горе Синай. В 
18:5 говорится, что люди уже расположились лагерем вокруг «горы Божь
ей», но о том, что они подошли к этой горе, мы читаем лишь в 19:1-2. Вто
розаконие 1:9-17 вспоминает о совете Иофора (ст. 9), добавляя, что люди 
покинули гору Хорив сразу же после визита Иофора. Это означает, что 
визит Иофора «состоялся ближе к концу периода пребывания народа у горы 
Синай, что соответствует написанному в Книге Чисел 11:11,28-32, где со
общается о нахождении Иофора в лагере «во втором месяце второго года 
после Исхода». Таким образом, в соответствии с Книгой Исход 18:27, сле
дует считать, что Иофор покинул лагерь после богоявления».

25
 Такая пе

рестановка была сделана, чтобы показать дружелюбность мадианитян в 
отличие от вероломства амалекитян, и чтобы плавно перейти к событию 
получения закона, которое описано в 20 главе. 

Эпизод с золотым тельцом (32:1-33:23) возникает посреди рассказа о 
строительстве и освящении скинии. Этим автор показывает, как в самом 
сердце Израиля был отвергнут Бог, а на Его место поставлен другой бог -
результат творения рук человеческих. «Такое расположение материала 
привлекает внимание читателя к этому событию и указывает на то, что 
правильно выразить религиозные чувства и получить религиозный опыт 
общения с Богом можно только через Богом установленные средства, а не 
с помощью идолов».

26 

Структурное сходство между Синайским Заветом и текстами древ
них международных договоров, которое находят некоторые ученые, зак-

24
 См. Young, Introduction, p. 66. 

25
Sarna, "Exodus," ABD, 2:696. 

26
 Там же. 
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лючается в следующем: 
(а) преамбула - определяет автора и его звание; 
(б) исторический пролог - излагает исторически сложившиеся отно

шения между сюзереном и его вассалом; 
(в) условия - требование преданности от вассала и определение пра

вил, очерчивающих взаимоотношения; 
(г) обеспечение - уточнение такого рода моментов, как обязанности 

вассала, среди которых была главная обязанность - приходить на Суд сю
зерена, а также обязанности поставлять войска для защиты, обеспечить 
подходящее место для хранения экземпляров соглашения и определить 
календарь публичного чтения этого соглашения; 

(д) проклятия и благословения - применяются к вассалу, в зависимос
ти от его покорности или непослушания. Некоторые ученые указывают, 
что перечисленные выше пункты можно обнаружить в Книгах Исход и 
Второзаконие. 

Таблица 8 
Структурное деление Синайского Завета 

Преамбула: «Я ГОСПОДЬ, твой Бог...» (Исх. 20:2а) 

Исторический пролог: «... который вывел тебя из Египта из неволи» (Исх. 20:2Ь; 
ср. И. Нав. 24:2-13) 

Условия: Требование преданности можно найти в следующей 
фразе: «Пусть у тебя не будет никаких богов, кроме 
Меня» (Исх. 20:3); уточнение обязанностей можно уви
деть в следующих десяти заповедях (Исх. 20:4-7) 

Обеспечение: Закон следовало хранить в ковчеге завета (Исх. 25:16; 
ср. Втор. 10:1-5); публичные чтения закона должны были 
проводиться каждый седьмой год (Втор. 31:10-13) 

Проклятия и благословения: объявлены во Втор. 28:1-14, 15-68 

Для придерживающихся этой позиции, параллели означают, что Бог 
использует знакомые людям формулировки древних ближневосточных 
документов в теологических целях. С помощью знакомого формата дого
вора, который понимали и Моисей и весь народ, Бог связывает людей с 
Собой, делая это платой за прошлое освобождение из плена. Таким обра
зом, десять заповедей становятся не простым, обычным законом, а отно
шениями, требующими определенного поведения. «Книга Завета» или 
«Сборник Законов» (20:23-23:33) объясняет, как эти отношения отража
ются на ежедневной жизни человека, который считает себя частью Божье
го народа.

27 

27
 Обсуждение сходства и различия библейского закона и древних ближнево

сточных договоров см. у: Harley, "Exodus: Message," pp. 72-75; G. Mendenhall, 
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ЖАНР 
В Книге Исход переплетаются несколько жанров, включая такие основ

ные жанры, как повествование, закон и поэзия. Соединенные воедино, они 
представляют собой форму пророческой или богословской истории, кото
рая являет природу Бога в Его деяниях: история рождения Моисея (2:1-
10) сосредоточена на ключевых моментах, формирующих будущего лиде
ра; отдельные эпизоды, такие как обрезание Сепфорой своего сына (4:24-
26), подчеркивают важность послушания;

28
 богоявления, такие как горя

щий куст (глава 3), явление у горы Синай (глава 19) и явление Моисею 
(33:19-23) обращают внимание на ключевые эпизоды; поэтические встав
ки, такие как Божье откровение о Своем имени (3:15), или строительство 
алтаря в честь победы над Амеликом (17:16) и гимны, такие как гимн в 
честь избавления от Египта у Красного моря (15:1-21) используются там, 
где необходимо указать на способ общения Бога с человеком (через откро
вение) и человека с Богом (посредством поклонения); отчие рассужде
ния (то есть мудрые диалоги, с полезными советами), такие, как совет про
являть покорность Богу, чтобы приобрести хорошее здоровье (15:26), или 
совет проявлять покорность, чтобы стать царством священников, святыми 
Богу и драгоценным достоянием среди народов (19:3-6), или совет боять
ся и слушаться ангела, посланного перед народом (23:20-33), которые го
ворят о том, что Богу небезынтересна жизнь даже самого простого челове
ка. Юридические, нравственные и церемониальные законы традицион
но называются «Книгой закона» и в основном определяют правильные 
нормы межличностных отношений (20:33-23:33); родословия рассказы
вают о предках ключевых персонажей повествования (1:1-5; 6:14-27). Здесь 
же мы встречаем списки, такие как список предметов для строительства 
скинии (25:1-31; 35:4-40:33); переписи, необходимые для учета «налогов» 
на функционирование скинии (30:13-16); хронологические заметки, та
кие как возраст Моисея, когда он противостоял фараону (7:7), продолжи
тельность пребывания в Египте (12:40-41), срок путешествия к горе Си
най (19:1), или дата окончания строительства скинии (40:2);ритуальные, 
обрядовые законы и законы о правилах поклонения, необходимые для 
осуществления ежедневного поклонения в скинии и проведения праздни
ков (4:24-26; 12:44,48-49). Эти и другие материалы сплетены в единую кни
гу, которая соединяет историю патриархов с появлением нового народа.

29 

"Ancient Oriental and Biblical Law," BA 17 (1954): 26-46; id., "Covenant Forms in 
Israelite Tradition," BA 17 (1954): 50-76; repr. in The Biblical Archaeologist Reader 3, 
ed. by E.F Campbell and D.N. Freedman (Garden City, NY: Doubleday, 1970), pp. 25-
53; J.A. Thompson, The Ancient Near Eastern Treaties and the Old Testament (London: 
Tyndale, 1964); R.E. Friedman, Commentary on the Torah (San Francisco: 
HarperSanFrancisco, 2001), pp. 234-235. 

28
J.H. Sailhamer, The Pentateuch as Narrative (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 

pp. 248-249. 
29

 Dillard and Longman, Introduction, p. 64; Sarna, "Exodus," ABD, pp. 693-694. 
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БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Две основные темы книги - спасение и закон - могут послужить осно

вой для многих других тем: подтверждение Божьего всемогущества, не
способность человека противостать Божьей воле, смысл и цель истории, 
Бог как искупитель, парадигма будущего спасения, новый подход к пони
манию религиозного календаря или ритуалов, роль нравственности в ис
тории.

30
 Но компоновка нескольких тем, например, спасение, закон и по

клонение или исход, закон и скиния сужают этот список.
31 

Евангелие от 
Матфея рисует 

Иисуса, 
покорного Сына, 

как микрокосм 
истории Израиля, 
сына непокорного. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Три только что названные темы проходят через всю Библию, до своего 

завершения в Новом Завете. Исход-Спасение Израиля представляется са
мым важным событием Ветхого Завета. Помня о своих обещаниях Авраа
му (Быт. 12:1-3; 15; 17), Бог превращает Израиль в великий народ, в про
цессе чего формируются его национальные особенности. В дальнейшем на 
основе Исхода и последующего странствования в пустыне будет толко
ваться вавилонское пленение, из которого народ таким же образом, через 
пустыню, возвращается в землю обетованную (Ис. 35:5-10; 40:3-5; 43:14-
21; Ос. 2:14-16). Такие пророки, как Осия (11:1-2) пользуются примером 
Исхода, осуждая народ за непокорность. Матфей (2:15) продолжает мысль 
Осии, чтобы представить жизнь Иисуса как микрокосм истории Израиля, 
с одной лишь оговоркой: Иисус, покорный сын, отличается от Израиля, 
сына непокорного. Оба ушли в Египет (Быт. 46:8 и дал., Исх. 1:1 и дал., 
Мф. 2:13-15). Оба вернулись из Египта (Исх. 12-18; Мф. 2:15). Оба были 
крещены - Израиль в Красном море (Исх. 14; 1 Кор. 10:1-6), а Иисус - в 
реке Иордан (Мф. 3:13-17). Оба оказались после этого в пустыне - Изра
иль провел там 40 лет и позорно пал (Исх. 16:35; Чис. 14:33-34; 32:13; Втор. 
2:7; 8:2-4; 29:5; И. Нав. 5:6; 14:7; Ос. 11:1-2), а Иисус - 40 дней и вышел 
победителем (Мф. 4:2; Мк. 1:13; Лк. 4:2). 

Десять казней переосмысляются Писанием, превращаясь в символ Бо
жьего гнева и благодати, и, наконец, находят применение в качестве силь
ного образа в книге Откровение. «Книга Откровений насыщена общепри
нятыми образами суда Божьего, истоки которых коренятся в традиции о 
десяти казнях. ...Из противостояния с фараоном, эта традиция со време
нем превратилась в космологическое и эсхатологическое сражение Бога и 
сатаны. Это событие уже больше не славная история Израиля, а неминуе
мое будущее. Борьба со злом, со всем присущим ей ужасом и страхом, те
перь поднялась на новый виток. Народ Божий уже не стоит станом у Геше-
ма, полагаясь на защиту Бога, но призван вступить в это сражение и сра
жаться до смерти. Ужасы Гога и Магога, дракона из пучины, зверей из ви
дений Даниила собраны в единый ужасающий образ Антихриста».

32 

Искупительная жертва Иисуса предвещается в искуплении Израиля. 
30

Sarna, Exploring Exodus, pp. 2-3. 
31

 Dillard and Longman, Introduction, p. 64. 
32

B.S. Childs, The Book of Exodus (Philadelphia: Westminster, 1974), p. 169. 
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В рассказе о преображении Иисуса Лука упоминает Моисея и Илию, кото
рые «говорили об исходе, который предстоит совершить Ему в Иерусали
ме» (9:31). Греческое слово, используемое здесь - e^oSov (эксодон) означа
ет «исход». Оно используется специально, чтобы вызвать у читателя вос
поминания об истории Исхода. 

Иисус был распят на Пасху (главный праздник Книги Исход), став пас
хальным агнцем, умершим за других (Мф. 26:19; Мк. 14:16;Лк. 22:3; 1 Кор. 
5:7). К тому же, даже до сего дня, христиане говорят о трудностях и невзго
дах как о «периоде пустыни», выражая надежду на окончание этих дней и 
на свой Исход (Евр. 3:7-14:13). Эти примеры показывают, что читатель с 
хорошим знанием Ветхого и Нового Заветов видит в Исходе, спасении 
Израиля, предвестника смерти Христа и образования церкви.

33 

Передавая новый закон (завет) Израилю, Бог положил основание для 
превращения детей Израиля в народ. Однако, временный завет с Израи
лем, на самом деле предварял лучший и последний завет Бога с людьми. 
Искупительный труд Иисуса происходил в контексте завершения прежнего 
завета и основания нового завета, как показывают многочисленные ново
заветные отрывки, говорящие об исполнении Ветхого Завета и переосмыс
лении ветхозаветной истории в контексте времени, событий и практики 
Нового Завета (напр. Мф. 1:22; 2:15; 3:15; 5:17; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; Ин. 
12:38; 13:18; 15:25; 18:9,32; 19:24,28). Наконец, этот новый закон, начертан 
в сердцах верующих, а не на каменных скрижалях (Иер. 31:31 -34; Евр. 8:6-
13), что подразумевает внутреннее, духовное принятие нового соглашения 
искупленными людьми. 

Скиния и поклонение в ней представляют собой наилучший образ этой 
динамики. Смысл и описание любого предмета скинии, применявшегося в 
ветхозаветном богослужении, можно отыскать и в новозаветных формах 
поклонения. Скиния подчеркивает святое присутствие Божье в Израиле. 
Внешний двор, святое место и святое святых указывают на разные уровни 
святости перед Богом. Различные обряды, связанные с ритуальной чисто
той и осквернением, также указывают на эти уровни святости. В Новом 
Завете то же присутствие Бога среди Его народа нашло свое исполнение 
(или было переосмыслено?) в Иисусе, который «стал человеком и жил сре
ди нас» (Ин. 1:14, в греческом языке используется глагол от существитель
ного «скиния», поэтому фразу дословно можно перевести так: «стал пло
тью и поставил Свою скинию среди нас» - прим. пер.). Послание к Евреям 
также приводит немало примеров того, как обряды скинии послужили про
образом искупления, которое принес Иисус, став нашим пасхальным агн
цем, жертвенным агнцем на день искупления. Но Его искупление стало 
вечным, потому что «кровь быков и козлов неспособна удалить грехи» (Евр. 
10:4), а Он вошел в Святое Место со Своей собственной кровью (Евр. 9:12).

34 

Христианин в состоянии понять и оценить труд Иисуса для спасения 
человечества только после того, как поймет смысл и значение Исхода из
раильского народа и усвоит идею одноименной книги. 

Dillard and Longman, Introduction, стр. 64-67.
 34

 Там же, стр. 67-71. 



ЛЕВИТ 
Рандал Бейли 

«Левит» - это латинская форма греческого названия книги Левитикон, 

«относительно левитов». Она пришла к нам из Септуагинты через латинс

кую Вульгату. Еврейское название Юр*} (вайикре, «и Он призвал»), про

исходит от первого слова книги. Книга Левит - это естественное продол

жение Бытия и Исхода. С предшествующим материалом книгу связывают 

несколько тем. Описание системы приношения жертв логично следует за 

строительством скинии в Исходе (25-40). Бытие рассказывает о грехопа

дении Адама и Евы и обещаниях, данных Богом Аврааму. Исход рассказы

вает о умножении потомков Авраама, их превращении в великий народ 

Израиля и их освобождении из египетского рабства. В Левите же идет речь 

об условиях, при которых этот народ мог бы входить в присутствие Божье. 

Так избранный народ был избавлен от рабской жизни в Египте, заключил 

завет с Богом и устроил место для поклонения (скинию). Книга Левит пре

подает необходимые ритуалы и установления для развития отношений с 

Богом. И как таковая, она занимает важное место «для понимания роли 

закона в Библии».
1
 Книга уделяет особое внимание двум ключевым поня

тиям: 

(1) святости или отделению от мира. Здесь показано, как Израиль был 

выделен из числа других народов и отделен от них, чтобы правильно по

клоняться Святому Богу; 

(2) поклонению, то есть описанию процесса, с помощью которого можно 

приблизиться к этому Богу. 

Внимание к вопросам святости и поклонения предполагает изложение 

соответствующих правил. 

1
D. Damrosch, "Leviticus," in The Literary Guide to the Bible, ed. by R. Alter and F. 

Kermode (Cambridge: Harvard University Press, 1987), p. 66. См. также: G.J. Wenham, 
"Leviticus," ISBE2,4:111; Young, Introduction, p. 75; Archer, Survey, p. 227; J.E. Hartley, 
"Leviticus," in Old Testament Survey: The Message, Form, and Background of the Old 
Testament, 2nd ed., ed. by W.S. Lasor, D.A. Hubbard, and F.W. Bush (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1996), pp. 80-81; Harrison, Introduction, p. 589. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
События Книги Левит охватывают период одного года. Израиль поки

нул Египет в первый месяц, пятнадцатого дня месяца (Исх. 16:1), подошел 

к горе Синай на третий месяц (Исход 19:1) и устроил скинию в первый 

месяц, в первый день месяца, на второй год (Исх. 40:17). Люди покинули 

Синай на двадцатый день второго месяца, второго года (Чис. 10:11). Этого 

времени было достаточно, чтобы ввести в действие левитские законы у горы 

Синай (7:38; 25:1; 26:46; 27:34). Помимо этого оставался еще достаточный 

интервал времени, в течение которого могли произойти события, подоб

ные тому, которое описано в главе 10. 

Литературный контекст Книги Левит соответствует ее хронологичес

кому контексту, так что книга становится частью общего рассказа об уста

новлениях и правилах. Этот рассказ начинается в Книге Исход 19:1 и за

вершается в Книге Числа 10:10. Если Исход 19-24 сосредоточен на сути 

Синайского завета, то Левит подробно описывает взаимоотношения заве

та: (а) поведение во время поклонения (1-17) ; (б) надлежащие жизнен

ные нормы поведения людей завета (18-25); (в) благословения и прокля

тия, которые зависят от соблюдения или несоблюдения завета (глава 26). 

Как было указано при обсуждении Книги Исход, Синайский завет мож

но рассматривать в контексте древних ближневосточных договоров. Кни

га Левит описывает обязанности Израиля-вассала по отношению к Богу-

сюзерену. Поскольку Бог вывел Израиль из Египта, народ стал полностью 

зависим от Бога и навечно привязан к Нему. Покорность несла благосло

вения, непослушание несло проклятия, и то и другое следовало из заклю

ченного завета (26:1-13). Хотя покорность приносила награду, а непослу

шание вело к наказанию, Бог всегда был готов к прощению и восстановле

нию разрушенных взаимоотношений (26:13-46). Поскольку Бог вывел 

Израиль из Египта, Израиль теперь был обязан исполнять закон (11:45; 

18:3; 23:43).
2 

Недавние достижения Халло в области сравнительного или контексту

ального подхода, указали на значительное сходство и, одновременно, рас

хождение между Книгой Левит и ее древними ближневосточными анало

гами. Законы об употреблении пищи (главы 1-11), об очищении (главы 

12-16) и освящении (главы 17-24) на протяжении всей книги определя

ют поведение каждой из сторон договора: Бога, священства и мирян. «Для 

каждой группы устанавливаются определенные съедобные части жертвы, 

каждая группа играет свою, особую роль в очищении и приобретает обо

собленный уровень святости».
3
 В этих областях Синайский закон подобен 

многочисленным древним ближневосточным договорам, которые были 

адоптированы для формулировки взаимоотношений между Израилем и 

2
 См. Wenham, "Leviticus," ISBE2, 4:116; Hartley, "Leviticus," p. 81; Harrison, 

Introduction, p. 589. 
3
 W.W. Hallo, "Leviticus and Ancient Near Eastern Literature," in The Torah: A 

Modem Commentary (New York: Union of American Hebrew Congregations, 1981), 
pp. 740-741. 
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Книга Левит 
преобразует 

языческий обряд 
«кормления богов» 

в братскую 
трапезу, в которой 

участвуют Бог, 
священники и 

миряне. 

Богом. Законы об употреблении пищи отражают древнюю ближневосточ

ную практику «заботы и кормления богов». Считая, что боги, как и люди, 

должны питаться, древние ближневосточные жрецы ежедневно были за

няты ритуалом приготовления пищи для богов. Жертвенное животное рас

секалось. Часть внутренностей (кишечник) использовалась в священно

действиях дня (для гаданий и предсказаний), в то время, как остальные 

части жертвы считались пищей. Они полагались перед идолом божества, 

которое сверхъестественным образом пожирало их. 

В левитских обрядах «заботы и кормления Бога» мы не встречаем идо

ла, мистически пожирающего предложенную ему пищу. Вместо этого, жи

вотное рассекалось, запекалось на алтаре, а священники и миряне съедали 

полагающиеся им части. Главы 1-11 тщательно разъясняют, какая часть 

жертвы принадлежит Богу, какая - священникам, а какая - мирянам. Та

кой подход преобразовывал ритуал «заботы и кормления богов» в братс

кую трапезу, в которой участвовали представители всех трех сторон. Рас

сечение жертвы перед приготовлением трапезы также служило символом 

«искупления человеческих грехов».
4
 Законы об очищении произошли из 

древней ближневосточной культуры, которая «была очень чувствительна 

к состояниям, описанным»
5
 в главах 12-16. 

«...Мировоззрение жителей Месопотамии было основано на посто

янной боязни кары богов. То есть, для них естественные ...явления 

природы служили сигналами, которые боги посылали людям - сво

его рода «ранняя система предупреждения» о грядущем зле. Ритуа

лы были необходимы для того, чтобы разогнать, но не проявления 

зла, а (большее) зло, которое за всем этим стояло. Левитский закон, 

таким образом, был реакцией на укоренившиеся в обществе пред

рассудки, разделяемые до некоторой степени самими израильтяна

ми. Не пытаясь искоренить такой страх одним махом, левитский за

кон мудро и методично вводил набор правил для взаимодействия с 

системой, которая стала вдохновителем этого закона».
6 

Законы об освящении во многом схожи с древними ближневосточны

ми законами, особенно в той их части, где речь идет о правилах сексуаль

ного поведения. В обеих системах прелюбодеяние карается смертью (Лев. 

10:10; ср. Ur-Nammy,4; Eshnunna, 129,133; Assyrian, 13-16,23; Hittite, 197ff.). 

И там и тут запрещается инцест (Лев. 10:11-21; 18:6-18; ср. Hammurabi, 

154-158; Hitt i te, 189-195), гомосексуализм (Лев. 18:22; 20:13; ср. Assyrian, 

20) и скотоложство (Лев. 18:23; 20:15-16; ср. Hi t t i te laws, 199-200). Но, 

несмотря на это сходство, были и различия. Древние ближневосточные 

законы провозглашались царями, что подчеркивало их царскую власть, а 

левитские законы пришли от Бога по причине Его святости (20:26). Мож

но перечислить и много других областей различия, но этих должно быть 

достаточно, чтобы показать принципиальное отличие левитской системы 

от ближневосточных аналогов. 

4
 Там же, р. 743. 

5
 Там же Там же, р. 744. 
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ТЕКСТ И АВТОР 
В отличие от книги Исход (ср. Исх. 17:14; 24:4; 34:27), где Моисей на

зывается автором определенной части, Левит ни разу не упоминает об ав

торе. Тем не менее, доказательства в пользу авторства Моисея выглядят 

довольно убедительно. Они основаны на четырех группах свидетельств. 

(1) Тридцать шесть божественных речей начинаются со слов «Господь 

призвал/сказал» (1:1; 4:1; 5:14; 6:1,8,19,24; 7:22,28; 8:1; 10:8; 11:1; 12:1; 13:1; 

14:1,33; 15:1; 16:1; 17:1; 18:1; 19:1; 20:1; 21:1,16; 22:1,17;22:26; 23:1,9,23,26,33; 

24:1,13; 25:1; 27:1). Эти речи обращены к разным людям. Четыре раза Гос

подь обращается «к Моисею и Аарону» (11:1; 13:1; 14:33; 15:1). Однажды 

Господь обращается только «к Аарону» (10:8). В остальных случаях речь 

обращена только «к Моисею».
7
 Такое количество ссылок не тол ько указы

вает на авторство Моисея, но и на богодухновенность самой книги. Такие 

законы, как, например, обязанность прокаженного человека находиться вне 

стана, а не вне города (13:46); порядок доступа к скинии для приношения 

жертв (17:1-9); законы, которые начинаются со слов «Бог, который вводит 

вас в землю» (14:34; 18:3; 23:10; 25:2) указывают на то, что народ распола

гается станом в пустыне и поклоняется в скинии, а не в храме. 

(2) Тщательно расписанная система обрядов книги Левит похожа на 

обряды ближневосточных культур, существовавшие задолго до поздней

шего периода, что противоречит поздней датировке, которую защищает 

критика. 

(3) Более того, важные вопросы и обстоятельства времени вавилонско

го пленения, никак не отражены в Книге Левит. Проблема смешанных бра

ков, очень острая во времена Ездры и Неемии (Езд. 9-10; Неем. 13:23-31), 

не упоминается. Левит превозносит священство, но священство времен 

пленения противилось реформам Неемии (Неем. 13). Закон о десятине, 

описанный в Пятикнижии, исходит из того, что на каждого священника 

приходится десять левитов (Чис. 18:26-31), а во времена пленения, похо

же, ощущалась нехватка левитов (Езд. 8:15). 

(4) Пророк Иезекииль несколько раз ссылается на Книгу Левит (Иез. 

22:26 и Лев. 10:10; Иез . 20:11 и Лев. 18:5; Иез. 34 и Лев. 26). Это означает, 

что цитируемый материал (Левит) «был старым трудом, чьи законы свя

зывали Израиль, поскольку они хранили завет между Богом и Его наро

дом».
8 

(5) Наконец, как говорилось ранее, сходство Книги Левит с древними 

ближневосточными сводами законов говорит о том, что законодательная 

база книги «соответствует условиям, сложившимся на заре второго тыся

челетия, задолго до времени Моисея».
9 

Сходство Книги 
Левит с древними 
ближневосточны

ми сводами 
законов говорит 
о том, что книга 

создавалась 
на заре второго 

тысячелетия, 
задолго до 

времени Моисея. 

7
 См. Dillard and Longman, Introduction, p. 74. 

8
Wenham, "Leviticus," ABD, 4:112. См. в книге Уэнхама подробное обсуждение 

упомянутых четырех групп свидетельств. 
9
 Archer, Survey, p. 230. 
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ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
С ростом критических методов толкования многие ученые стали ука

зывать на культовую составляющую Книги Левит как на результат влия

ния документа Р. В соответствии с этой теорией, религия постоянно разви

валась от простейших форм к более сложным. Так называемый документ Р 

представляет собой верхнюю ступень этой эволюции. Поскольку считалось, 

что поклонение в ранние годы не было связано со сложными обрядами, 

описанная в Исходе-Левите практика поклонения воспринималась учены

ми как отображение более поздних традиций. Упоминание о жертвах, при

носимых у скинии (17:1-9), считали результатом введения реформ Иосии 

и централизации поклонения в Иерусалиме (4 Цар. 23). Если в ранние годы 

жертвы приносились в простоте и радости, и жертвоприношения могли 

совершаться на любом месте (Суд. 13:16идал.; 1 Цар. 16:2),то принесение 

жертвы в Книге Левит превратилось в высокоорганизованный обряд, по

священный искуплению грехов. Вместе с централизацией и ритуализаци-

ей жертвоприношений, жесткая календарная система устанавливала кон

кретные даты праздников (глава 23). Наконец, возвышение первосвящен

ника в книге Левит отражает эволюцию от простого поклонения к сложно

му. Эти данные указывают на время реформ Иосии (VII век до н.э.) как на 

самую раннюю дату завершения книги и на период вавилонского плене

ния (V век до н.э.) как на время последней редакции книги. Таким обра

зом, защитники Документарной теории считают Р самым поздним доку

ментом и приписывают ему создание почти всей Книги Левит. Повество

вания (напр., главы 8-10, 16) происходят из документа Р, в то время, как 

остальной материал (главы 1-7; 11-15; 17-26; 27) был переработан и соеди

нен в этим повествованием. Кауфман развивает эту идею, утверждая, что 

хотя документ Р и предшествовал книге Левит, он сам был создан до нача

ла пленения.
10

 Подобные теории должны оставаться предположениями, 

несмотря на уверенность тех, кто их поддерживает, поскольку «мы не об

ладаем достаточными знаниями о развитии древнееврейского языка, зако

на и религии, чтобы провести тщательный анализ, как это предлагается в 

некоторых работах, и потому выводы этих трудов так и останутся не боль

ше чем догадками».
11 

СТРУКТУРА 
Основными структурными признаками книги могут служить следую

щие три фразы: «Бог говорил с Моисеем»; «Будьте святы, потому что Я 

свят» и «Господь сказал». Как уже говорилось, фраза «Бог говорил с Мои

сеем» появляется в начале почти каждой главы и придает всей книге логи

ческую повторяющуюся целостность. Фраза: «Будьте святы, потому что Я 

10
 Y. Kaufman, The Religion of Israel (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 

p. 178. 
11

 Wenham, "Leviticus," ISBE2,4:112; cp. G.J. Wenham, The Book of Leviticus (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1979). См. также Dillard and Longman, Introduction, p. 74; Harrison, 
Introduction, pp. 591-593. 
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свят», выделяет основные причины отдельных законов. Фраза «Господь 

сказал» стоит в начале двенадцати разделов, каждый из которых заверша

ется обзором изложенного материала.
12 

Таблица 9 
Двенадцать разделов Книги Левит 

Ц и т а т а 
«Сказал Господь» 

П о с т а н о в л е н и е К р а т к и й 
о б з о р 

Д л я ч е г о / д л я к о г о 

1 : 1 - 7:38 О жертвах 7:37-38 «жертвы всесожжения» 
и проч. 

8 : 1 - 10:20 О священниках 10:20 «Моисей услышал...» 

11:1 -47 О чистой и нечистой пище 11:46-47 «закон о пресмыкающих
ся, чистом/нечистом» 

12:1 -8 О рождении детей 12:76-8 «закон о родившей мла
денца» 

13:1 - 1 4 : 5 7 Об очищении 14:54-57 «обряды с случае кожных 
заболеваний» 

15:1 -33 Об излияниях и оскверне
ниях 

15:32-33 «обряды в случае излия
ний» 

16:1 -34 Об обрядах в день искуп
ления 

16:346 «Моисей сделал так, как 
повелел Господь» 

17:1 - 2 1 : 2 4 О святости жизни 21:24 «Моисей объявил Ааро
ну... и всем сынам Изра-
илевым» 

22:1 - 2 3 : 4 4 О святых предметах и 
праздниках 

23:44 «Моисей объявил... о 
праздниках Господних» 

24:1 -23 О елее,хлебе и злословии 24:236 «они вывели злословяще
го... и побили его камня
ми» 

25:1 - 2 6 : 4 6 О субботе, юбилейном 
годе, благословениях и 
проклятиях 

26:46 «Постановления, опреде
ления и законы, которые 
поставил Господь» 

27:1 -34 Клятвы 27:34 «Заповеди, которые 
заповедал Бог Израи
лю». 

12
 См. J.H. Hayes, "Leveiticus," in Harper's Bible Commentary, ed. by J.L. Mays 

(San Francisco: Harper and Row, 1988), p. 157. 
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Такая структура: «Введение [Бог сказал...] + постановление + обзорная 

фраза [«так сказал Бог...»]», делает излагаемый материал первостепенным 

в сознании человека, напоминая о божественном происхождении запове

дей - способ, которым века спустя подчеркнуто будут пользоваться про

роки, указывая на божественное происхождение своих речей. Даже струк

тура пророческой речи повторяет структуру левитского закона: Господь 

сказал пророку X: «Иди и скажи...» + пророчество + «Ибо так сказал Гос

подь...». Обратите внимание на сходства: 

Таблица 10 
Сравнение структуры левитских постановлений 

и пророческих речей 

Л е в и т с к и е п о с т а н о в л е н и я П р о р о ч е с к и е р е ч и 

«Господь сказал...» «Господь сказал пророку X...» 

Постановление Пророчество 

«Так сказал Господь» «Так сказал Господь»1 3 

Книгу Левит также можно разделить на две основные части: главы 1-16 

и главы 17-27. Главы 1-16 отражают правила принесения жертв, а главы 

17-27 включают различные законы о святости. Эту структуру можно раз

вить. 

Таблица 11 
Структура Книги Левит 

I. Функция жертвы и священства в поклонении 1:1-16:36 

A. Законы о приношении жертв 1:1-7:38 

Б. Введение в должность священников 8:1-10:20 

B. Законы о чистоте и осквернении 11:1-15:32 

Г. Законы о Дне Очищения 16:1-34 

II. Характеристики святости 17:1-27:21 

A. Законы о святости 17:1-20:27 

Б. Законы о святости священников, о святых днях и праздниках 21:1-26:2 

B. Обещания и предупреждения 26:3-46 

Г. Законы о клятвах и десятине 27:1-34 

13
 См. такие классические труды, как: Westermann, Basic Forms of Prophetic 

Speech (Philadelphia: Westminster, 1967); и J.F. Ross, "The Prophet as Yahweh's 
Messenger," в Israel's Prophetic Heritage: Essays in Honor of James Muilenburg, ed. by 
B.W. Anderson and W. Harrelson (New York: Harper and Brothers, 1962), pp. 88-109. 
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Переплетение повествований и законодательных материалов образует 

социально-религиозно-политический контекст всей книги. Повествование 

о введении в должность священников (8:1-10:20) следует за законами о 

жертвах (1:1-7:38) и предваряет законы о чистоте (11:1-15:32). Повество

вание о Дне Очищения (глава 16) следует сразу за законами о чистоте и 

предваряет законы о святости (17:1-21:24). Рассказ о казни богохульника 

(24:10-23) следует сразу же за законами о святости и предваряется закона

ми о субботнем дне, юбилейном годе и законами о благословениях и про

клятиях (25:1-26:46). Повествование, регламентирующее правила добро

вольных пожертвований (клятвы) завершает книгу (глава 27). 

Любые структурные признаки, встречающиеся в книге должны отме

чать логически выстроенное повествование, объясняющее условия необ

ходимые для перехода от неорганизованной теократии к полноценной дей

ствующей религиозной системе. Структурированная таким образом книга 

является документом, который начинается с определений, необходимых 

для коллективного поклонения (глава 1) и завершается правилами лично

го поклонения, называемых клятвами (глава 27). Поскольку определения 

относились как к народу в целом, так и к священникам, отрывок 1:1-6:7 

обращен ко всему Израилю и разъясняет различные приношения, их цель 

и функцию, в то время, как отрывок 6:8-7:38 обращен к Аарону и его сыно

вьям (и ко всему священству), и объясняет их цель и функцию в принесе

нии жертв. Как только дано определение жертвам, можно приступать к 

назначению священства (8:1-10:20). Как только священство назначено, 

можно устанавливать законы об очищении (11:1-15:32). Определение за

конов об очищении подготавливает основу для самого святого дня в изра

ильском календаре - Дня Очищения (глава 16). День Очищения неизбеж

но влечет за собой обсуждение закона о святости (17:1-26:2). Часто назы

ваемые «Кодексом святости», главы 17-26 из-за превалирующей темы свя

тости, повторяют структуру первой половины книги. Левит 17:1-2 обра

щается и к народу и к священству; главы 17:3-20:27 обращаются к народу 

Израиля и преподают общие законы святости, относящиеся ко всем. Да

лее, 21:1-26:2 уже обращается к священникам и преподает специализиро

ванные законы святости, относящиеся только к священникам, к святым 

дням и к праздникам. Затем, что вполне естественно, следует описание 

обещаний и предупреждений, в зависимости от исполнения или неиспол

нения этих законов (26:3-46). Наконец, последними следуют законы, от

носящиеся к добровольным знакам поклонения, клятвам и уплате десяти

ны, чем и завершается эта книга (27:1-34).
14 

«Круговая» диаграмма Мэри Дуглас подчеркивает темы теократии, 

религиозных ритуалов и повествования, акцентируя внимание на главе 19, 

как на центральной главе в структуре всей книги.
15 

14
 Обсуждение структуры книги Левит см. у: Young, Introduction, pp. 76-78; 

Wenham, "Leviticus," ISBE2, 4:111; Hartley, "Leviticus," p. 82; Hallo, "Leviticus and 
ANEliterature," p. 744; Harrison, Introduction, p. 590; S.E. Balentine, The Torah's Vision 
of Holiness (Minneapolis: Fortress, 1999), pp. 169-170. 

15
 M. Douglas, "The Forbidden Animals in Leviticus,"/SOr59 (1993): 9-12. 
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Таблица 11 
Представление Книги Левит в виде круговой диограммы 

27: Искупительные 

предметы/люди 

26: Окончание: справедливость 

между людьми/Богом 

1-9: Освящение предметов/ 

людей 

10: Осквернение святого места 

11-15: Физический 

недостаток/проказа 

16: Очищение скинии 

17: Переход: Обзор 

18: Правила сексуальных 

отношений, Молох 

Освящение предметов/ 

людей: 25 

Осквернение имени: 24 

Праздники, 

День Очищения: 23 

Физический недостаток/ 

проказа: 2 1 - 2 2 

Правила сексуальных 

отношений, Молох: 20 

9: Центральная глава: 

справедливость между людьми 

Эта структура имеет преимущество, сочетая «все, что было сказано в 

первом круге со вторым, что обогащает, завершает и объясняет все, что ос

тается непонятным».
16

 Описывая свою структуру, Дуглас так иллюстри

рует соединение различных перикоп в круговую структуру: 

«С самого начала, затронув тему предметов, посвящаемых Господу, 

книга устремляется по левой стороне круговой структуры к основа

нию круга - главе 19, главная тема которой - праведность в вопро

сах честности, справедливости и правильной оценке статуса. Дваж

ды повторенный список запрещенных сексуальных отношений (в 

главах 18:6-19 и 20:11-22) и ссылка на приношение детей в жертву 

Молоху (18:21 и 20:11-22) подтверждает параллельность текста по 

обе стороны от основания круга - главы 19. После поворота, по пра

вой стороне круга, темы продолжают одна за другой повторяться до 

25 главы, в которой разбираются предметы, принадлежащие только 

Господу, земля (25:23) и люди (25:55). Сильное заключение и выво

ды мы находим в вершине круга - главе 26, тема которой соответ

ствует теме главы 19 - основанию круга, и затрагивает те же вопро

сы значения праведности в вопросах межличностных отношений. В 

Там же, р. 9. 
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заключении же показано, как те же самые принципы применяются в 

отношениях человека с Богом: человека ждет справедливость и ми

лость, если он выполняет свои обещания, в противном случае чело

века ждет суд и наказание. Глава 27 замыкает круг в его вершине, 

рассказывая сначала о предметах посвященных и принадлежащих 

Господу, а затем о первенцах, которых невозможно посвятить Госпо

ду, потому что они уже принадлежат Ему (27:26)».
17 

Хотя эта структура «противоречит общепринятому в ученом мире мне

нию о том, что главу 17 невозможно отделить от глав 18-26»,
18

 она, тем не 

менее, распознает соответствие между отдельными «отрывками первых 

шестнадцати глав» с их «дополнениями».
19

 Такая структура «запоздалого 

дополнения»
20

 или значения, стимулирует чтение книги, что невозможно 

сделать, читая книгу, держа в уме любую другую структуру.
21 

ЖАНР 
Отмеченные нами недавно структурные признаки - «Бог сказал Мои

сею» и «Будьте святы, потому что Я свят» - придают всей книге форму 

повествования, в котором правила и установления логически вплетены в 

Sitz im Leben (обстоятельства жизни) . Роль Sitz im Leben в Книге Левит иг

рает шатер встречи (скиния собрания), который помогает поместить зако

ны в более широкий контекст событий у горы Синай и всего Пятикнижия. 

Как заметил Дамрош, «Законы не только не нарушают ход повествования, 

а наоборот, дополняют его, а само повествование записано ради того, что

бы передать законы, которые этим повествованием ограниченны».
22

 Плав

ность перехода между повествованием и перечислением законов можно 

увидеть, сравнив последние стихи Книги Исход (40:33-38) с первыми сти

хами Книги Левит. Стих 336 сообщает, что «завершил Моисей работу свою» 

по строительству скинии. Стихи 34-35 рассказывают о том, как «слава Гос

подня наполнила Скинию». Стихи 36-38 объясняют, как во время стран

ствования в пустыне Израиль узнавал о том, что пора переходить на новое 

место - когда облако (то есть слава Господня), наполняющее скинию пере

мещалось, Израиль следовал за ним. Книга Левит 1:1 продолжает тему, на 

которой завершается Исход 40:35. Обратите внимание, как совпадают Ис

ход 40:33-35 и Левит 1:1-2а, если их совместить: 

«Вокруг Скинии и жертвенника он устроил двор, а в воротах двора 

повесил полог. Завершил Моисей работу свою - и облако скрыло 

Шатер Встречи, и слава Господня наполнила Скинию. И не мог он 

войти в Шатер Встречи, ибо облако окутало Шатер Встречи, и слава 

Господня наполнила Скинию. Яхве воззвал к Моисею и сказал ему 

из Шатра Встречи, говоря: «объяви сынам Израилевым и скажи им...» 

Когда Бог стал обитать в скинии, которая располагалась в центре лаге-

17
Тамжс, р. 10.

 18
Тамже, р. 11-12. 

19
 Там же, р. 12

 20
 Там же. 

21
 Там же, р. 9.

 22
 Dunrosch, "Leviticus," p. 66. 
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ря, даже Моисей не мог войти в шатер, потому что шатер был посвящен 

Господу. Поэтому Бог разговаривал с Моисеем из скинии, передавая ему 

установления о том, как Израилю нужно приходить в Божье присутствие.
23 

Книга Левит традиционно считался справочником или руководством 

для священников,
24

 но правдоподобнее видеть в этой книге наставления 

об отправлении культа, написанные для всего народа. Хотя священники 

играли главную роль в поклонении, в книге отсутствует конкретика, обя

зательная для справочника. Нет никаких конкретных указаний о том, как 

священнику нужно приносить жертву, например, инструменты, необходи

мые для ритуала жертвоприношения, место, которое должен занимать свя

щенник во время принесения жертвы или слова, которые он должен про

износить во время принесения жертвы.
25 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

В Книге Левит ученые выделяют несколько богословских тем. Вот са

мые важные из них. Арчер вывел пять принципов, по которым построена 

Книга Левит и которые можно считать основой ее богословских тем. 

(1) Искупленный народ должен быть святым (отделенным от других) 

для того, чтобы проводить поклонение Богу, которое заключается в систе

ме жертвоприношений, замещающих собой пролитие невинной крови. 

(2) Благодать Божья (его святость?) требует, чтобы люди приближа

лись к Нему только тем путем, который Он Сам определил, а не «каким-

нибудь способом личного самооправдания». 

(3) Израиль, будучи свят для Бога (то есть, будучи привязанным к Богу), 

должен был воздерживаться от «всякой сексуальной непристойности» и 

«воздерживаться от контакта со всем, что портилось или подвергалось гни

ению». 

(4) Богу не разрешено приносить ничего нечистого или портящегося. 

(5) Религиозный год был составлен в соответствии со священным чис

лом семь, которое «символизировало совершенный труд Божий»: 

(а) Седьмой день - святая суббота; 

(б) Седьмой год - субботний год; 

(в) За «семижды седьмым годом» следовал юбилейный пятидеся

тый год, в который вся земля возвращалась ее первоначальным 

владельцам; 

(г) Пасха справлялась вечером 14 дня месяца Авива; 

(д) Праздник Опресноков продолжался семь дней; 

(е) Пятидесятница праздновалась на пятидесятый день, следовав

ших за седьмой неделей; 

(ж) Три самых важных праздника проходили в течение месяца Тиш-

ри, седьмого месяца иудейского календаря (Праздник Труб, День 

23
 Подробнее о жанре книги Левит см. у: Wenham, "Leviticus," ISBE2, 4:111; 

Dillard and Longman, Introduction, pp. 74, 76; Damrosch, "Leviticus," p. 66. 
24

 Напр., Harrison, Introduction, pp. 590, 598. 
25

 Hartley, "Leviticus," pp. 81-82. 
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ь. 

Искупления и Праздник Кущей); Праздник Кущей продолжал

ся в течение семи дней, в месяц Тишри.
26 

Святость Бога 
Две повторяющихся фразы описывают неотъемлемую черту Бога - Его 

святость, и требования, которые в связи с этим предъявляются Израилю. 

Фраза: «Будьте святы, потому что Я свят» (11:44,45; 19:2; 20:7,26; ср. 21:8; 

22:32) ясно рисует взаимоотношения Бога и Его народа - у святого Бога 

должен быть святой народ. Фраза: «Я - Господь Бог ваш [который вывел 

вас из Египта]» (11:44,45; 18:2,4,5,21,30; 19:2,3,4,10,12,14,25,31,32,34,36[36]; 

20:7,24; 21:8; 22:33[33]; 23:22,43[43]; 24:22; 25:17,38[38],[42],55[55]; 26:1,13) 

объясняет природу взаимоотношений между Богом и Израилем. Он есть 

Бог, который выкупил их из Египта, и теперь они стали вечными Его дол

жниками. Вместе, эти две фразы, если смотреть на них в формате древних 

ближневосточных договоров, появляются в ходе всего изложения правил 

и установлений закона, подразумевая ответственность Израиля за то, что

бы оставаться отделенным от мира народом, принадлежащим только од

ному Богу. Все заповеди, такие как: «По делам земли Египетской, в кото

рой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я 

веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите» (18:3), «Мои 

законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним» 

(18:4) и «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые, испол

няя, человек будет жив» (18:5), предваряются фразой «Я Господь Бог ваш» 

(18:2). Похожие схемы встречаются в каждом отрывке, обозначенном выше. 

«Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните» 

(19:3), «Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе» (19:4), 

«И виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в виног

раднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу» (19:10). Все эти 

фразы обрамлены словами: «Будьте святы, потому что Я свят» (19:2; 20:7). 

Эти примеры показывают, что вопрос святости имел отношение ко всему 

народу (Исх. 19:6; Втор. 26:19) и был основополагающим при объяснении 

обрядов принесения жертв, законов о чистой и нечистой пище, сексуаль

ной чистоты и так далее.
27 

Присутствие Бога 

Божья святость и соответствующее ей требование святости, которое 

подчеркивается в повторяющихся фразах «Будьте святы, потому что Я 

свят» и «Я - Господь Бог ваш», напоминали Израилю о том, что «Бога, их 

искупителя, с которым они заключили завет, интересовала любая сторона 

их жизни, будь то религия (главы 21-24), секс, (главы 18 и 20), отношения 

с ближними (главы 19, 25) и, особенно, их забота о ближних (19:14,32; 

25:17,36,43)».
28

 В большей степени Божье присутствие ощущалось во вре-

26
 См. Archer, Survey, pp. 228-229. 

27
 См. Dillard and Longman, Introduction, pp. 76-77; Wenham, "Leviticus," ISBE2, 

4:113-115. 
28

 Wenham, "Leviticus," ISBE2, 4:113. 
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мя поклонения. Жертвы приносились в присутствии Бога (1:5,11) и дос

тавляли «благоухание, приятное Господу» (1:9,13,17; 2:9; 3:5). Священник, 

который входил в присутствие Божье, для того, чтобы принести жертву 

(16:1; 21:17), должен был вести себя очень осторожно, соблюдая даже са

мые незначительные детали (8:9,13,17), чтобы избежать смерти. Священ

никам не стоило следовать своим собственным правилам. Пренебрежение 

этим фактом означало потерю святости и, как результат, последующую 

смерть (8:35; 10:1-9; 16:2,13). 

Система жертвоприношений 

Система жертвоприношений (главы 1-7) и важность исполнения соот

ветствующих обрядов также происходили из святости Бога и из Его требо

вания к народу - «Будьте святы». Система являла собой средство, с помо

щью которого человек мог приближаться к столь святому Богу. Как тако

вая, она, прежде всего, обеспечивала святость самим людям, которые слу

жат столь святому Богу. Отдельные жертвы обеспечивали соответствую

щую ритуальную чистоту так, чтобы Израиль мог находиться в Божьем 

присутствии. 

Жертвы всесожжения ГГ?У (олах, 1:1-17), чье благоухание поднималось 

к Господу Л'рУ (алах, «восходящий») обеспечивали искупление греха, пла

ту за него ЧЭЭ (киппур, 1:4), и были, возможно, самыми часто встречающи

мися жертвами. Жертвы за грех ПХВП (хаттат, «грех», 4:1-5:13; 6:24-30), 

также называемые «приношениями очищения», служили для искупления 

ненамеренных грехов, таких как прикосновение к нечистому предмету или 

поспешное высказывание (см. 5:1-6). Жертва вины DttJK {ашам, «вина», 

5:14-6:7 [евр. 5:14-26]; 7:1-10), которая похожа на жертву за грех, покры

вала такие грехи, как обман ближнего в вопросах долга или залога, или 

обман через воровство, ложь или ложную клятву (6:1-7 [евр. 5:20-26]), или 

очищение прокаженного (14:1 и дал.). 

Жертва хлебного приношения ПП}0 (минхах, «дар», 2:1-16; 6:14-23) смесь 

из муки, елея и ладана, сжигалась как дар Богу. Мирная жертва Wt&Xp 

(шелемим, от GwVJ шалом, «мир», 3:1-17; 7:11-38) подчеркивала общение 

между поклоняющимся и Богом. Основанием для такого общения был за

вет, а пища съедалась всеми сторонами завета (Господом, 3:3-5; священни

ком, 7:29-36; поклоняющимися) . Жертва благодарения ЛП1П (тодах, «бла

годарение», «хвала», 7:12-13) приносилась как благодарность или хвала за 

полученные благословения. Жертва по обету Т1Э (недер, «клятва») при

носилась после исполнения обета. Жертва по усердию ПЗТЗ (недабах, 7:16, 

35:29) приносилась добровольно, по желанию сердца. 

Приношения, которые требовали принесения в жертву животного, уда

ляли грех, замещая смерть грешника смертью жертвенного животного. Их 

целью было поддержание жизни и очищение человека (и всего народа) для 

правильных отношений с Богом. Поскольку «жизнь тела находится в кро

ви» (17:11), жертвенная кровь проливалась этими жертвами, служа очи

щающим средством, которое могло повернуть вспять начатый грехом про

цесс осквернения святого и превращения его в нечистое. Приношения, ко-
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торые не требовали жертвы животного, служили для поддержания обще

ния с Богом.
29 

Священство 
Сама концепция священства стоит на идеи святости. Святость Божья 

требует отделения группы людей для выполнения посреднической роли 

между Богом и обычными людьми. Посвящение в сан Аарона и его потом

ков (глава 8) отделило их для принесения святых жертв и выполнения свя

щеннических обязанностей в святом присутствии Божьем. Большинство 

законов обращено к священникам, и объясняет им, как сохранить свою свя

тость (главы 21-22). Священники, в свою очередь, должны были толко

вать эти законы людям, чтобы те могли стать святыми и входить в присут

ствие Божье.
30 

Чистота 
Ритуальная чистота, или очищение, при приближении к Богу, включа

ла употребление правильной пищи (глава 11) и неучастие в делах и собы

тиях, которые оскверняли эту чистоту, среди которых были, например, роды 

(глава 12), кожные заболевания (главы 13-14) и истечения из тела (15). 

Само по себе место пребывания Бога в Израиле требовало поддержание 

этой чистоты. Скиния, где обитал Бог, была расположена в центре лагеря. 

За пределами лагеря начиналась территория нечистоты и осквернения. Там 

жили язычники - нечистые и оскверненные. Так, предположение о том, 

что законы об очищении были обусловлены стремлением Бога к поддер

жанию здоровья нации, имеет под собой некоторое основание.
31

 Но лик

видация законов о чистой и нечистой пище (Рим. 14:14) и одухотворение 

закона о физическом обрезании (Рим. 2:25-29) в Новом Завете говорит о 

том, что здесь вовлечено нечто большее, чем простая забота о здоровье. 

Полнота или завершенность - вот какая мысль заложена в эти законы. 

Смерть считалась вершиной осквернения, противоположностью святости. 

Находиться в соответствии с естественным порядком вещей подразумева

ло чистоту, в то время, как несоответствие этому порядку вело к нечистоте. 

Ежедневные ритуалы отделяли чистое от нечистого, святое от обычного, и 

закладывали концепцию внутренней чистоты как главную идею в само

сознании народа.
32 

29
 Обсуждение системы жертвоприношений книги Левит см. у Dillard and 

Longman, Introduction, pp. 77-79; В. Levine, "Leviticus, Book of" ABD, ed. by David 
Noel Freedman, (New York: Doubleday, 1992), 4:313; Wenham, "Leviticus," ISBE2, 
4:115; Young, Introduction, pp. 81-83; Archer, Survey, pp. 231-232; Hartley, "Leviticus," 
pp. 96-97; Harrison, Introduction p. 600. 

30
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 79-80. 

31
 См. напр., Harrison, Introduction, pp. 603-607. 

32
 См. также Dillard and Longman, Introduction, pp. 80-81; Wenham, "Leviticus," 

ISBE2, 4:113-115; Hartley, "Leviticus," pp. 94-95. 
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Книгу Левит 
можно назвать 

Евангелием 
Ветхого Завета, 

поскольку 
ритуалы, 

заповеданные 
здесь, служат 

прообразом эры 
Евангелия. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Все перечисленные темы достигают полной духовной зрелости в Но

вом Завете. Книгу Левит можно назвать Евангелием Ветхого Завета, по

скольку ритуалы, заповеданные здесь, служат прообразом эры Евангелия. 

Иисус - это Первосвященник, который принес Себя Самого в святую жер

тву как выкуп за грех (Евр. 4:14-5:10; 9:6). Первосвященник Иисус одно

временно предваряется Аароновым первосвященством из Книги Левит и 

контрастирует с ним. Аароново священство со своими жертвами указыва

ет на будущее священство, которое, в конце концов, возникло во Христе. 

Но священство Христа похоже не на священство Аарона, а на священство 

Мелхиседека из Книги Бытия, то есть оно также не имеет предшественни

ка и преемника, а Иисус также является одновременно священником и 

царем. Наконец, переход от Моисеева завета к Новому Завету требует сме

ны священства и изменения Ааронова священства на священство Христа, 

подобного священству Мелхиседека, которое было более великим священ

ством, что следует хотя бы из того, что предки Аарона платили десятину 

Мелхиседеку (см. Быт. 14:18-20; Пс. 109:4; Евр. 5:6,10; 6:20; 7:1-17).
33 

Но есть и более конкретные связи. Присутствие Божье, которое так 

ярко описано в Книге Левит, находит свое выражение в Новом Завете в 

Евангелии от Иоанна 1:14 («Слово стало плотью и поставило свой шатер 

среди нас»), в Первом Послании к Коринфянам 6:19 («ваше тело - храм, в 

котором живет Святой Дух») и в Евангелии от Матфея 18:20 («где хотя бы 

двое или трое соберутся ради Меня, там буду и Я») . Тема святости под

нимается во всех книгах Нового Завета. Христиане - это святые, призван

ные Богом так же, как когда-то был призван Израиль (см. Кол. 1:22; 1 Пет. 

1:2; 2:9 и дал.). Христиане живут святой жизнью (Кол. 1:22; 1 Пет. 1:15) и 

становятся святыми не сами по себе, но через послушание (Рим. 6:17-19), 

подобно тому, как через послушание становился святым Израиль. Так же 

как Израиль, христиане следуют заповеди: «Будьте святы, потому что Я 

свят» (1 Пет. 1:16). Как можем мы стать святыми? Как нам поддерживать 

свою святость? Что оскверняет нас? Жертвы, описанные в Книге Левит, 

указывают на последнюю, главную жертву - Иисуса. Но если левитские 

жертвы нужно было приносить постоянно, то искупление через распятие, 

произошло «один раз... чтобы удалить грех» (Евр. 9:26), оно постоянно 

очищает нас (1 Ин. 1:7), и оно принесено за грехи всего мира (1 Ин. 2:1-2). 

Священство поменялось не только на уровне первосвященника, как уже 

было сказано, но и на уровне священников, ибо каждый христианин те

перь сам стал священником (Рим. 12:1; 1 Пет. 2:9; Отк. 1:6). Это священ

ство всех верующих позволяет каждому христианину войти в общение с 

всевышним Богом. Новозаветные законы о чистоте - поддержание лич

ной чистоты (1 Тим. 5:22), молитвы, идущие от чистого сердца и чистых 

помыслов (2 Тим. 2:22; Тит. 1:15) и практика чистого благочестия (Иак. 

1:27) - все это берет начало в законах о чистоте в Книге Левит. 

33
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 76; Wenham, "Leviticus," ISBE2, 4:113, 

115; Hartley, "Leviticus," pp. 97-98; Harrison, Introduction, pp. 612-613. 



ЧИСЛА 
Рандал Бейли 

«Числа» - это перевод латинского слова Numeri (так книга названа в 

латинском переводе Библии, Вульгате) и греческого слова Aarithmoi, (так 

книга была названа в греческом переводе Библии, Септуагинте). Вульга

та, Септуагинта и другие переводы дают такое название книге из-за рас

сказов о переписи населения (главы 1 и 26), как и других мест в книге, где 

речь идет о количестве. В древнееврейских рукописях существуют два ва

рианта названия этой книги. Первый вариант - "QVT (вайдаббер, «и Он 

[Яхве] сказал») - является первым словом Масоретского текста, второй -

ЧЗПРЗ (вамидбар, «в пустыне») - указывает на место, где произошли са

мые важные события, описанные книгой. Книга начинает рассказ с поко

ления, которое покинуло Египет лишь для того, чтобы умереть в пустыне, 

и завершает его новым поколением, которое родилось в пустыне и вошло в 

землю обетованную.
1 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
История, записанная в книге Числа, хотя и не в хронологическом по

рядке, покрывает период в тридцать восемь лет (ср. Чис. 1:1 с Втор. 1:3). 

Скиния была устроена в первый день первого месяца второго года (Исх. 

40:17). События книги Числа начинаются через месяц после этого, в пер

вый день второго месяца второго года (1:1). Путешествие от горы Синай 

до Кадеш-Барнея заняло одиннадцать дней (Втор. 1:2). Первые четырнад

цать глав можно уместить в этот период. Середина книги посвящена трид

цати восьми годам странствования в пустыне и дополнительным законам 

(главы 15-19). Заключительная часть книги рассказывает о завоевании 

1
 Обсуждение названия книги Числа см. у: Е.Е. Carpenter, "Numbers, Book of," 

1SBF, rev. ed. by G.W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 3:561; Dillard and 
Longman, Introduction, p. 83; Young, Introduction, p. 84; Archer, Survey, p. 233; Harrison, 
Introduction, p. 614; D.A. Hubbard and F.W. Bush, "Numbers," in Old Testament Survey: 
The Message, Form, and Background of the Old Testament, 2nd ed., ed. by W. S. LaSor, 
D.A. Hubbard, and F.W. Bush (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), p. 100; Sailhamer, 
Pentateuch as Narrative, p. 369. 
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Книга Числа 
объясняет, почему 
Израиль не вошел 
в Ханаан и расска
зывает о неверии, 

сопротивлении, 
отступничестве и 

неудовлетворении 
народа в противо

положность 
Божьей верности, 

присутствию, 
заботе и терпению 

Ханаана (главы 20-36). 

Числа логически продолжают повествование книг Исход и Левит, а так

же представляют несколько событий, описанных позднее в книге Второза

коние. Установления относительно скинии, о которых рассказывается в 

Исходе, были выполнены, и народ расположился станом вокруг шатра (Исх. 

40; Чис . 2). Алтарь был установлен в соответствии с законами, изложен

ными в книге Исход, и посвящен Господу (Исх. 27:1-8; 38:1-7; Чис. 7:1-89). 

Обращается внимание на то, что обещание Бога об умножении потомков 

Авраама было окончательно исполнено (Быт. 12:1-3; 15; см. Исх. 1:1-7; Чис. 

2). Израиль еще не владел обещанной землей, но уже двигался по направ

лению к ней (Быт. 12:1-4; Исх. 3:17; 6:4,8; 23:20-26; и т.д.). Законы книг 

Исход и Левит часто иллюстрируются в событиях книги Числа, как на

пример введение закона о субботе (Исх. 20:8-10; Лев. 23:3; Чис. 15:32-37). 

Пророчество Валаама (главы 22-24), в котором он попытался навести про

клятия на народ Божий, но вместо этого благословил нацию, напоминает о 

Божьем обещании Аврааму благословлять тех, кто будет благословлять 

потомков Авраама и наводить проклятие на тех, кто будет проклинать на

род Божий (Быт. 12:1-3). Книга предвещает смерть Моисея, описанную во 

Второзаконии (Чис. 27:12-14; Втор. 31:14-16; 34:1-12). Числа «объясняет, 

почему Израиль не вошел в Ханаан сразу же после того, как покинул Еги

пет и пересек пустыню»,
2
 и рассказывает о «неверии, сопротивлении, от

ступничестве и неудовлетворении в противоположность Божьей вернос

ти, присутствию, заботе и терпению».
3 

Историческая достоверность книги Чисел хорошо подтверждается, если 

сравнивать книгу с древними ближневосточными документами. «Стран

ствования Израиля были лишь частью общего потока огромной миграции, 

которая наблюдалась во всем известном мире в XIII веке до н.э.»
4
 Народы 

Моря и Арамеяне перемещались по всему региону. Империя Хеттов в Ана

толии и Империя Касситов в Вавилоне пали, в то время как Египет и Асси

рия «склонились, но устояли». Наступил железный век. Разграбление Трои 

(1250 г. до н.э.), возможно, стало причиной этих событий. Такие произве

дения, как Илиада, Одиссея, Энеида, и эпос Тукулти Нинурта отражают 

эти события в их героическом аспекте. Книга Числа отличается от этих 

древних произведений тем, что в ней нет «подобных [героических] харак

теров». Вместо этого она рассказывает о непокорных и упрямых людях, 

подозрительно относящихся к своим руководителям, привязанных к плот

скому благополучию Египта» (см. Исх. 16:3) и отражает «серьезный отчет 

о бедствиях переселения и суровой реальности территориальных завоева

ний без каких-либо романтических декораций».
5
 Говоря точнее, повество-

2
 Е.Е. Carpenter, "Numbers, Book of," 1SBE2, rev. ed. by G.W. Bromiley (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1979), 3:562. 
3
 A. Hubbard and F.W. Bush, "Numbers," p. 99. См. также Young, Introduction, p. 

84; Dillard and Longman, Introduction, pp. 84-85. 
4
 W.W. Hallo, "Numbers and Ancient Near Eastern Literature," in The Torah: A 

Modem Commentary (NY: Union of American Hebrew Congregations, 1981), p. 1015. 
5
Там же, p. 1016. 
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вание книги Числа «...откровенно отражает реальность жизни, а не наду

манные фантазии. Солевыносливый тростник, вода из камня, повадки пе

репелов и т.д. отражают реальные обстоятельства, которые можно было 

описать, только будучи соучастником событий и уж никак не изучая их в 

Вавилоне или Иерусалиме. Поэтому эти рассказы так сильно отличаются 

от текстов типа «Царь сражения», история Саргона из Аккада, с его гора

ми с позолоченными вершинами и валунами лазуритов и деревьями с ши

пами по шестьдесят локтей (18 метров) длиной!»
6
 По, даже с этими отли

чиями, книга Числа с ее многочисленными жанрами похожа на свои ближ

невосточные аналоги, а значит, отражает древний ближневосточный кон

текст XIII века до н.э. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Многое в книге указывает на авторство Моисея. Единственная ссылка 

на Моисея, как непосредственного автора книги (Чис. 3:2), говорит о том, 

что Моисей не только написал обо всех местах, которые посетил Израиль 

во время странствования, но также, возможно, написал и много других тек

стов, хотя другие также могли участвовать в этом труде подобно Иеремии 

и Варуху (см. Иер. 36:4-5,8.10). Откровения получали и Аарон (9:1) и Ели-

азар (26:1), а Елиазар еще и участвовал в написании книги (26:63). Раз

личные жанры (описание границ [Числа 34], повествовашш [22-24], по

эзия [10:35-36; 21:14-15,17-18,27-30]; путевые заметки [33:1-49]) представ

ляют основные источники, которые использовались при составлении этой 

книги. Это отчетливо указывает на авторство Моисея и надзор Моисея за 

составлением книги Числа, а также на историческую и богословскую дос

товерность материала, в противоположность традиционной критике источ

ников.
7 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Развитие исторической критики определило три подхода к изучению 

книги Числа. 

(1) Сторонники первого подхода пытались установить один или не

сколько предполагаемых источников (документы J, Е, D и Р ) . По мнению 

Г.Б. Грея, документы J, Е, и Р сформировали композиционные источники 

книги Числа, что включало различные уровни материалов документа Р. 

Семьдесят пять процентов материала приписывали документу Р, датиро

ванного V веком до н.э. Материалы, не имеющие отношения к Р, приписы

вались документам J (IX век) и Е (VII век). Эти выводы привели к таким 

допущениям, как поздняя датировка предполагаемых документов-источ

ников, окончательно разработанные религиозные ритуалы и послеплен-

ная священническая традиция, которая обращалась к былым временам, 

G
 Kitchen, Reliability, p. 311. 

7
 Обсуждение свидетельств в пользу авторства Моисея см. у Е.Е. Carpenter, 

"Numbers," ISBE
2
' 3:562; Dillard and Longman, Introduction, p. 84; A. Hubbard and 

F.W. Bush, "Numbers," pp. 101-102. 

Фрагмент 
рукописи книги 

Числа f64v 
из собрания 

Честера Битти 
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дабы оправдать практику позднего иудаизма. Считалось, что предполагае

мые простые ритуалы ранней религии Израиля постепенно превратились 

в законничество. Этот процесс начался с централизации культа во времена 

царя Иосии, о чем рассказывает 4 Книга Царств 23. 

(2) Второй подход предполагает существование долгого периода раз

вития устной традиции. Защитниками этой идеи были Гюнкель и Грессман. 

(3) Третий подход, защищаемый Нотом, объединяет оба предыдущих 

взгляда, и утверждает, что пять тем (обещание патриархам; Исход из Егип

та; странствование в пустыне; откровение у горы Синай; вход в землю) 

развивались устно и независимо друг от друга, прежде чем они были поме

щены в одну книгу. 

Эти подходы признают древность происхождения материала, благода

ря чему сильно сдает свои позиции Документарная теория. Последние ис

следования критики форм подтверждают выводы этих подходов, но ука

зывают на более короткий промежуток времени между событиями и со

зданием письменных документов. Многие события могли быть описаны 

сразу же после их завершения. Таким образом, современная наука все еще 

придерживается большинства старых, хотя и пересмотренных, взглядов, 

как например, трудности размежевания документов J и Е в книге Числа. 

Даже среди консервативных ученых есть много тех, кто соглашается с су

ществованием некоторого рода источников, хотя эти взгляды очень дале

ки от классической Документарной теории.
8 

Вместе с критикой форм появилась тенденция сомневаться в достовер

ности текста. То, что от семидесяти человек, вошедших в Египет, произош

ли 603550 воинов, то есть, что к концу египетского пленения общее число 

евреев составляло около 2,5 - 3 миллионов человек, - самая серьезная пре

тензия к достоверности текста. Она зиждется на нескольких вопросах: 

• Возможно ли, чтобы группа людей так быстро выросла за столь ма

лый промежуток времени? 

• Как могла столь большая группа людей организоваться за столь ко

роткий промежуток времени, чтобы выйти из Египта? 

• Как такая бол ьшая община могла так быстро сгруппироваться вокруг 

скинии? 

• Как пустыня могла прокормить такое большое население со всем по

головьем скота и имуществом (Исх. 12:38)? 

Некоторые ученые просто не замечают этой проблемы.
9
 А предлагае-

8
 Обсуждение свидетельств в пользу документарных источников см. у Hubbard 

and Bush, "Numbers," pp. 101-102; Carpenter, "Numbers," ISBE2, 3:562-563; Dillard 
and Longman, Introduction, pp. 84-85; G.B. Gray, A Critical and Exegetical Commentary 
on Numbers (Edingurgh: T.&T. Clark:, 1903) pp. xxix-xxxix; M. North, Numbers, trans, 
by J.D. Martin (Philadelphia: Westminster, 1968), p. 10; id., History, pp. 42-66; cp. 
Clements, "Pentateuchal Problems," p. 109; Young, Introduction, pp. 84-93; Harrison, 
Introduction, pp. 631-632. 

'
J
 Friedman, Commentary on the Torah, pp. 428, 432, 519; Sailhamer, Pentateuch, pp. 

370-371:410-412. 
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мые решение всегда имеют свои слабости.
10 

(1) Буквальное толкование принимает библейский текст, как он есть, 

заявляя, что в тексте как раз и подчеркивается высокий уровень рождае

мости у евреев и долговечность их имущества (Исх. 1:7; Втор. 8:4), а рас

пределение людей по малым группам помогла осуществить организован

ный выход из Египта (Числ. 2; 10:14-20; см напр. Yang and Archer).
11

 Одна

ко, эти выводы, похоже, противоречат таким отрывкам, как Второзаконие 

7:1,7 и 9, где подчеркивается, что другие народы были многочисленнее 

Израиля. Поэтому «все доступные данные - библейские, внебиблейские и 

археологические, - кажется, разочаруют тех, кто пытается толковать дан

ные в книге Числа буквально».
12 

(2) Теория о том, что перепись была на самом деле проведена в другое 

время, утверждает, что список имен был составлен уже во времена монар

хии и не отражает быстрое умножение народа.
13 

(3) Мнение Патри о том, что еврейское слово, переведенное как «тыся

ча» на самом деле означает «глава», «клан», «семья» или «группа людей в 

палатке» не дает окончательного объяснения.
14

 Во-первых потому, что, 

«хотя это слово ... может безусловно означать «клан» или «часть колена», 

нет никаких свидетельств того, «что им пользовались для обозначения со

циальной группы, такой маленькой, как «семья» или «живущие в одной 

палатке».
15

 Во-вторых, некоторые числа можно истолковать только бук

вально, как, например, 22000 левитов, которые служили взамен 22273 пер

вородных мужеского пола (3:43-50).
16 

(4) Мнение о том, что результаты переписи имеют какое-то отношение 

10
 За годы были написаны несколько работ по истории этих исследований. Две 

последние, подробные обзоры исследований: E.W. Davies, "A Mathematical 
Conundrum: The Problem of the Large Numbers in Numbers I and XXVI," VT 45:4 
(1995): 449-469; C.J. Humphries, "The Number of People in the Exodus from Egypt: 
Decoding Mathematically the Very Large Numbers in Numbers I and XXVI," VT48:2 
(1998): 196-213. Более ранняя работа подобного уровня: J.W. Wenham, "Large 
Numbers in the Old Testament," TynBul 18 91967): 19-53. Почти все традиционные 
Введения и другие подобные работы дают краткий, вводный обзор. Примерами 
таких работ могут быть: Harrison, Introduction, pp. 631-634, 615-617; Young, 
Introduction, pp. 85-86; Archer, Survey,pp. 234-238; Dillard and Longman, Introduction, 
p. 84; Hubbard and Bush, "Numbers," pp. 103-106; G.J. Wenham Numbers (Downer 
Grove, IL: InterVarsity, 1981), pp. 23-25; id., Exploring the Old Testament: A Guide to 
the Pentateuch (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2001), p. 106; Kitchen, Reliability, 
pp. 264-265. 

11
 Young, Introduction, pp. 85-86; Archer, Survey, pp. 234-238. 

12
 A. Hubbard and FW. Bush, "Numbers," p. 105 

13
 WE Albright, From the Stone Age to Christiantiy, 2nd ed. (Garden City, NY: 

Doubleday, 1957), p. 291; G.E. Mendenhall, "The Census List of Numbers 1 and 26," 
JBL 77 (1958): 52-66; cp. B.S. Childs, Introduction tot eh Old Testament as Scripture 
(Philadelphia: Fortress, 1979), p. 200. 

14
W.M.F. Petrie, Egypt and Israel, rev ed. (London: SPCK, 1911) pp. 40ff. 

15
 Davies, "A Mathematical Conundrum," p. 461. 

16
 Hubbard and Bush, "Numbers," p. 105. 
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Повествования 
книги Числа 

соответствуют 
социальному, 

политическому 
и буквальному 

контексту 
Ближнего Востока 

XIII века до н.э. 

к неким вавилонским астрологическим подсчетам," хотя и поддерживает

ся некоторыми учеными,
18

 основано на еще недоказанном предположении. 

Предполагается, что библейские авторы «должны были умело производить 

необходимые арифметические подсчеты», и что они «должны были вла

деть профессиональными астрологическими знаниями, чтобы увидеть 

корреляцию между числами, полученными в результате переписи и вави

лонскими астрономическими периодами».
19 

(5) Мнение о том, что «приведенные подсчеты имели под собой некото

рые факты, с которыми были хорошо знакомы люди в древности, но кото

рые неизвестны современным ученым», позволяет пользоваться числами, 

как «символами относительной силы, триумфа, важности и так далее», ибо 

даже не предполагалось, что их будут понимать буквально или как дошед

шие до наших дней древние утерянные текстуальные формы».
20

 Этот 

взгляд наилучшим образом описывает наши современные знания - точ

ный смысл чисел остается тайной. 

По сравнению со всем приведенным выше материалом, мнение о том, 

что Моисей не мог сам назвать себя кротким (12:3), превращается в незна

чительную деталь. Пытается ли кто-то защитить авторство Моисея, утвер

ждая, что здесь делается своего рода сравнение Моисея с остальными из

раильтянами,
21

 или считает, что данное выражение - не больше чем глос

са, появившаяся в тексте после смерти Моисея,
22

 все эти препятствия ров

ным счетом никак не противоречат авторству Моисея, по сравнению с опи

санием смерти Моисея во Второзаконии 24:5 и далее. Прежде чем сомне

ваться в Моисеевом авторстве этих отрывков, ученые должны сначала при

знать их историческую достоверность, или доказать обратное. Все эти по

вествования соответствуют социальному, политическому и буквальному 

контексту Ближнего Востока XIII века до н.э. Это значит, следует безого

ворочно принять свидетельство книги о том, что события и материалы, 

которыми пользовались для составления (написания) книги Числа отно

сятся к периоду жизни Моисея, то есть, написаны самим Моисеем или под 

его руководством. 

ЖАНР 
В книге Числа можно обнаружить почти любой литературный жанр, 

встречающийся в Библии, что делает ее самой сложной для обзора книгой 

Пятикнижия. Список Мильгрома
23

 иллюстрирует широту жанра этой кни-

17
 М. Barnouin, Les Recensements du livre des Numbres et Vastronumie babylonienne," 

BT27-.3 (1977): 280-303. 
18

 CM. Wenham, Numbers, p. 338; J. Milgrom, Numbers, JPS Torah Bible Commentary 
(Philadelphia: JPS, 1990), p. 338. 

19
Davies, "A Mathematical Conundrum," p. 460. 

20
 Harrison, Introduction, p. 631. 

21
 Напр., Young, Introduction, p. 86; Archer, Survey, p. 238. 

22
 Напр., Dillard and Longman, Introduction, p. 84. 

23
 Milgrom, Numbers, p. xiii. 
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ги: «повествование (4:1-3), поэзия (21:17-18), пророчество (24:3-9), побед

ная песнь (21:27-30), молитва (12:13), благословение (6:24-26), сатира 

(22:22-35), дипломатическое письмо (21:14-19), гражданские законы (27:1-

11), культовые законы (15:7-21), вещее решение (15:32-36), список пере

писи (26:1-5), архив храма (7:10-88), путевые заметки (33:1-49)».
24

 Пере

численные жанры, схожие с теми, что были найдены среди древних ближ

невосточных документов того же периода, послужили источником состав

ления повествовательного произведения, иллюстрирующего изложенные 

до этого законы Пятикнижия, как, например, человек, собирающий хво

рост в субботу (Чис. 15:32). Закон говорит: «Помни день субботний, святя 

его» (Исх. 20:8). Человека посадили «под стражу, потому что не было еще 

определено, что нужно с ним сделать» (Чис. 15:34).
25 

СТРУКТУРА 
Такое разнообразие жанров позволяет по-разному структурировать 

книгу, в зависимости от выделяемой темы. Существуют структуры, в кото

рых книга делится на три части, хотя возможно и двухчастное деление. 

Одна из возможных трехмастных структур создана по географическому 

принципу.
26 

I. Народ готовится покинуть гору Синай - 1:1-10:10 

II. Путешествие от горы Синай к Моавитским 

равнинам - 10:11-21:35 

III. События в Моаве, наставления о завоевании 

и разделе земли - 22:1-36:13 

Вторая трехчастная структура построена по тематическому принципу.
27 

I. Создание общины у горы Синай - 1:1 9:14 

П. Успехи и неудачи путешествия - 9:15-25:18 

III . Последние приготовления к входу в землю - 26:1-35:34 

Третий вариант деления объединяет географию и тематику.
28 

Т. Синай: Подготовка к переходу к Кадешу - 1:1 -12:6 

II. Кадеш: В пустыне Паран, до прихода 

на Моавитскис равнины - 13:1-22:1 

III. Моав: Подготовка ко входу в Ханаан, взгляд в прошлое 

и будущее - 22:2- 36:13 

24
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 85-86. 

25
 См. также Rendtorff, Introduction, p. 147; Sailhammer, Pentateuch, pp. 369-370; 

Carpenter, "Numbers," ISBE2, 3:562; M. Duvshani, "The Dynamic Character of the 
Book of Numbers," Beth Mikra 24 (1978): 27-32; W.F. Albright, "Oracles of Balaam," 
JBL 63 (1944): 207-233. 

2fi
Milgrom, Numbers, p. xi; Young, Introduction, p. 84. 

27
P.J. Budd, Numbers, WBC (Waco, TX: Word, 1984), p. xvii, cited in Dillard and 

Longman, Introduction, p. 86. 
2S

 Hubbard and Bush, "Numbers," pp. 100-101. 
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Четвертый вариант также делит книгу на три части, подчеркивая хро

нологию событий.
29 

I. С первого дня второго месяца до девятнадцатого 

дня в пустыне - 1:1-10:11 

П. Пять месяцев из сорока лет в пустыне - 21:10-36:13 

111. Недатированные события сорокалетнего путешествия 

в пустыне - 10:12-21:9 

Двухчастные структуры используются для того, чтобы показать сход

ство и различия. Олсон, например, предлагает деление по принципу поко

лений: 

I. Первое поколение вышло из Египта только для того, 

чтобы умереть в пустыне - 1:1-25:18. 

II. Второе поколение, рожденное в пустыне, готовится к тому, 

чтобы войти в землю обетованную - 26:1-36:13.
30 

Одна из самых интересных двухчастных структур подчеркивает срав

нительное расположение глав 10 и 11, что объясняет тематическую значи

мость двух поколений, прошедших пустыню, и создает так называемую 

«тематическую рефлексию».
31

 Главы 1-10 рассказывают о возникновении 

нового народа в пустыне, после выхода из Египта, когда люди ответили 

«единым желанием повиноваться заповедям Божьим, переданным через 

Моисея».
32

 В этом контексте закон дается «на все времена - предусматри

вая метод наставления и оправдания людей во время совместных народ

ных праздников, бесспорный инструмент в руках власть предержащих».
33 

Числа 11 начинают рассказ, который прерывает гармоничную картину гла

вы 10 и подчеркивает нелогичность человеческих поступков. Первое по

коление терпит неудачу и теперь, «только их дети смогут претворить в 

жизнь Божьи планы, но лишь в далеком будущем».
34

 Ливии в своей статье 

говорит об этом более четко, подчеркивая, «что падение начинается в гла

ве 11... Следуя за хорошо организованными вступительными главами 1-

10, которые рисуют гармоничные взаимоотношения между Богом, как во

дителем, Моисеем, как его пророком, и людьми, как исполнительными пос

ледователями, глава 11 внезапно прерывает все, что ей предшествует. В 

этом переломном месте путешествия, впервые слышатся голоса простого 

люда. Народ постоянно жалуется на жизнь».
35 

29
 Milgrom, Numbers, p. xiii. 

30
 D.Т. Olson, The Death of the Old and the Birth of the New: The Framework of the 

Book of Numbers and the Pentateuch, BJS 71 (Chico: Scholars, 1985), pp. 118-120, cited 
in Dillard and Longman, Introduction, p. 87. 

31
 A.B. Leveen, "Variations on a Theme: Differing Conceptions of Memory in the 

Book of Numbers,"7^0Г27 (2002) 201. 
32

Там же, p. 218. 
33

 Там же. 
34

 Там же, р. 219. 
35

 A.B. Leveen, "Falling in the Wilderness: Death Reports in the Book of Numbers," 
Proofttexts 22 (2002): 248. 
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Напряжение, созданное соседством этих глав, проявляется в любой ча

сти книги. Главы 1-10 сосредоточены на вопросах организации и мирных 

взаимоотношениях между людьми во время становления нации. К сожа

лению, не все люди оказываются совершенными. Они всеми силами жела

ют достичь своего предназначения, но у них впереди долгий путь. Такое 

изображение народа с помощью поколений представляет первое поколе

ние как неудачное, а второе - как достигшее успеха (хотя и не без про

блем). Израиль представлен как вечно идущий, но так и не достигший цели. 

В особенности эту картину «вечной неудачи» можно увидеть в рассказах о 

почти исполнившихся или так и не исполнившихся обещаниях. В книге 

звучит постоянное напоминание, которое указывает на строптивый харак

тер людей, переходящих с места на место. Такое бесконечное путешествие 

придает книги чувство «движения», которое вкупе с Божьим судом над 

неверующими (14:39-45; 26:64-65), освещает идею тщетности жизни без 

Бога. Законы и правила отправления культа, разбросанные на протяже

нии отрывка 10:1-36:13, иллюстрируют борьбу и рост общины - необхо

димость новых правил и законов по мерс развития. Представленная таким 

образом, Книга Чисел хорошо вписывается не только в контекст Пятикни

жия, но также и в контекст книг Иисуса Павииа и Судей. Структура, пост

роенная по богословско-историческому принципу, преуменьшает вопросы 

хронологии. Например, 1:1-10:10 рассказывает о том, как Израиль гото

вится покинуть гору Синай и начать путешествие в Ханаан. В этом отрыв

ке большая группа событий, изложенных в 1:1-6:21, помещена до собы

тий, изложенных в 7:1 -9:16, хотя хронологически они произошли позже. 

Материал в 1:1-6:21 помещен до событий 7:1- 9:16, несмотря на то, 

что события 1:1-6:21 на самом деле произошли после 7:1-9:16 (см. 

161; 7:1-, 9:1,15; 10:10; Исх. 40:1,17). Похоже, что теологическая так

же как и буквальная последовательности изложения вполне прием

лемы, потому что расположение народа вокруг' скинии показывает 

стремление автора показать скинию как центральное место покло

нения Израиля. Божья святость пропитывает лагерь и его нельзя 

осквернять (1:47-54). Прежде начала нормальной жизни в сфере свя

тости Яхве, община должна быть надлежащим образом защищена 

от этой святости (1:53). Добавлены определенные законы, цель ко

торых - поддержание лагеря святым и неоскверненным, чтобы свя

тость Яхве не разрушила его (5:1-6:21). Благословение Аарона удач

но вставлено в отрывок 6:22-27, после того как была основана свя

тая община. Посвящение алтаря следует за расселением Изариля 

вокруг скинии (7:1 -89). После посвящения левитов, люди могут про

вести первую Пасху (9:1-14). Последняя подготовка Израиля перед 

походом предваряется объяснением того, как люди должны переме-

Кажущееся 
бесконечным 
путешествие 

Израиля придает 
книги чувство 

«движения» 
и освещает идею 
тщетности жизни 

без Бога. 

щаться и когда начинается поход. 3G 

36
 Carpenter, "Numbers," ISBE2,3:563-564. Обсуждение структуры книги Чисел 

см. также у: Whybray, Introduction pp. 78-82; Dillard and Longman, Introduction, pp. 
86-87. 
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БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Разнообразные жанры и структуры Книги Чисел вместе рисуют людей 

в переходный период в смысле физическом (из египетского рабства в Ха

наан, землю обетованную), и духовном (из семьи рабов к организованно

му теократическому обществу). Процесс перехода предполагает взаимное 

испытание Бога и людей. 

Бог испытывает людей, чтобы узнать, готовы ли они слушаться Его 

(Исх. 15:25; 20:20), а люди испытывают Бога, чтобы узнать, действи

тельно ли Он позаботится об их материальных нуждах в пустыне 

(17:2,7), и чтобы понять, до какой степени Он готов терпеть их непо

корность (Числ. 14:22). Многочисленные случаи их недовольства, 

недостатка веры и непокорности Моисею или самому Богу (Исх. 

14:10-14, сразу же после выхода из Египта; Исх. 16; 17:1-7; 32:1-33:6; 

Числ. 11; 12; 13-14; 16; 10:1-13) показывают постоянную перемену 

настроения у трех участников событий: Бога, Моисея и народа.
37 

Подобным же образом, меняются отношения между Богом и Моисеем. 

С одной стороны, Бог общается с Моисеем напрямую, в то время как Мои

сей служит Божьим гласом, но, с другой стороны, Моисей разочарован и 

постоянно жалуется на то, что занимает не свое место, пока, наконец, не 

начинает прямо просить о смерти (11:11-15). Однажды он даже проявляет 

непослушание, из-за чего так и не попадает в землю обетованную (20:11-

12). Народ также описан сложно и больше в негативных тонах. Как и Мо

исей, поколение израильтян, вышедшее из Египта, осуждено на смерть в 

пустыне, так и не достигнув земли обетованной (14:23). К концу их путе

шествия, люди, которые сразу же после Исхода заигрывали с идолопок

лонством (Исх. 32), полностью поглощены им (Числ. 25). От этих двух 

главных тем происходят несколько второстепенных. 

Святость характера. Тема святого характера народа Божьего происхо

дит из нескольких источников. Левитский закон заявляет, что люди долж

ны быть святы, потому что Бог свят (Лев. 11:44,45; 19:2; 20:7,26; см. 21:8; 

22:32). Они были выкуплены Богом, и это сделало их святым народом (Исх. 

6:6; 19:5-6). Они святы, потому что Бог обитает, непосредственно присут

ствует среди них. Такие отрывки как Числа 1:50-54 и вся глава 5 повторя

ют наставления о проведении ритуалов, необходимых для поддержания 

святости. В основании ритуалов лежало послушание. «Описанные авто

ром неверие, ропот и непослушание Израиля противоречат чертам, кото

рые должны быть присущи Израилю (см. главы 11; 12; 13-14; 16; 20:1-13; 

21:4-9; 25:1-4; 26:63-65)».
38

 Замечание, сделанное в книге Иисуса Навина 

5:3-5, служит свидетельством непокорности, которая берет начало еще во 

дни Исхода (Исх. 5; 15:22-16:36; 17:1-7; 32; 33). 

И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на 

[месте, названном]: Холм обрезания. Вот причина, почему обрезал 

Иисус [сынов Израилевых], весь народ, вышедший из Египта, му-

Whybray, Introduction p. 78. Carpenter, "Numbers," ISBE2,3:564. 
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жеского пола, все способные к войне умерли в пустыне на пути, по 

исшествии из Египта; весь же вышедший народ был обрезан, но весь 

народ, родившийся в пустыне на пути, после того как вышел из Егип

та, не был обрезан. (И . Нав. 5:3-5, курсив добавлен). 

Этот отрывок и события книги Числа (главы 13-14) показывают, что 

люди не верили обещаниям, данным Аврааму. Такие отрывки как 14:106-

14 указывают на необратимость и непригодность людей обоих поколений. 

Поколение, вышедшее из Египта, умерло в пустыне из-за неверия и непос

лушания - черты, которые перешли в следующее поколение, которое нужно 

было обрезать, то есть совершить над ними обряд, забытый в период стран

ствований в пустыне. 

Божье терпение, присутствие и забота. Парадигму непослушания мож

но продолжить, если сравнить характер людей с терпением, присутствием 

и заботой Бога. Святой Бог обитает среди Своих людей (Исх. 40:34-38; Лев. 

26:11 и дал., Числ. 1:47-54; 9:15-23), освящая послушных и уничтожая не

покорных (11:1-3). Эти отношения, уникальные для Израиля (Втор. 4:7-

8), засвидетельствованы в явлении Бога в облаке и огне (9:15-23; см. Исх. 

14:24; 16:6-7; 25:8; 29:43-46; 40:34-38). Как уже было сказано, столь святой 

Бог, обитающий среди Своего народа, требует от последнего святости че

рез послушание. Послушание ведет к Его защите в дни, когда народ стал

кивается с серьезными трудностями. Подобным же образом, Бог был кор

мильцем святого народа в течение этих сорока лет (глава 26). Но непослу

шание приводило к гневу (1:47-54). Состояния послушание-благослове

ние и непослушание-кара создают некую напряженность, выражающую

ся, например, в желании Бога повторно уничтожить народ (14:13-19; ср. 

Исх. 32:9-13). Взятые вместе, эти повествования указывают на Бога-все

держителя, что прекрасно иллюстрируется в рассказах о Валааме ( 2 3 : 1 -

24:25) и о последующем море (25:1-16). Божьи высочайшие благослове

ния хорошо проявляются в неудачных попытках Валаама навести прокля

тие на народ Израиля, а Божий высочайший гнев показан в наказании Из

раиля за неразрешенные сексуальные отношения с Моавом, которые вели 

народ Божий к идолопоклонству. «Божье главенство распространяется на 

всю историю в соответствии с Его заветом с Израилем (24:20-25), и только 

Он может благословлять или проклинать народы».
39 

Земля . Путь в Ханаан представляет в Книге Чисел как физическое, так 

и духовное путешествие, или цель. Это есть часть общей темы Пятикни

жия, темы обещания-исполнения. Хотя Бог, как и обещал, дает землю без

возмездно, (13:1 и дал., 14:8,23,39; 32:7-9; 33:53), обещание Израиль полу

чает через веру Недостаток веры, проявившийся в Моавс, приводит к бед

ствию (32:14-15), и становится причиной неудачной попытки захвата зем

ли (14:10-43). Таким образом, получение земли зависит от верности, кото

рая проявляется в послушании. Отход от парадигмы вера-послушание ос

кверняет землю (35:34) и ставит под вопрос дальнейшее владение этой зем

лей (33:56). Все сказанное еще раз преподает главный урок: достижения 

Там же. 
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Божьих людей зависят от уровня их веры и уровня их доверия Богу.
40 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Книга Числа цитируется в Новом Завете всего три раза. Иоанн (19:36), 

цитируя Числа (9:12), отмечает, что смерть Иисуса, наступившая до того, 

как его кости были перебиты, типологически соответствует требованиям 

закона. Поскольку кости пасхального агнца не должны быть перебиты, наш 

Пасхальный Агнец, Иисус, умер с целыми костями. Во 2 Тимофею 2:19 

Павел цитирует Числа 16:5, донося мысль о том, что сейчас, как и после 

восстания Корея во времена Моисея, Богзнает тех, кто покорен Ему. Иисус 

цитирует числа 30:2 в Евангелии от Матфея 5:33, говоря о том, что Его 

последователи должны всегда давать однозначный ответ «да» или «нет». 

Однако, влияние книги Чисел значительно шире трех процитирован

ных мест. Послание Иуды (стихи 5-7) ссылается па непослушное поколе

ние, которое так и погибло в пустыне (см. Числ. 14:23-25; 26:64-65), при

зывая нас стоять в вере, чтобы не потерять свое наследие из-за неверия. 

Послание к Евреям 3:1-4:13 использует образ пустыни, продолжая ту же 

мысль и предупреждая нас «твердо держаться своей надежды, которой 

гордимся» (3:6). Итак, мы не должны подражать Израилю в пустыне, по

зволяя сомнениям разрушать нашу веру и надежду, идя к неверию и не

послушанию (3:12-19). Наоборот, христиане должны жить в вере, держать

ся надежды будущего наследия (4:11-13). Будущее христиан (рай) уподоб

ляется обетованной земле Израиля (Ханаану). 

Христиане Коринфа напоминали Павлу Израиль во время странство

ваний в пустыне, и Павел использовал этот пример, чтобы показать корин

фянам, как им не следует жить (1 Кор. 10:1-11). События, описанные в книге 

Числа, произошли, «чтобы послужить уроком нам» (стих 11). Ситуация в 

Коринфе, да и в современной церкви подобна тому, о чем рассказывает 

книга Числа. Бог был недоволен тем, что люди, испытавшие на себе Его 

искупительное спасение, тем не менее, продолжают восставать против Него 

(Числ. 14:10-35; 21:4-9; Ин. 3:14-15; 12:32-33; 1 Кор. 10:1-5). Такое непос

лушание и тогда и сейчас проявляло себя с разных сторон. Христианам 

предписано остерегаться идолопоклонства (ст. 7), и сексуальной амораль

ности (ст. 8), запрещено испытывать Бога (ст. 9) и жаловаться (ст. 10). 

События книги Числа стали примерами, которые наставляют и предуп

реждают нас (ст. 11). Все это иллюстрирует, как Новый Завет использует 

образы ветхозаветных событий. Эти события произошли в историко-бого-

словском контексте, который показывает, что Божьи люди должны оста

ваться верными, чтобы получить по завету обещанные благословения. 

Помимо этого, люди, находящиеся во взаимоотношениях завета могут 

ожидать от Бога заботы, также как ее получал Израиль в пустыне.
41 

40
 См. также Archer, Survey, p. 234; Harrison, Introduction, p. 634; Hubbard and 

Bush, "Numbers," pp. 106-110. 
41

 Carpenter, "Numbers," ISBE2, 3:567; Dillard and Longman, Introduction, pp. 89-
90; Hubbard and Bush, "Numbers," p. 110. 



ВТОРОЗАКОНИЕ 
Рандал Бейли 

Слово «Второзаконие» - калька с латинского слова deuteronomii, кото

рое в свою очередь перекочевало из Септуагинты, в которой беитброуоцюу 

(деутерономион) - это неверный перевод слова из стиха 17:18: «И когда 

он [царь] взойдет на престол, пусть запишет для себя это повторение зако

на в книгу руками священников и левитов» (курсив добавлен). Хотя в ив

рите возможен такой оттенок, контекст стиха 17:18 указывает, что правиль

нее было бы перевести это слово как «копия». Царь должен был записать 

для себя не повторение {деутерономион), а копию (ПЗЦЙЗ, мишнех) закона. 

Тем не менее, книга действительно повторяет и обобщает многие законы, 

уже записанные в Книге Исход и в Книге Чисел. Еврейское название кни

ги происходит от первого слова О'О'ПП (элеххаддварим, «вот слова»), 

представляя литературный жанр книги - обращения Моисея к народу, ко

торые он произнес в конце своей жизни, и в которых он обобщил значи

тельные события последних сорока лет, призывая народ к пристойной 

жизни. Его речи были специально разработаны для того, чтобы обеспечить 

преданность народа Богу, о чем народ клялся у горы Синай.
1 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Клайн,

2
 на основе работы Менденхолла,

3
 доказывает, что структура 

Второзакония соответствует хеттским договорам второго тысячелетия 

больше, чем ассирийским договорам первого тысячелетия. 

'R.K. Harrison, "Deuteronomy," ISBE
2
, rev. ed. by G.W. Bromiley (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1979), 1:934-935; id., Introduction, p. 635; Archer, Survey, p. 239; Young, 
Introduction, p. 94; Dillard and Longman, Introduction, pp. 91-92; D.A. Hubbard and 
F.W. Bush, "Numbers," in Old Testament Survey: The Message, Form, and Background of 
the Old Testament, 2nd ed., ed. by W. S. LaSor, D.A. Hubbard, and F.W. Bush (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1996), p. I l l ; A.D.H. Mayes, Deuteronomy (London/Grand Rapids: 
Marshall-Morgan-Scott/Eerdmans, 1981), p. 27. 

2
 M.G. Kline, Treaty of the Great King (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), pp. 13ff. 

3
Mendenhall, "Covenant Forms," pp. 50-76. 



130 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Таблица 12 
Сравнение Второзакония с договорами I и II тысячилетия до н.э. 

Д о г о в о р ы в т о р о г о 
т ы с я ч е л е т и я д о н.э. 

К н и г а В т о р о з а к о н и я 
Д о г о в о р ы п е р в о г о 

т ы с я ч е л е т и я до н.э. 

Преамбула, определение 
обязанностей вассала по 
отношению к великому царю. 

Преамбула 
(Втор. 1:1-5; ср. 
Исх. 2 0 : 1 ; И. Нав. 24:2) 

Преамбула, определение 
обязанностей вассала по 
отношению к великому царю. 

Исторический пролог, повто
рение исторически сложивших
ся отношений между сюзере
ном и вассалом. 

Исторический пролог 
(Втор. 1:6-3:29; Исх. 
20:2; И. Нав. 24:2-13) 

Исторический пролог 
отсутствует. 

Условия договора, общее 
требование верности со сторо
ны вассала и перечисление 
специфических правил, 
определяющих отношения. 

Условия договора 
(общие - Втор. 4 - 1 1 ; 
Исх. 20:3-17,22-26; 
И.Нав. 24:14-25; специ
фические - Втор. 12-26; 
Исх. 21:23,25-31). 

Условия договора, общее 
требование верности со 
стороны вассала и перечис
ление специфических 
правил, определяющих 
отношения. 

Хранение текста договора в 
святилище вассала. 

Хранение текста 
(Втор. 31:9,24-26; 
Исх. 25:16; 34:1,28 и 
дал.; И.Нав. 24:26) 

Условия хранения текста 
договора отсутствуют. 

Гарантии исполнения васса- Гарантии, напр., обя-
лом своих обязанностей, занность публичного 
включая, но не ограничиваясь, чтения закона и проч. 
обязанностью приходить на суд (Втор. 31:10-13) 
сюзерена, обязанность предо
ставлять войска для защиты, 
описание места хранения 
договора и календарь для его 
публичного чтения 

Гарантии исполнения васса
лом своих обязанностей, 
включая, но не ограничива
ясь, обязанностью приходить 
на суд сюзерена, обязан
ность предоставлять войска 
для защиты, описание места 
хранения договора и кален
дарь для его публичного 
чтения 

Списки свидетелей (боги 
вассала и сюзерена) 

Списки свидетелей Списки свидетелей (боги 
(Втор. 31:16-30; 32:1-47; вассала и сюзерена) 
Исх.24:4;И.Нав.24:22,27) 

Благословения или прокля
тия вассала, в зависимости от 
его покорности или непослу
шания. 

Благословения (Втор. 
28:1-14; Лев. 26:3-13; 
И.Нав. 24:19 и дал.) и 
проклятия (Втор. 28:15-
68; Лев. 26:13-33) 

Перечислены 
только проклятия 
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Второзаконие практически один к одному совпадает с хеттскими дого

ворами второго тысячелетия, в то время как ассирийские договоры перво

го тысячелетия не содержат исторического пролога, требования хранения 

копии договора в святилищах вассала и сюзерена, перечисляет только про

клятия (наказания) вассала за несоблюдение договора. Эти факты заста

вили Вайнфильда и Китчена утверждать, что основой для Второзакония 

послужили древние ближневосточные договоры.
4
 Недавно Китчен пере

смотрел этот вопрос и заключил, что «синайские документы, очевидно, 

созданы по формату договоров XIV-XIII веков до н.э.».
5 

«Основная часть Второзакония, без сомнения, привязана к традициям 

второй половины второго тысячелетия, что сильно противоречит как столь 

уважаемым предположениям о происхождении и истории так называемой 

«второзаконнической» мысли, которые разрабатывались последние двес

ти лет, а в особенности последние шестьдесят лет, так и минимализму
6 

последнего десятилетия».
7 

Связь Второзакония с договорами второго тысячелетия влияет на тол

кование всех частей книги. Благодаря схожести Второзакония с договора

ми второго тысячелетия, его вполне правильно следует описывать именно 

как договор (или завет) (29:9,12,14,21).
8 

ТЕКСТ И АВТОР 
Текст книги написан «на хорошем классическом иврите», который 

«грамматически и лингвинистически.. . превосходит некоторые поздние 

канонические книги еврейской Библии».
9
 Прежние доводы о том, что ара-

меизмы книги свидетельствуют о том, что она была создана в VII веке до 

н.э., сегодня считаются ошибочными, поскольку ученые признали «длин

ную предысторию» арамейского языка, который «покрывал в Палестине 

более древний пласт хананейского языка на раннем этапе его развития, так 

что многие арамеизмы иудейской Библии, на которых были основаны слу

чайные далеко идущие критические заключения, на поверку оказываются 

чистыми ханаанитизмами или производными обычного северо-западного 

семитского диалекта».
10

 Даже Пятикнижие указывает на связь с Арамеей 

(Быт. 31:47; Втор. 26:5). Как и должно ожидать от книги речей престарело-

4
 М. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School (Oxford: University Press, 

1972; repr. ed., Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1992), pp. 59-178; K.A. Kitchen, The 
Fall and Rise of Covenant, Low and Treaty," TynBul 40 (1989): 118-135. 

5
 Kitchen, Reliability, p. 289. 

"Научная концепция, например, в лингвистике, исходящая из того, что «пра
вильная» теория должна быть минимально достаточна для объяснения опреде
ленных явлений. - прим. пер. 

'Kitchen, Reliability, p. 299. 
8
 Harrison, "Deuteronomy," ISBE

2
,1:937-938; id., Introduction, pp. 648-650; Dillard 

and Longman, Introduction, pp. 97-99; Mayes, Deuteronomy, pp. 30-34; Hubbard and 
Bush, "Deuteronomy," p. 112. 

9
 Harrison, "Deuteronomy," ISBE

2
,1:938. 

10
 Там же. 
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Второзаконие -
это предсмертные 

речи Моисея, 
представленные в 
форме междуна

родных договоров 
XIII века до н.э. 

го руководителя, риторика Второзакония «иногда бывает суровой, иногда 

мягкой, всегда остается неотложной и всеобъемлющей, но никогда не пре

вращается в многословную и скучную».
11 

Несколько фактов указывают на то, что Второзаконие - это действи

тельно последние предсмертные речи Моисея, представленные в форме 

международных договоров XIII века до н.э. Сорок мест, где его имя встре

чается в первом авторском лице (см. напр., 1:16; 3:21; 29:5), рисуют Мои

сея, читающего проповеди с целью подготовки Израиля к захвату земли 

(см. 4:5,14; 5:31; 7:1; и т.д.). Отдельные отрывки в 31:1-34:12 рисуют Мои

сея сочинителем закона. «Записав это наставление, Моисей передал его 

священникам, потомкам Левия, которые носят ковчег договора с Господом, 

и старейшинам Израиля» (31:9). Песнь Моисея (32:1 и дал.), написанная и 

преподанная Израильтянам (31:22) по Божьей заповеди, является Его сви

детельством против Израиля (31:19). Рассказ о смерти Моисея (34:1 и дал.), 

который ранняя критика приводила как свидетельство того, что Моисей 

не мог быть автором Пятикнижия, указывает только на то, что Моисей не 

мог быть автором этих последних строк книги. Иудейская традиция под

тверждает эту идею, называя автором последних восьми строк Торы Иису

са Навина. Все, сказанное выше, точно соответствует древней ближневос

точной традиции составления записей во время, или сразу после сверше

ния событий, как и произошло в случае смерти Моисея. 

Одно из самых значительных свидетельств в пользу датировки Второ

закония XIII веком до н.э. и в пользу Моисеева авторства книги происхо

дит из отдельных упоминаний, которые мы находим в Книге Иисуса На

вина, Книге Судей и Книгах Царств. Харрисон выписал впечатляющий 

список отрывков, которые свидетельствуют о том, что принципы, выдви

нутые Моисеем во Второзаконии, были не только «известны и соблюда

лись, но также то, что они были известны в письменной форме как упоря

доченный и законченный закон».
12 

(1) Добыча Исрехона была «посвящена» Господу (И.Нав . 6:17 и дал.; 

Втор. 13:15-18; см. И.Нав. 10:40; 11:12,15; Втор. 7:2; 20:16-20). 

(2) Наказание Ахана предполагает наличие ранее составленного зако

на (И.Нав . 7:25; Втор. 13:10; 17:5). 

(3) После захвата Гая, «только скот и добыча города» были разделены 

как трофеи (И.Нав . 8:27; Втор. 20:14). 

(4) Тела были сняты с дерева до захода солнца (И.Нав . 8:29; 10:26; Втор. 

21:23). 

(5) Алтарь на горе Гевал был сооружен и подписан в соответствии с за

поведью Моисея (И.Нав . 8:30-34; Втор. 27:3-6,8). 

(6) Чтение благословений и проклятий на Гсвале и Герезиме было про

ведено в соответствии с предшествующими наставлениями Моисея (И.Нав. 

8:33-35; Втор. 11:29; 27:12-26). 

(7) Возведение памятного жертвенника двумя и половиной колеи во 

11
 Там же, 1:939. 

12
Там же; см. id., Introduction, pp. 650-653; см. Archer, Survey, pp. 243-250. 
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имя их возвращения на восточное побережье Иордана и обвинение в том, 

что такой жертвенник создает опасность религиозного плюрализма, отра

жает предшествующее наставление (И.Нав . 22:29; Втор. 12:5). 

(8) Полное разрушение Цефафа (Суд. 1:17; Втор. 20:1-9), Гедеон и Мо-

ной, сооружающие алтари не в Силоме, лишь после прямого повеления 

Господа (Суд. 6:25-27; 13:16) и желание Михи взять левита в священники 

(Суд. 17:13; Втор. 10:8; 18:1-8; 13:8-11) - все это свидетельствует о том, что 

Второзаконие было известно людям во время судей. 

(9) В 1 Царств Елкана ежегодно ходит поклоняться Богу в центральное 

святилище в Силоме, а, когда его разрушают, он направляется приносить 

жертву в Мицпе, Раме и Вифлееме (7:7-9,17; 16:5) в соответствии с Втор. 

12:10-20. 

(10) Соломон прямо нарушил три заповеди Второзакония 17:17, когда 

умножил серебро (3 Цар. 10:27), золото (3 Цар. 10:14-16,21) и жен (3 Цар. 

11:1-11). 

(11) Во время своей инаугурации царь Иоас получил «корону» и «сви

детельство» (4 Цар. 14:6; Втор. 24:16). 

(12) Амасия пощадил убийц своего отца (4 Цар. 14:6; Втор. 24:16), а 

Езекия отменил высоты, разбил статуи и срубил дубравы, и все это - в 

соответствии с наставлениями Моисея (4 Цар. 18:4,22; Втор. 7:5; 12:3). 

(13) Пророки ссылались на Второзаконие 

@ спор со священником, Ос. 4:4 и Втор. 17:12; 

# передвижение межи, Ос. 5:10 и Втор. 19:4; 

© возвращение в Египет, Ос. 8:13; 9:3 и Втор. 28:68; 

© обращение Бога с Ефремом, Ос. 11:3 и Втор. 1:31; 32:10; 

© особенные отношения Бога с Израилем, Ам. 3:2; Втор. 7:7; 4:7ff; 

® нарушение особых законов, Ам. 1:6-8 и Втор. 24:12-15; 23:17; 

• Сион - защищенное место, Ис. 2:2-4; 8:18; 28:16; 29:Iff; Мих. 1:4. 

Возможно, что 
человек слева — 
иудей, так как он 

предлагает одежду 
с кисточками 

на углах - Втор. 
22:12 (барельеф 
на стенах дворца 

царя Дария) 

«Ни один из четырех великих пророков VIII века до н.э. - Исайя, Ми

хей, Амос, Осия - никогда не считал «высоты» законным местом поклоне

ния».
13

 Все, сказанное выше, свидетельствует о том, что Второзаконие, «по 

крайней мере, [отражает] традицию, которая вполне точно передает» идеи 

Моисея, а, скорее всего, содержит «самые слова Моисея».
14 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Моисеево авторство Второзакония не оспаривалось до появления кри

тики XIX века. Несколько мест были истолкованы как отдельные вставки, 

сделанные позднейшими редакторами для того, чтобы пояснить текст (2:10-

11,20-23; 3:9,11,136-14; 10:6-9; 34), другие же места объясняли письмен

ный характер материала (27:3,8; 28:58; 29:21,29; 30:10,19; 31:24), указывая 

на руку Моисея. Появление критики XIX века привело к развитию иссле

довательских работ, которые пошли значительно дальше этих простых 

Harrison, "Deuteronomy," ISBE
2
, 1:939. 

Hubbard and Bush, "Deuteronomy," p. 117. 
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взглядов на авторство и вылились в огромный пласт научной литературы, 

охватившей широкий спектр идей и теорий. Здесь мы сможем отметить 

только основные вехи этого процесса.
15 

Некоторые критики XIX века связывали Второзаконие с предполагае

мым документом D, датируемым VII веком до н.э. Вельхаузен утверждал, 

что книга «была найдена и издана» в восемнадцатый год правления царя 

Иосии с целью проведения реформ Иосии и централизации поклонения в 

Иерусалиме (4 Цар. 22).
16

 Несколько, как кажется, справедливых причин 

указывали на связь между этими событиями в 4 Книге Царств и Второза

конием.
17 

(1) 12 глава Книги Второзакония требует разрушения ханаанских вы

сот и централизации богослужения, что и было сделано Иосией (4 Цар. 

23:4-20). 

(2) Празднование Пасхи, описанное в 16 главе Книги Второзакония, в 

отличие от праздника, описанного в 12 главе Книги Исход, проходило в 

центральном храме по указанию Иосии (4 Цар. 23:21-22). 

(3) Книга Второзакония 18:14-22 требует уничтожение медиумов и всех 

форм гадания, что и было сделано Иосией (4 Цар. 23:24). 

(4) Похоже, что Иосия испытал сильное потрясение (4 Цар. 22:13,19), 

прочитав именно о проклятиях в 28 главе Второзакония. 

(5) Книга Второзакония 17:18-19 требует от царей управления по зако

ну, что и старался делать Иосия (4 Цар. 22:11). 

(6) «Книга завета» (4 Цар. 23:2), похоже, была признана Второзакони

ем, после того, как ученые смогли показать схожесть Второзакония и древ

них ближневосточных договоров. 

(7) Материал Книги Царств отражает богословие Второзакония в воп

росе места, которое избирает Бог для Своего имени (Втор. 12:5; 4 Цар. 23:27) 

и в вопросе божественного наказания за непослушание (Втор. 31:24-29; 4 

Цар. 22:16-20; 23:26-27). 

Критикуемое поначалу, это новое толкование стало впоследствии од

ним из оснований новейших исследований Пятикнижия, сделав Второза

коние первостепенным документом, от которого потом отталкивались при 

датировке других источников (J,E и P).
1S 

В конце XIX начале XX веков большинство ученых продолжало выде

лять несколько источников, по их мнению, послуживших основой для со

ставления Второзакония. Переход от единой формы к многообразию форм, 

указывающее на существование ранних и поздних материалов и/или раз-

15
 См. также: Dillard and Longman, Introduction, pp. 91 -92 для расширенной биб

лиографии, связанной с исследованиями Второзакония; см. D.L. Christensen, 
Deuteronomy 1-11 (Waco: Word, 1991), pp. xxv-lvi. 

16
 Wellhausen, Prolegomena, pp. 402, 487. 

17
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 93-94. 

18
 См. H.H. Rowley, The Growth of the Old Testament (New York: Harper and Row, 

1950), p. 29; Clements, One Hundred Years, pp. 8-9; Hubbard and Bush, "Deuteronomy," 
p. 114. 
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личных авторов
19

 - точка зрения, господствовавшая в работах того време

ни.
20

 Драйвер выделил ощутимые противоречия между материалом пер

вых четырех книг Пятикнижия и Книги Второзакония, что, по его мне

нию, указывало на появление Второзакония во времена Иисуса Навина, 

подтверждая позицию Вельхаузена.
21 

(1) Книга Исход позволяет отцу запрещать брак дочери с мужчиной, 

который соблазнил ее (Исх. 22:17), а Второзаконие, наоборот, требует зак

лючения брака (Втор. 22:28-29). 

(2) В Книге Исход установление субботы основано на седьмом дне тво

рения (Исх. 20:11), а во Второзаконии суббота - это воспоминание о еги

петском рабстве (Втор. 5:15). 

(3) Ритуальные убийства всех животных в Книге Левит совершаются 

только с целью принесения жертвы (Лев. 17:3-5), а Второзаконие позволя

ет употреблять животных в пищу за пределами центра поклонения (Втор. 

12:15-17). 

(4) Книга Чисел 18:21-24 и Книга Левит 27:30-33 предназначают деся

тину для левитов, а Второзаконие 14:22-29 позволяет оставлять часть де

сятины семье. 

Фон Рад развил этот взгляд, выдвигая версию о двух различных тради

циях - Синайской традиции и традиции Исхода-Завоевания - которые 

были позднее преобразованы в историю спасения (Heilsgeschichte).
22

 Си

найские материалы содержали положения об отправлении культа, что вы

давало их левитское происхождение. Другие (напр., Вельхаузен и Драй

вер) настаивали на том, что в Книге Второзаконие была составлена под 

влиянием пророков,
23

 а Вайнфильд с недавнего времени представляет тех, 

кто защищает связь Второзакония с Книгами Мудрости.
24 

В середине XX столетия появились публикации теории Нота по «Дев-

терономистской истории», которые оказали немалое влияние на этот пред

мет. «Девтерономист» - это имя, которым Нот называет «автора/состави

теля всей ветхозаветной книги Второзаконие и/или отдельных частей Вет

хого Завета, литературно или теологически похожих на Второзаконие, най

денных либо в книгах Бытие-Иисус Навин, либо в книгах Второзаконие-

4 Книга Царств, позднее названных «Девтерономистской историей».
25

 Эту 

19
G.A. Smith, The Book of Deuteronomy (Cambridge: University Press, 1918). 

20
 CM. E.W. Nicholson, Deuteronomy and the Tradition (Philadelphia: Fortress, 1967), 

pp. 22-26; Mayes, Deuteronomy, pp. 35-37; J.G. McConville, "Singular Address in the 
Deuteronomic Law and the Politics of Legal Administration," JSOT97 (2002): 19-36. 

21
S.R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary of Deuteronomy, 3rd ed. 

(Edingurgh; Т. & T. Clark, 1902), pp. iii-xix, xxxiv-lxv; cp. Wellhausen, Prolegomena, p. 
487. 

22
 G. von Rad, The Problem of the Hexateuch and Other Essays (New York: McGraw-

Hill, 1966), pp. 1-78. 
23

 Wellhausen, Prolegomena, p. 487; Driver, Deuteronomy, pp. iii-xix, xxxiv-lxv. 
24

 Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, pp. 53-58; cp. Dillard and 
Longman, Introduction, pp. 94-96. 

25
 Soulen, Handbook, p. 46; ср. M. North, The Deuteronomistic History, JSOTS 15 

Мартин Нот, 
под влиянием 

работ которого 
появилась 

так называемая 
«Девтерономистс-

кая история» 
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Сам текст 
Второзакония 
опровергает 

предположение 
о том, что книга 
была написана 

после централиза
ции поклонения в 

Иерусалиме. 

историю, которая продолжается до 4 Царств 25:30, но не включает Второ

законие 1-3 (которое служит введением ко всей истории), Нот описывает 

как единое произведение, составленное одним автором по определенному 

богословскому плану. Автора интересовала хронология и взаимосвязь клю

чевых событий (напр., 3 Цар. 6:1 и Исход). В важных вехах повествования, 

историк представляет ключевые речи (И.Нав . 12; 23; 1 Цар. 12; 3 Цар. 8:14 

и дал.), позволяя этим источникам «самим говорить за себя». Эта теория, 

пока что, оказала наибольшее влияние почти на все сферы библейских ис

следований. Во второй половине XX века ученые стали обращать больше 

внимания на синхронистическое толкование, которое подчеркивает един

ство книги. Тем не менее, такое толкование выявляет отсутствие «ясности 

и единства по большинству вопросов». Вот далеко не полный список этих 

вопросов: 

• Как Второзаконие связано с Девтерономической историей? 

• Насколько важны сходства книги (по жанру и условиям) с древни

ми ближневосточными договорами? 

• Какое происхождение имеет Второзаконие: северное, лёвитское, про

роческое или же она происходит из Книг Мудрости? 

в Как Второзаконие связано с реформами Иосии.
26 

Некоторые ученые, несогласные с этими взглядами, утверждают, что 

Второзаконие было создано во времена Самуила, замечая, что теории цен

трализации поклонения противоречат или неверно истолковывают неко

торые данные.
27

 Сторонники привязки Второзакония к централизации 

поклонения в Иерусалиме не замечают недостатка свидетельств об этой 

централизации в тексте самой книги. «Место, которое Господь, твой Бог 

изберет» (Втор. 12:5,11) - слишком загадочное выражение. Оно больше 

указывает на место выбора, а не на конкретную точку на карте. Таким об

разом, «Второзаконие никак не выделяет Иерусалим среди других мест 

поклонения».
28

 Даже более того, Второзаконие 12:14 исключает Иеруса

лим из списка мест поклонения, поскольку это «место» должно находить

ся «в одном из колен твоих», а Иерусалим находился вне юрисдикции Из

раиля, пока не был покорен Давидом. Более того, наставление о возведе

нии алтаря с надписью закона на нем в Гевале (27:1-8), хотя и предполага

ет возникновение единого религиозного центра, тем не менее, разрешает 

поклонение в других местах. Итак, «теория централизации Вельхаузена, 

играющая важное значение в разработанной им общей хронологии, осно-

(1981 ):6,14,84,89, первоначально издана под названием Uberlieferungs-geschichtliche 
Studien, 2nd ed. (Nubingen: Max Niemeyer, 1957; 3rd ed. unaltered, 1967). 

26
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 96-97; cp. Halpern, The First Historians, 

pp. 30-31; Hubbard and Bush, "Deuteronomy," pp. 116-117; Mayes, Deuteronomy, pp. 
81-107. 

27
 Harrison, "Deuteronomy," ISBE

2
,1:935-937; id., Introduction, pp. 640-649. 

28
J. Skinner, Prophecy and Religion (Cambridge: University Press, 1922), p. 167; 

ср. H.H. Rowley, Studies in Old Testament Prophecy: Presented to Т.Н. Robinson on His 
Sixty-Fifth Birthday, August 9th, 1946 (Edinburgh: Т. & T. Clark, 1950), p. 166. 



В Т О Р О З А К О Н И Е 137 Ik 

вана на неправильном переводе и неверном истолковании еврейского тек

ста».
29

 Похоже, что Иерусалим, оккупированный хурритами, гиксосами и 

иевусеями, начиная с 2000 года до н.э. до времени завоеваний Давида, был 

далеко не первым выбором. Далее, Иосия запретил идолопоклонство только 

в Иерусалиме и Иудее, поскольку централизация была уже завершена Со

ломоном. Наконец, кажется, что невозможно отождествить закон, найден

ный в дни Иосии с какой-либо значительной частью Второзакония. Туда 

могла войти часть этой книги, а также другие части закона, найденные в 

тот день. Подобные сомнения указывают на невозможность полного отож

дествления свитков Иосии с Второзаконием, а это означает, что данная 

теория привносит больше вопросов, чем ответов, особенно в свете сход

ства книги с договорами второго тысячелетия до н.э.
30 

СТРУКТУРА 

Помимо общей структуры, схожей с древними ближневосточными до

говорами,
31

 ученые заметили, что книга состоит из трех проповедей, с пос

ледующими тремя короткими дополнениями.
32 

I. 1:1-4:43 - историческая часть: перечисляет Божьи дела для Израиля в 

прошлые годы 

A. Где и когда Бог спас Израиль - 1:1-5 

B. События на пути от Хорива до Моава - 1:6-3:29 

C. Призыв к верности из-за опасности идолопоклонства - 4:1-40 

D. Дополнение с перечислением трех городов-убежищ на восточном 

берегу реки Иордан - 4:41-43 

II. 4:44-26:19 - нравоучительная и законодательная часть 

A. Вводные замечания, законы, свидетельства и заключения 

- 4:44-49 

B. Описание десяти заповедей - 5:1-11:32 

C. Специальные постановления о «поклонении, очищении, 

десятине, трех ежегодных праздниках, поддержании 

справедливости, царях, священниках, пророках, войне и 

частной и социальной жизни людей» - 12:1-26:19. 

III. 27:1-31:30 - часть, которая состоит из предсказаний 

благословений или проклятий, в зависимости от покорности или 

непослушания соответственно 

A. Указания о написании этих законов на горе Гевал - 27:1-10 

B. Утверждение законов прочтением благословений и проклятий 

на склонах гор Герезим и Гевал соответственно - 27:11-26 

29
 Harrison, "Deuteronomy," ISBE

2
,1:936. 

30
 См. также: Mayes, Deuteronomy, p. 103; Archer, Survey, pp. 91-95; Kaiser, 

"Pentateuch and Deuteronomistic History," pp. 309-314. 
31

 Harrison, "Deuteronomy," ISBE
2
, 1:935; Dillard and Longman, Introduction, p. 

99; Hubbard and Bush, "Deuteronomy," pp. 112-113. 
32

 Harrison, "Deuteronomy," ISBE
2
,1:938; id., Introduction, pp. 653-662. 
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C. Предупреждение против непослушания - 28:1- 29:1 

D. Призыв принять условия завета - 29:2-30:20 

E. Прощание Моисея и передача полномочий Иисусу Навину 

31:1-30 

IV. 32:1-34:12 - дополнительная часть, которая включает три дополнения 

A. Песнь Моисея-32 : 1 -52 

B. Благословения Моисея - 33:1-29 

C. Смерть Моисея - 34:1-12 

ЖАНР 
Синтез ближневосточного договора второго тысячелетия и проповедей-

речений, которые начинаются с обзора уроков прошлого, продолжаются 

комментариями на Декалог и завершаются предупреждениями относитель

но будущего поведения (предупреждениями, благословения и проч.), еще 

раз доказывает, что Второзаконие - это изначально письменный документ. 

Однако, и второстепенные жанры книги все же продолжают играть важ

ную роль. Как конституция, Второзаконие происходит из жанра догово

ра и определяет жизнь Израиля в рамках завета. В этом смысле книга яв

ляется фундаментальной для европейского конституционализма.
33

 Опи

сание или комментарий к Декалогу
34

 указывает на назидательную при

роду Второзакония. Обращение от первого лица, проявившееся в виде 

структуры из трех проповедей, соединяет эти жанры и позволяет читате

лю прикоснуться к живому миру заботы, участия, безотлагательности и 

проч., что происходит, только когда готовящийся к смерти человек желает 

передать свои слова следующему поколению.
35 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Ключевые богословские темы Второзакония, которые оказали влияние 

на религиозную мысль древнего Израиля, иудаизма и христианства, мож

но представить в виде нескольких основных идей. Девиз, и почти что кре

до, книги Левит - «Будьте святы, потому что Я свят» (Лев. 11:44,45; 19:2; 

20:7,26) - еще раз повторяется во Второзаконии, но с подчеркнутой нот

кой избранности: «Ведь вы - святой народ у Господа, вашего Бога; Гос

подь, ваш Бог, избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были его драго

ценным достоянием» (7:6). Эта святость Бога отражает Его уникальный 

характер: «Слушай, Израиль ! Господь, наш Бог, -единственный Господь» 

(6:4), что само по себе кладет на плечи Израиля особенную ответствен

ность: «Люби Господа, твоего Бога, всем сердцем, всей душой, всеми сила

ми» (6:5), и делает народ святым (как уже было отмечено), отражая этим 

33
 S.D. McBride, "Polity of the Covenant People; the Book of Deuteronomy," Int 3 

91987): 229-244. 
34

S.A. Kaufman, "The Structure of the Deuteronomic Law," Maavav 1-2 (1978-
79): 105-158; J.H. Walton, "Deuteronomy in Exposiotion of the Spirit of the Law," GTJ 
8 (1987): 213-225; cp. Dillard and Longman, Introduction, p. 100. 

35
 См. также Dillard and Longman, Introduction, pp. 99-101. 
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уникальный характер и самого народа по сравнению с другими народа

ми. Объединение двоих - уникального Бога с Его уникальным народом 

- приводит к возникновению уникальных отношений, которые называют

ся заветом. Этот завет строится не на страхе, а на любви, обещая высочай

шие благословения и требуя столь же высокой ответственности. Святая 

жизнь (7:6,14:2; 18:13; 26:19) проявляется в добром отношении к «нужда

ющимся, бедным, сиротам, вдовам, левитам, странникам (10:18 и дал., 17-

21, 26:12), животному миру (25:4)»,
36

 и требует, чтобы родители учили 

детей завету (4:9; 6:7,20-25; 11:19-21; 31:13). Эти возвышенные идеи не обо

шлись без обязательного божественного воздаяния. Завет Второзакония 

ставит Божье обещание земли в зависимость от покорности и верности 

Израиля (4:25; 6:18; 8:1; 11:8-9,18-21; 16:20). При послушании гарантиру

ется сохранность земли и процветание; непослушание ведет к бедствиям, 

смерти и потере земли (4:25-31; 11:26-28). Такая напряженность между 

благодатью и законом помогает понять всю последующую историю еврей

ского народа. Израиль стоял на перепутье. Уникальность и святость Бога, 

когда Он вошел в отношения любви со своим народом (т.е. завет), предпо

лагает их ответную любовь, их уникальность, их святость, отказ от идолов, 

верность завету и согласие с тем, что покорность ведет к награде, а непос

лушание влечет наказания. Итак, Израиль должен помнить, и не забывать, 

Бога. Чем же обернутся поступки этого народа: наказанием или благосло

вением?
37 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Пророк, равный Моисею. Из всех отрывков Второзакония, процити

рованных в Новом Завете, возможно, самым далеко идущим следует счи

тать 18:14-24. Здесь дается обещание того, что Бог пошлет Израилю «про

рока, равного Моисею», подразумевая историческую роль Моисея как по

средника между народом и Богом. Моисей напоминал Израилю о богояв

лении у горы Хорив, которое настолько поразило людей, что они просили 

Моисея предстоять перед Богом вместо них (4:10-14; 5:22-31). Выполнив 

их пожелание, он стал передавать слова Божьи людям, став их пророком, 

настоящим примером для всех последующих пророков Израиля (18:14-22). 

Обещание «пророка, равного Моисею» указывает на непрекращающуюся 

заботу Бога о Своем народе. Противоположным этому обещанию можно 

считать замечание 34:10: «С тех пор не было среди Израильтян пророка, 

равного Моисею». Напряженность между обещанием «пророка, равного 

Моисею» и отсутствием такового в реальности, служила фоном для длин

ной очереди пророков, каждый из которых, осознавая, что до его времени 

еще не появлялся пророк, равный Моисею (34:10-12), мог бы допустить 

мысль, а не он ли тот самый. Эти «пророки, равные Моисею» призывали 

народ к верности завету (13:1-5) и ожидали исполнения своих пророчеств 

36
 Harrison, "Deuteronomy," ISBE

2
, 1:935, ср. 1:939-940. 

37
 См. также Dillard and Longman, Introduction, pp. 102-105; Hubbard and Bush, 

"Deuteronomy," pp. 119-125; Mayes, Deuteronomy, pp. 55-81; Archer, Survey, p. 241. 
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Второзаконие 
18:14-24 можно 

назвать 
источником, из 
которого берет 

свое начало 
институт 

израильского 
пророчества. 

(18:21-24). В этом смысле, Второзаконие 18:14-24 можно назвать источни

ком, из которого берет свое начало институт израильского пророчества. 

Подобно тому, как Бог явил свое слово Моисею, Он явит свое слово и про

рокам (см. Ам. 3:7). Эти «пророки, равные Моисею» стали «вестниками 

Яхве, посредниками Его завета, заступниками народа, [и] глашатаями 

Бога», которые были «посланы от имени Всевышнего Царя... чтобы обли

чить народ и объявить приговор, вынесенный Израилю за нарушение до

говора».
38

 Провозглашая свое послание, пророки проповедовали сози

дательное слово Божье, которое не возвращается к Нему тщетным (Ис. 

55:11). Божье слово в их устах давало им власть «против племен и царств, 

искоренять и разрушать, губить и крушить, строить и насаждать» (Иер. 

1:9б-10).
39 

Эпитет «раб-пророк» хорошо иллюстрирует эту связь. Такие слова как 

«Мой раб Моисей» повторяются во всех книгах Библии (Втор. 34:5; см. 

Исх. 14:31; Чис. 12:7-8; И.Нав. 1:1-2,7,13,15; 8:31,33; 9:24; 11:12,15; 12:6; 13:8; 

14:7; 18:7; 22:2,4-5; 3 Цар. 8:53,56; 4 Цар. 18:12; 21:8; 1 Пар. 6:49; 2 Пар. 1:3; 

24:6,9; Неем. 1:7-8; 9:14; 10:29; Пс. 104:26; Ис. 63:11; Дан. 9:11; Мал. 4:4). 

Отдельные пророки, такие как Ахия (3 Цар. 14:18; 15:29), Илия (3 Цар. 

18:36; 4 Цар. 9:36; 10:10) и Иона (4 Цар. 14:25) - все названы «рабами 

Господа» или подобным образом. Группы пророков называются «Мои/Его/ 

Твои рабы пророки» («Мои рабы» - 4 Цар. 9:7; 17:13; Иер. 7:25; 26:5; 29:19; 

35:15; 44:4; Иез. 38:17; Зах. 1:6; «Его рабы пророки» - 4 Цар. 17:23; 21:10; 

24:2; Иер. 25:4; Ам. 3:7; Дан. 9:10; «Твои рабы пророки» - Езд. 9:11 и Дан. 

9:6). Эпитет «раб-пророк» предполагает особенные отношения с Яхве. Вто

розаконие 32:36 указывает, что «Яхве заступится за Свой народ и пожале

ет Своих рабов», а стих 43 замечает: «За кровь рабов Своих отомстит Гос

подь». Со словами, похожими на Второзаконие 32:43 был помазан на цар

ство Ииуй (4 Цар. 9:7): «чтобы Мне отмстить за кровь рабов Моих проро

ков и за кровь всех рабов Господних, [павших] от руки Иезавели» (курсив 

добавлен). В отношениях раба-пророка с Яхве неотъемлемой частью было 

наказание тех, кто враждовал с пророками Божьими. Таким же образом, 

исполнившееся пророчество характеризует взаимоотношения раба-проро

ка с Яхве. 

Языком, напоминающим Книгу Второзакония 18:14-24,4 Книга Царств 

10:10 говорит: «Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово 

Господа, которое Он изрек о доме Ахава; Господь сделал то, что изрек чрез 

раба Своего Илию» (курсив добавлен). Этот и другие отрывки (3 Цар. 14:18; 

15:29; 4 Цар. 9:36; 14:25) подчеркивают не исполнение слов пророков, а 

исполнение слов Господа, которые Он произнес через своих рабов проро

ков. Рабы-пророки служили средством, через которое Яхве возвещал Свое 

38
J. Muilengurg, "The 'Office' of Prophet in Ancient Israel," in The Bible in Modern 

Scholarship, ed. by J.P. Hyatt (Nashville: Abingdon, 1965), p. 97. 
39

 Обсуждение связи пророков и Моисея см. у: Young, Introduction, pp. 100-101; 
Dillard and Longman, Introduction, pp. 103-104; J.C. Laney, "The Role of the Prophets 
in God's Case against Israel," BSac 138 (1981): 313-325; G.M. Tucker, "Deut 18:15-
22," M 4 1 (1987): 292-297; P.D. Miller, "Moses My Servant," /иг41 (1987): 245-255. 
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слово, которое после исполнения указывало на то, что эти рабы-пророки 

проповедовали в традиции «пророка, равного Моисею» (Втор. 18:15-22). 

В устах «пророка, равного Моисею» были слова Яхве, он говорил по на

ставлению Яхве (ст. 18). Если пророк начинал говорить от себя, то его 

пророчества не сбывались, и его не считали «пророком, равным Моисею». 

Связь пророчества с эпитетом вследствие исполнившегося пророчества 

означало, что данный пророк был «пророком, равным Моисею», «рабом 

Яхве», каким был Моисей. Речь Илии у горы Кармил иллюстрирует этот 

факт. «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев ! Да познают в сей 

день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по слову 

Твоему» (3 Цар. 18:36, курсив добавлен). Илия просил Яхве показать не 

только то, что Он - Бог над Израилем, в противоположность Ваалу, но так

же, что Илия был верным «рабом» Яхве, имеющим специальное поруче

ние от Него («и сделал всё по слову Твоему»), в противоположность про

рокам Ваала. 

Другие отрывки, где используется формула «Мои/Его/Твои рабы про

роки» имеют тот же подтекст. Пророки верно исполняли свое поручение. 

Как и Моисей, который «был верен во всем доме» (Числ. 12:7), они также 

были верны своим поручениям. Яхве посылал Своих рабов-пророков к 

людям с предупреждением о злых делах людских, но они отказывались 

обращать внимание на предупреждения или следовать заповедям Божьим 

(4 Цар. 17:13). Израиль оказался в изгнании, потому что последовал гре

хам Иеровоама I, о чем предупреждал раб-пророк (4 Цар. 17:22,23). Таким 

же образом, через рабов-пророков Бог посылал предупреждения Иуде (4 

Цар. 21:10 и дал.) 

Предупреждения приняли форму наказания через вторжение, когда 

царем был Иоаким, что было предсказано рабами-пророками (4 Цар. 24:2). 

В Книге Иеремии эпитет раба-пророка приобретает особую глубину. Яхве 

еще и еще раз посылает рабов-пророков, чтобы передать Свое слово (7:25; 

25:4; 26:5; 29:19; 35:15; 44:4). Таким образом, рабы-пророки действовали в 

соответствии с традицией, по которой они находились в особенных отно

шениях с Господом Яхве, а Он ожидал от них исполнения поручения, для 

которого они были избраны - провозглашения слов Яхве, переданных че

рез них. Все сказанное ранее указывает на то, что, хотя «среди Израильтян 

не было пророка, равного Моисею» (Втор. 34:10), была целая плеяда про

роков, которые были похожи на Моисея. Они были верны в своем служе

нии, как и он. Они были готовы исполнить любые требования Яхве, как и 

он. 

Израиль все время находился в поисках «пророка, равного Моисею», 

верного Божьего раба, что привело к идее идеального раба (Ис. 42:1-4; 49:1-

6; 50:4-9; 52:13-53:12), которая указывала на Христа. Вопрос, который на

род задавал Иоанну Крестителю: «Ты - пророк?» (то есть «пророк, рав

ный Моисею» [18:15-19; Ин. 1:21]) показывает их ожидание появления 

такого пророка. В конце концов, христиане понимают, что Иисус был та

ким «пророком, равным Моисею», посредником и законодателем, верно 

исполнившим поручение, данное Ему (Втор. 5:27; 18:15-19; 34:11-12; Ин. 
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6:14; Деян. 3622; 7:37; Евр. 4:14-16).
40 

Вот еще несколько областей, где Второзаконие связано с Новым Заве

том. Иисус изложил суть всего Ветхого Завета в одном предложении (Мф. 

22:37; см. Втор. 6:5). Он заявил, что Он и Отец - одно, вторя Шеме (6:4; 

Ин. 10:30; 17:21-23). Он цитировал Второзаконие, отвечая на искушения 

сатаны (Мф. 4:4,7,10; см. Втор. 8:3; 6:16,13). Центральное святилище (храм) 

Второзакония становится небесным храмом нового Израиля (Евр. 12:18-

24). Подобно Израилю, который был достоянием Божьим (Втор. 7:6; 14:2; 

26:18), теперь Церковь стала Его достоянием (Еф. 1:14; Тит. 2:14; 1 Пет. 

2:9). Бог - это огонь поядающий, - так считал древний Израиль и так про

должает считать современная Церковь (Втор. 4:24; Евр. 12:29). Неудиви

тельно, что «ранняя церковь называла себя возрожденным идеальным 

Израилем. Как Израиль изображается во Второзаконии в виде единого 

организма с одним Богом, одним народом, одной землей, одним храмом и 

одним законом, так и Церковь призвана к такому же единству, потому что 

существует одно тело, один Дух, одна надежда, один Господь, одна вера, 

одно крещение, один Бог и Отец всех (Еф. 4:4-5). Иисус молился, чтобы 

Его последователи были едины (Ин. 17:11)».
41

 Все сказанное говорит о том, 

что Второзаконие - это ветхозаветная книга, оказавшая безмерное влия

ние на все поколения верующих.
42 

40
 Ср. R.C. Bailey, "Images of the Prophets: An Analysis of the Metaphors and 

Epithets Used in the Old Testament to Describe Prophets and Prophetic Activity" 
(Ph.D. Dissertation, Drew University, 1987), pp. 161-162,169,174-179; Tucker, "Moses 
My Servant," p. 253. 

41
 Dillard and Longman, Introduction, p. 106, cp. P. 105. 

42
 Cp. Hubbard and Bush, "Deuteronomy," pp. 126-127; Tucker, "Moses My Servant," 

p. 255. 



КНИГА ИИСУСА НАВИНА 
Дсйл Мсйнор 

Эта книга названа в честь главного героя повествования - Иисуса На-

вина. В Пятикнижии он назван Осией (УШ1П, хошеа, что означает «спасе

ние» или «избавление»), но по каким-то необъясненным причинам Мои

сей изменил его имя и назвал Иисусом Навиным (УФ1Л"!, иехошуа, что зна

чит «Яхве есть спасение [избавление]», Числ. 13:16). Это имя указывает 

на Яхве, как на источник спасения и избавления. С тех пор преемник Мои

сея известен всем под этим именем. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Автором книги традиционно считается Иисус, сын Навин, который стал 

вождем Израиля после смерти Моисея (Втор. 31:1-8; И. Нав. 1:1-9). Его 

взрастил Господь, выпестовал Моисей, а постановление о его назначении 

было вписано в Пятикнижие (Втор. 31:7-8, 23). Законность пребывания 

Иисуса на этом месте многократно подтверждается различными паралле

лями с жизнью Моисея. Бог открывает Иисусу, что будет с ним, как был с 

Моисеем, если (подобно Моисею) Иисус будет тверд и мужествен (И . Нав. 

1:5). Готовность народа следовать за Иисусом, также как они следовали за 

Моисеем, показывает преемственность власти (И . Нав. 1:16-17). Подобно 

переходу через Тростниковое море, переход через реку Иордан по суше, 

несмотря на сезон половодья, еще больше укрепил позиции Иисуса в гла

зах народа (И . Нав. 3 и Исх. 14). 

Иисус был свидетелем большинства событий, описанных в книге, по

этому вполне логично, что именно он мог стать человеком, создавшим, по 

крайней мере, основные ее части. И действительно, слова, относящиеся к 

Раав, намекают на то, что она была все еще жива, когда писались некото

рые рассказы этой книги (И . Нав. 6:25).' Понятно, что Иисус не мог сде

лать записи о собственной кончине и погребении (И. Нав. 24:29-30). Это 

1
 Перевод NRSV - «С тех пор ее семья жила среди Израиля» - утерял хроноло

гическую ценность этого предложения. Еврейский текст недвусмысленно говорит: 
«И она живет среди Израиля до сего дня». (Синодальный перевод соответствует 
еврейскому тексту - прим. пер.) 
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добавление к книге во многом подобно рассказу о смерти Моисея в конце 

Второзакония (гл. 34). 

Несмотря на все, сказанное ранее, сама книга ничего не говорит об ав

торстве Иисуса Навина, как, впрочем, и о том, что она была записана по

чти сразу, еще при жизни Иисуса Навина. Она вполне могла быть состав

лена позднее, но определить точную дату составления книги невозможно 

из-за недостатка информации. 

А потому время создания книги остается темой для многочисленных 

споров. Если считать, что книгу составил сам Иисус Навин, то время напи

сания книги будет зависеть от датировки таких событий, как Исход и заво

евание земли обетованной, которые произошли либо в начале XIV века, 

либо в конце XIII века до н.э. Датировка Пятикнижия Моисея и книги 

Иисуса Навина требует тщательного исследования и обсуждения при ма

лой вероятности отыскать истину.
2 

Вполне возможно, что книга приобрела свой нынешний вид в более 

поздние годы Израильской истории. Судя по тексту, она была в основном 

сформирована до воцарения Давида. Книга называет Иерусалим Иевусом 

(И. Нав. 18:28), а книга Судей указывает, что этот город был все еще не 

подконтролен Израилю (Суд. 19:10-12). Давид, в конце концов, захватил 

Иевус/Иерусалим и правил после этого над Израилем еще семь лет ( 2 

Цар. 5). 

СТРУКТУРА 

Книга Иисуса Навина последовательно повествует о событиях перехо

да Израильтян из долины Ситтим, где располагался их лагерь, в землю 

Ханаанскую, которую они захватывают после серии военных операций. 

После установления контроля над основной частью земли, Иисус руково

дит распределением земли между коленами. Книга завершается несколь

кими обращениями/речами Иисуса Навина, после чего следует описание 

смерти Иисуса. 

I. Израиль захватывает Ханаан - 1:1-12:24 

A. Бог говорит с Иисусом - 1:1-9 

B. Израиль готовится к переходу через Иордан - 1:10-2:24 

1. Иисус руководит подготовкой - 1:10-11 

2. Иисус напоминает двум коленам и половине колена об их 

обязанностях - 1:12-18 

3. Соглядатаи проводят разведку в Иерехоне - 2:1-24 

C. Израиль переходит Иордан - 3:1-5:1 

1. Израиль готовится к переходу через Иордан -3 :1-6 

2. Бог обещает быть с Иисусом Навиным - 3:7-8 

3. Бог обещает быть с Израилем 3:9-13 

4. Бог разделяет воды Иордана - 3:14-17 

5. Израиль устанавливает памятный камень - 4:19-5:1 

2
 См. дальнейшее обсуждение этой темы. 
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6. Течение Иордана восстанавливается - 4:15-18 

7. Иисус Навин объясняет значение памятного камня - 4:19-5:1 

D. Израиль разбивает лагерь в Галгале - 5:2-15 

1. Бог заповедует Израилю обрезаться - 5:2-9 

2. Израиль совершает пасху - 5:10-12 

3. Вождь воинства Господнего является Иисусу - 5:13-15. 

E. Израиль захватывает Иерехон - 6:1-27 

1. Израиль обходит вокруг Иерехона - 6:1 -14 

2. Падение стен Иерехона - 6:15-21 

3. Иисус Навин спасает Раав - 6:22-25 

4. Иисус Навин проклинает Иерехон - 6:26-27 

F. Израиль захватывает Гай - 7:1-8:35 

1. Гай наносит поражение Израилю -7 :1-5 

2. Иисус горюет о поражении - 7:6-9 

3. Бог объясняет, как выявить грешника - 7:10-15 

4. Ахан оказывается грешником - 7:16-21 

5. Израиль побивает камнями Ахана и его семью - 7:22-26 

6. Израиль захватывает Гай - 8:1-29 

7. Израиль строит алтарь на горе Гевал 

G. Гаваон обманывает Израиль - 9:1-27 

1. Цари собирают союз против Израиля - 9:1-2 

2. Гаваон обманным путем заставляет Израиль заключить мир 

-9 :3-15 

3. Израиль наказывает Гаваон за ложь - 9:16-27 

H. Израиль завоевывает юг Ханаана - 10:1-43 

1. Израиль разбивает союз царей - 10:1-27 

2. Завершение южной военной компании - 11:16-23 

II. Израиль распределяет землю обетованную - 13:1-21:45 

A. Бог заповедует распределить землю Ханаана - 13:1-7 

B. Израиль распределяет восточную часть Ханаана - 13:8-33 

1. Описание главных границ - 13:8-14 

2. Описание земли колена Рувимова - 13:15-23 

3. Описание земли колена Гадова - 13:24-28 

4. Описание земли половины колена Манассиииа - 13:29-33 

C. Израиль распределяет западную часть Ханаана - 14:1-21:45 

1. Введение в процесс распределения - 14:1-5 

2. Иуда получает свой надел - 15:1-63 

3. Иосиф получает свой надел - 16:1-17:18 

4. Оставшиеся племена получают свои наделы - 16:1-17:18 

5. Иисус устанавливает местоположения городов-убежищ 

- 20:1-9 

6. Левиты получают свои города - 21:1-42 

7. Бог исполняет свое обещание и дает землю в наследие 

- 21:43-45 

Ш.Два с половиной колена возвращаются домой - 22:1-34 

А. Иисус благословляет отделившиеся племена - 22:1-9 
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В. Возвратившиеся племена строят памятный жертвенник 

- 22:10-34 

IV. Иисус Навин обращается к Израилю - 23:1-24:28 

A. Иисус обращается к начальникам и старейшинам колен 

-23:1-16 

B. Иисус обращается ко всему Израилю - 24:1-28 

1. Иисус делает обзор истории Израиля - 24:1-13 

2. Иисус призывает Израиль служить Господу - 24:14-15 

3. Израиль клянется служить Госиоду - 24:16-28 

V. Израиль хоронит Иисуса Навина, Иосифа и Елеазара - 24:29-33 

A. Смерть и погребение Иисуса - 24:29-31 

B. Погребение костей Иосифа - 24:32 

C. Смерть и погребение Елеазара - 24:33 

ЖАНР 

Книга Иисуса Навина преподносит себя как исторические заметки, и 

обычно перечисляется среди так называемых исторических книг Ветхого 

Завета. Но, как не трудно догадаться, по мере развития критики, истори

ческая достоверность этой книги подверглась серьезным сомнениям. 

Во времена рассвета критики источников, ученые пытались применить 

составляющие Документарной гипотезы (документы J, Е, D, Р) к остав

шимся историческим книгам. Эти исследования затянулись надолго из-за 

осознания того, что обещание земли в Пятикнижии не могло быть реали

зовано без повествования Иисуса Навина - а потому некоторые выдвину

ли идею «Шестикнижия». 

Первую главу книги Судей обычно относили к источнику J (Ягвисту), 

а поскольку книга Судей и книга Иисуса Навина, как казалось, имели не

которые несоответствия,
3
 предполагалось, что главы 1-12 книги Иисуса 

Навина отражали источник Е (Элогиста). Поскольку главы 13-22 книги 

Иисуса Навина разбирали в большей степени административные вопро

сы, в особенности связанные с левитскими городами и городами-убежи

щами, было сделано заключение, что эта часть имела отношение к источ

нику Р (или Священническому источнику). Язык книги отражает фразео

логию и тематику Второзакония, из чего сделали вывод, что книга Иисуса 

Навина также отражает и некоторые аспекты богословия Второзакония. 

Подход с помощью методов критики источников так сильно повлиял 

на исследование книги, что, в конце концов, после постоянной перетасов

ки источников и предполагаемых редакций, была утеряна взаимосвязь 

между повествованием и богословием книги. Сегодня изучение книги 

Иисуса Навина с помощью критики источников основательно забыто, а 

подходы, основанные на выявлении общей темы и первоначального един

ства книги, встречаются все чаще. 

Появление альтернативного подхода связано с попытками связать от

д е л ьные ча с ти п о в е с т в о в ания с опр е д е л енным местом д е й с т ви я 

3
 См. обсуждение этого вопроса дальше. 
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(Ortsgebuhdenkeit). Сторонники такого подхода стремятся смотреть на кни

гу и ее рассказы как на этиологии (причины), которые объясняли обстоя

тельства, с которыми израильтяне столкнулись позднее. Среди них рас

сказы о том, как праотцы захватили Иерехон, или как они взяли Гай (сло

во, которое, как ни странно, означает «руины»
4
) . Работа Нота (1960) раз

делила книгу по региональному признаку, где сюжет главы вращался вок

руг соответствующего племени или территории: Вениамина (И.Нав . 1-9), 

Ефрема (10), Галилеи (11) и так далее. Подтвердить этот взгляд на книгу 

оказалось довольно трудно, поскольку не удавалось найти археологичес

кие подтверждения сражениям и вооруженным конфликтам времен книги 

Иисуса Навина.
5 

Появление теории этиологических объяснений передвинуло возмож

ное время составления книги со времен Иисуса Навина к значительно бо

лее позднему периоду. Но и поздняя датировка встретила те же трудности: 

ее также невозможно было подтвердить с помощью археологических сви

детельств. Большинство ученых склонилось к тому, что книга была состав

лена где-то между VII веком до н.э. и послепленным периодом, хотя никто 

так и не представил серьезных причин для переноса даты составления книги 

со времен Иисуса Навина. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Книга Иисуса Навина всегда следует сразу за Пятикнижием. Такого 

расположения требует сюжетная линия, поскольку Пятикнижие обрыва

ется там, где Израиль оказывается буквально в полушаге от нового завое

вания. 

Книга Иисуса Навина принципиально важна для правильного воспри

ятия основной темы всей Библии, и в частности той ее части, где речь идет 

об исполнении обещаний, данных Аврааму. Бог обещал Аврааму прямого 

наследника мужеского пола (Быт. 17:15-22). Исаак был сыном обещания, 

и это обещание было выполнено еще при жизни Авраама (Быт. 21). Другое 

обещание прочило потомкам Авраама превратиться в великий и многочис

ленный народ (Быт. 12:2; 15:4-5). Исполнение этого обещания происходи

ло более специфично: голод вынудил Иакова и его сыновей покинуть зем

лю и отправиться в Египет, где их число умножилось (Исх. 1:7-12), а они, в 

конечном счете, сформировались как народ, у которого Бог играл роль царя 

(Исх. 24). Другое важное обещание состояло в том, что потомки Авраама 

унаследуют Ханаан - землю, у которой жил Авраам (Быт. 13:14-18; 17:4-

8). Исполнение этого обещание составляет сюжетную линию большей ча

сти Пятикнижия, начиная с рассказа об освобождении израильтян из еги

петского рабства и завершая их приходом к границам земли обетованной. 

Однако Пятикнижие завершается тем, что Израиль располагается станом 

в долине Ситтим перед рекой Иордан, за которой лежит земля обетован-

4
 Хотя это определение принимается не всеми; см. Ziony Zevit, 'Archaeological 

and Literary Strtigraphy in Joshua 7-8," BASOR 251 (1983): 23-35. 
5
 См. обсуждение этого вопроса дальше. 

Книга Ии< 
Навина 

принципиально 
важна для 

правильного 
восприятия 

основной темы 
всей Библии: 
исполнения 

обещаний данных 
Аврааму 
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ная - цель их долгого путешествия.
6 

Может показаться странным, что вопрос обрезания как обряда не всплы

вает на протяжении всего повествования, начиная с книги Бытия и до его 

повторного появления в книге Иисуса Навина.
7
 Иисус отмечает, что обря

дом пренебрегали на протяжении многих лет странствования (5:5-6). Его 

восстановление придает последовательность действиям израильтян, как 

наследникам завета, заключенного с Авраамом, только что перешедшим 

через Иордан и вступившим в землю, обещанную их праотцу. Бог избрал 

Авраама и его потомков через Исаака, выделил их среди других народов и 

пообещал передать им эту землю (ср. Быт. 17:18-19). 

Подобно этому, празднование Пасхи в книге Иисуса Навина (5:10) от

ражает другую связь народа с эпизодами из Пятикнижия. Пасха в книге 

Исход праздновалась, когда Бог «вывел из Египета сынов Израилевых» 

(Исх. 12:51). Тогда же Он заповедовал: «Когда вы придете в ту землю, ко

торую Господь даст вам, как обещал, совершайте там этот обряд» (Исх. 

12:25). Приход Израиля в землю обетованную подтверждает исполнение 

Божьего обещания. 

В связи с наступлением праздником Пасхи, прекращается чудесное 

выпадение манны (И.Нав . 5:12). Манна была сверхъестественным источ

ником питания, подаваемым Богом во все годы странствования Израиля в 

пустыне. Она была необходима, из-за нехватки пищи для поддержания 

численности народа (Исх. 16; Чис. 11). Но теперь, когда Израиль вошел в 

землю, источающую молоко и мед (Исх. 3:8; И.Нав. 5:6), в сверхъестествен

ной пище больше не было необходимости. 

Даже захват Иерехона служит продолжением истории, начатой Пяти

книжием. Бог постоянно требует от Израиля приносить Ему первые пло

ды любой деятельности. Пасха требует отдавать каждого первородного, но 

израильтяне могут выкупать первородного с помощью заместительной 

жертвы - агнца (Исх. 12). В противном случае все первородные в семье, в 

стаде и первые плоды на поле принадлежат Ему (Исх. 13:2; 23:16-17; 34:26). 

Все, что было приобретено с захватом Иерехона, принадлежало Господу -

все животные, люди и ценности - все было определено к уничтожению 

(И.Нав . 6:17-19), как нечто подобное жертве всесожжения, которая вся 

отдавалась Богу. И только драгоценные металлы - золото, серебро, бронзу 

и железо (И.Нав . 6:19) - сохранялись, чтобы составить сокровищницу Гос

пода. Принесением в жертву первой добычи признавалось, что земля при

надлежала Господу, но Он передал ее Израилю в соответствии со Своим 

обещанием. 

Еще одна подтема книги - благодать Яхве, благодаря которой Он при-

6
 В соответствии с еще одним обещание, имевшим многократное исполнение, 

Авраам и Сарра должны были стать предками царей (Быт. 17:6,16). Это обещание, 
конечно, не исполнилось ни в Пятикнижии, ни в книге Иисуса Навина; оно окон
чательно исполнилось в Иисусе-Царе. 

7
 Единственное исключение - загадочный эпизод с Зепфорой, обрезывающей 

детей Моисея в Исходе 4. Слово появляется во Второзаконии (10:16; 30:6), де оно 
служит метафорой покаяния. 
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нимает в свое лоно богобоязненных язычников. Эта тема возникает в рас

сказе о принятии Раав в число граждан Израиля (И.Нав . 6:22-25). Ее заяв

ления подчеркивают веру в Яхве и Его способность отдать землю во владе

ние Израилю (И.Нав . 2:8-11) неписанные условия, которые подразуме

ваются в самом обещании Божьем. Кто-то может считать избавление гава-

онитян проявлением благодати (И.Нав . 9), хотя их помилование было, ско

рее, результатом нежелания Израиля посоветоваться с Богом, чем явным 

указанием от Господа. 

Книга Иисуса 11авина - это важнейшее звено, которое связывает исто

рию Патриархов и Моисея с заселением израильтянами Ханаана. Хотя 

книга подчеркивает верность Бога Своему обещанию привести Израиль в 

землю обетованную, сами израильтяне не оправдывают ожиданий Бога и 

не очищают землю от ее прежних обитателей. Именно эта неверность Из

раиля в большей или меньшей степени становиться основной темой ос

тальных книг Ветхого Завета. Новозаветная книга Послание к Евреям еще 

раз поднимает эту тему, указывая, что даже после того, как Иисус Навин 

(«Яхве есть спасение») привел Израиль в землю обетованную, оставалось 

невыполненным еще одно самое важное обещание. Исполнителем этого 

великого обещания стал Иисус из Назарета, имя которого есть греческая 

транскрипция еврейского Джошуа (Иисус Навин) (см. Евр. 4:1 -11). 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
В Новом Завете Раав появляется в родословной Иисуса Христа (Мф . 

1:5). Большинство ученых связывают Раав из родословной в Евангелии от 

Матфея с блудницей Раав из 2 главы книги Иисуса Навина. Если считать 

родословие в Евангелии от Матфея полным, то Раав была пра-пра-пра-

бабкой Давида, матерью Вооза и свекровью Руфи.
8
 На страницах Нового 

Завета Раав приводится как пример веры (Евр. 11:31) и пример человека, 

который поступал в соответствии со своей верой (Иак. 2:25). 

Возможно, более важной следует считать параллель, проведенную в 

Новом Завете с помощью повторения имени «Иисуса Навина», означаю

щего «Яхве есть спасение», переведенного на греческий именем «Иисус» 

(ср. Мф. 1:21). Более того, автор Послания к Евреям указывает на схожесть 

миссий Иисуса Навина и Иисуса Христа, каждый из которых вел народ 

Божий в место настоящего отдыха (Евр. 4:1-11). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

Связь книги Иисуса Навина с книгой Судей 
Проблемы возникают при попытке связать явное отличающиеся по ха

рактеру события, описанные в книге Иисуса Навина и в книге Судей. По

верхностное чтение книги Иисуса Навина может оставить впечатление 

8
 Из родословия в Евангелии от Матфея следует, что было только пять поколе

ний, включительно, начиная с входа в Ханаан и до рождения Давида. 
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массового блицкрига в Ханаан, в течение которого Израиль уничтожил все 

ханаанское население и их города и немедленно подчинил землю себе. 

Книга Судей, с другой стороны, обращает внимание на постепенный зах

ват земли, подчеркивает неуверенность Израиля при заселении и частые 

конфликты с местным ханаанским населением. 

Полный разбор этих конфликтов не входит в задачи нашего обсужде

ния, но важно помнить, что у каждой книги Библии есть определенная цель 

- каждая хочет донести до читателя свою главную мысль. Как было сказа

но ранее, книга Иисуса Навина подчеркивает верность Бога, исполнение 

Его обещаний. Без Иисуса Навина обещания Пятикнижия оказались бы 

пустыми. Однако, при внимательном чтении книги Иисуса Навина можно 

обнаружить несколько стихов, которые показывают, что земля еще не была 

в полном владении израильтян, и что предстояло еще многое сделать для 

того, чтобы окончательно подчинить себе Ханаан (см. И.Нав. 13:1-7 и осо

бенно суровое предупреждение Иисуса Навина о пагубности заключения 

смешанных браков с коренными жителями ханаана, которые продолжали 

жить среди израильтян; И.Нав. 23). Итак, главная мысль книги Иисуса 

Навина в том, что Бог, со своей стороны, исполнил обещание и отдал зем

лю израильтянам. 

Книга Судей, с другой стороны, указывает на нежелание Израиля вы

полнять свою часть обещания и следовать за Господом.: Иисус Навин при

зывает их изгнать оставшуюся часть местного населения (И.Нав . 23), а 

книга Судей дает понять, что они так и не последовали этому призыву и 

оказались уязвимыми для искушений со стороны местных ханаанских ре

лигий, что, в конце концов, привело к отступничеству израильтян от ис

тинного Бога. 

Ученые часто отмечают, что при изучении древних источников, следует 

обращать особое внимание на жанр и обстоятельства составления книги. 

Однако, при удобном случае, те же ученые часто приуменьшают целост

ность древних книг, чтобы с помощью так называемых «научных» требо

ваний, основанных на западной оценке, навязать тексту как можно больше 

противоречий. 

Датировка событий 

Датировать события, изложенные в книге Иисуса Навина, оказалось 

задачей не из легких. После простого прочтения текста Библии (в зави

симости от того, какую часть Библии мы читаем) может показаться, что 

все события излагаются в хронологическом порядке. Если начать с 3 кни

ги Царств 6:1 и принять, что Соломон взошел на престол ок. 970 г. до н.э., 

то Исход должен был произойти примерно в 1446 г. до н.э., а захват земли 

(события книги Иисуса Навина) в 1406 г. до н.э. Эта дата (XV век до н.э.) 

часто называется «ранней датой». С другой стороны, если начать расчеты 

с Исхода 1:11, где описано начало работ по строительству города для фа

раона Рамзеса, который жил в XIII веке до н.э. (ок. 1279-1213 гг. до н.э.), то 

завоевание земли должно было бы происходить где-то в конце правления 

Рамзеса. Эта дата (XIII век до н.э.) обычно носит название «поздней даты». 
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Определенно можно считать, что Израиль уже находился в земле при

мерно к 1207 г. до н.э., поскольку Мернептах упоминает о военной компа

нии в Ханаан и о столкновениях с Израилем.
9
 Обе датировки (и ранняя и 

поздняя) имеют свои сильные и слабые стороны.
10 

Раннюю датировку просто воспринять с точки зрения сквозного чте

ния и подсчетов на основании даты из 3 книги Царств 6:1. Она также легче 

сочетается с прямой хронологией книги Судей (хотя датировка книги Су

дей трудно сочетается с любым из предлагаемых сценариев - об этом мы 

поговорим в главе «Судьи»). Что же касается археологических исследова

ний, место раскопок Иерехона содержит, по крайней мере, некоторые скуд

ные свидетельства того, что на этом месте когда-то существовал город, ко

торый был завоеван, однако, найти остатки укреплений, о которых расска

зывает Библия, так и не удалось. 

У ранней датировки, в том виде, в которой мы ее здесь описали, тем не 

менее, предостаточно слабых сторон, которые можно обнаружить, если 

рассматривать ее с точки зрения Библии, истории и археологии. 

Большую часть XV века фараоном Египта был Тутмос III (около 1479-

1425), который держал Ханаан в ежовых рукавицах, что следует не только 

из его заявлений о яко бы двадцати военных походах в Ханаан, среди кото

рых была мощная компания против Ханаанской коалиции в Мегиддо,
11

 но 

также и из археологических раскопок, проведенных в Ханаане, которые, 

судя по всему, подтверждают его заявления.
12

 Среди списка народов, кото

рых, по указанию Бога должны были изгнать израильтяне, ни разу не встре

чаются Египтяне (ср. Быт. 15:19-21; Исх. 3:8; 3:17; 23:23; 32:2; 34:11; Втор. 

7:1; 20:17; И.Нав. 3:10; и далее как события отдельных повествований, 

И.Нав. 9:1; 11:3; 12:8; 24:11; Суд. 3:5). Через сто лет, во время правления 

Аменофиса IV (также известного под именем Эхнатон; ок. 1352-1336 до 

н.э.), регион также контролировался египтянами, что следует из потока 

корреспонденции, известного как «письма из Амарны».
13

 Характер пере-

9
 См. James К. Hoffmeier ("The (Israel) Stella of Mernaptah," COS, 2:40-41.) no 

поводу перевода надписи на колонне. Хотя между учеными идут серьезные споры 
о том, как в точности следует понимать заявления и, в особенности, происхожде
ние и характер ссылки на «Израиль». См. напр., Gosta W. Ahlstrom (Who Were the 
Israelites? [Winona Lake, IN: Eisenbrauns 1986], pp. 37-43), Michael G. Hasel ("Israel' 
in the Merneptah Ste\e,"BASOR 296 [1994]: 45-61), и Ansor F. Rainey ("Israel in 
Merneptah's Inscription and Reliefs," /£751 [2001] 57-75). 

10 Обсуждаемая здесь дата происходит из возможной перестановки, позволяю
щей вычислить настоящую дату. Картина может совершенно измениться, если по
явятся открытия, которые приведут к повторному анализу и пересмотру. Часто за
бываемая аксиома археологии звучит так: «Недостаток свидетельств не означает 
их отсутствия». 

11
 James К. Hoffmeier, "The Annals of Thutmose III," COS, 2:7-13. 

12
 William G. Dever, "The Middle Bronze Age: The Zenith of the Urban Canaanite 

Era," BA 50 (1987): 174-177. 
13

 Подробнее о письмах см. у: William L. Moran, ed. and trans., The Amama Letters 
(Baltimore: The Johns Hopkins University, 1992). Хотя некоторые считают Апиру 
(Хабиру) из писем Амарны Евреями (Habiru/Hebrews), эта связь очень слабая. В 
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писки подразумевает, что египтяне контролировали эту область еще до 

начала царствования этого фараона. 

Упоминания книги Иисуса Навина о присутствии в этой области фи

листимлян - воинственного народа, который следовало низвергнуть 

(И.Нав . 13:2-3) - трудно связать с ранней датировкой. Преобладание со

бытий о переселении Людей Моря, частью которых были и филистимля

не, указывает на ХШ-ХН век до н.э.
14

 Кроме того, повествования о патри

архах ссылаются на присутствие в этой земле филистимлян (Бытие 2 0 -

21,26), но о них не говориться, как о некой могущественной силе. Возмож

но, они находились в Ханаане в качестве торговых представителей Греции. 

Археологи не нашли свидетельств миграции или бурного роста населе

ния в период ранней датировки, не было и свидетельств оттока населения 

из Египта. Хотя и найдены некоторые скудные свидетельства оккупации 

Иерехона, нет никаких подобных находок в районе Гая, хотя он был вто

рым городом, который разрушили израильтяне (И.Нав . 8) . 

Упоминание о труде израильтян на строительстве Рамзеса (Исх. 1:11) 

добавляет еще одну проблему к ранней датировке. Это место находилось 

под постоянной оккупацией со времен Гиксосов и до времени Рамзеса,
15

 и 

потому можно с одинаковой уверенностью утверждать, что ссылка на Рам-

зес в книге Исход - есть всего лишь дополнительное разъяснение подоб

ное той, что относится к Дану в повествовании книги Бытия 14, хотя Дан 

получил свое имя только после периода Судей (Суд. 18:29). 

Поздняя датировка отталкивается от упоминания о помощи израиль

тян в строительстве городов для запасов (Исх. 1:11). У поздней датировки 

есть достаточное число преимуществ, которые соответствуют Библии, ис

тории и археологии. 

С точки зрения Библии, эта гипотеза берет за основу дату из книги Ис

ход.
16

 К тому же ей соответствует заявление Иисуса Навина о присутствии 

филистимлян в этой области, которые считаются серьезной силой, с кото

рой предстоит бороться (И.Нав . 13:2-3). 

Исторически, поздняя датировка помещает Исход в контекст правле

ния Рамзеса II. Без сомнения, он был могущественный монарх; много раз в 

первой половине своего правления он ходил через Ханаан в северную Си

рию, сражаясь с хеттами. Конфликт хеттов и египтян завершился мирным 

договором.
17

 Обычно, быстрые передвижения войск через земли Ханаанс

кие происходили вдоль по прибрежным равнинам, а не по гористой мест-

Сосуд с высоким 
горлышком был 

сделан на острове 
Кипр и привезен в 

Палестину до 
начала завоевания 

(верхнее фото). 
После завоевания 
земли Израильтя

не вытеснили 
культуру хананеев. 

На фото внизу 
еврейский кувшин, 

с отличной 
формой горлышка 

(данные музея 
Шервина-
Миллера) 

лучшем случае можно считать евреев частью некой большей социальной группы, 
известной в древнем мире как Апиру. 

14
 Подходящие обзоры филистимлян см. у H.J. Katzenstein ("Philistines, History," 

ABD 5:326-328) и у Trade Dothan ("Philistines, Archaeology," ABD, 5:328-333). 
15

 Edward Frank Wente, "Rameses (Place)," ABD, 5:617-618. 
16

 Проблема 3 Царств 6:1 и его связь с отрывком о промежутке в 480 лет будет 
обсуждаться далее. 

17
 Albrecht Goetze, "Treaty between Hattusilis and Ramses II," ANET, ed. by J.B. 

Pritchard (Princeton: Princeton University, 1969), pp. 201-203; and John A. Wilson, 
"Treaty between the Hittites and Egypt," ANET, pp. 199-201. 
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ности, где начинали захват земли израильтяне. Однако, по этому сцена

рию, походы через Ханаан должны были происходить до и сразу после ухода 

Израиля из Египта, и до обоснования Израиля в земле. Таким образом, 

израильтяне не строили никаких препятствий перемещениям египтян в 

годы правления Рамзеса, поскольку сами все еще путешествовали в пус

тыне. 

Недавние повторные раскопки гробницы семьи Рамзеса II
18

 позволили 

сделать несколько интересных выводов. Некоторые свидетельства пока

зывают, что Египет был матрелинеальным обществом, в котором закон

ность монарших притязаний зависела от матери. Если это так, то вполне 

возможно, что гробница (KV 5), в которой могли поместиться останки не

скольких десятков людей, могла быть построена для захоронения несколь

ких детей, умерших в течении относительно короткого промежутка време

ни. В соответствии с последней карой, когда должны были умереть все пер

вородные египтян (ср. Исх. 11:5), возможно, мог умереть не только перво

родный сын самого Рамзеса, как отца, а первородные каждой его жены.
19 

На основании этого, подтверждение поздней датировки Исхода/Заво

евания земли можно найти во внезапном увеличении численности населе

ния в Ханаане,
20

 особенно в центральной части страны, в районе вокруг 

Галилейского моря, в долине реки Иордан, то есть в районах, в которых по 

описаниям Библии израильтяне имели больший успех в завоевании и за

селении земли. Более того, раскопки в Хазоре, на севере Израиля, указы

вают на быстрые разрушения, происходившие в этот период,
21

 что соот

ветствует описанному в Библии уничтожению этих мест от руки израиль

тян (И.Нав . 11:10-13). 

Но и датировка Исхода/Завоевания XIII веком не лишена своих про-

18
 Kent R. Weeks, The Lost Tomb (New York: William Morrow, 1998). 

19
 За это предположение, я в долгу перед своим коллегой, преподавателя 

кафедры истории в Хардинге Дженетом Фортнером (Janet Fortnerof the 
Department of History at 1 larding). 

20
 См. напр., Lawrence E. Stager ("Forging an Identity: The Emergence of Ancient 

Israel," in The Oxford-History of the Biblical World, ed. by M.D. Coogan [New York: Oxford 
University, 1998], pp. 97-100). Увеличение, отражающееся в археологических дан
ных, однако, не соответствует значительно большему числу, намекая на 2,5 милли
онов человек участвовавших в исходе/завоевании, описанных в Библии. Хотя раз
решить это расхождение довольно сложно, слово, обычно переводящееся как «ты
сячи» в еврейской Библии ((...) eleph), вполне допустимо переводить как «клан» 
или «племя» (ср. напр. Суд. 6:15; 1 Цар. 10:19). Если это так, то число людей, прини
мавших участие в исходе/завоевании? значительно уменьшается (обратите внима
ние на замечание во Второзаконии, где говориться о том, что Израиль был не таким 
уж многочисленным по сравнению с другими народами; 7:7; 17; 9:1; 11:23). В насто
ящее время, только в последние сорок лет население Ханаана перевалило за 2,5 
миллиона человек. Обсуждение этого вопроса см. у Philip J. Budd (Numbers, WBC 5 
[Waco, TX: Word Books, 1984], pp. 6-9) и David Merling ("Large Numbers at the Time 
of the Exodus," NEASB 44 [1999]: 15-27. 

21
 Amnon Ben-Tor and maria Teresa Rubiato, "Excavating Hazor, Part 2: Did the 

Israelites Destry the Canaanite City?" BAR 25 (1999): 22-39. 
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блем. Ни Иерехон, ни Гай не сохранили свидетельств захвата относящих

ся к тому времени.
22

 К тому же, в Египте не найдено никаких свидетельств 

ухода большой части населения. 

Для большинства ученых, наибольшую трудность вызывает заявление 

3 книги Царств 6:1 о том, что сооружение храма началось через 480 лет 

после ухода Израиля из Египта. Простые арифметические подсчеты при

водят нас к 1446 году до н.э., а не ко времени правления Рамзеса II. Защит

ники поздней датировки не забывают об этих цифрах, но стараются объяс

нить их символически или иносказательно. Числа в Библии не всегда сле

дует толковать буквально. Когда мы говорим о километровой очереди пе

ред магазином, мы не имеем в виду ее буквальную длину, но нас понимают. 

Хотя Библия говорит о двенадцати коленах Израилевых, мы понимаем, 

что на самом деле их было тринадцать.
23

 Таким же образом, Библия гово

рит о двенадцати апостолах, но в зависимости от определения слова «апо

стол», можно подсчитать, что их было, по крайней мере, четырнадцать, из 

которых тринадцать жили в одно и то же время.
24

 И если исходить из заме

чания о том, что событие случилось во времена Рамзеса (Исход 1:11), то, 

как следует тогда понимать число 480? 

Среди различных взглядов есть мнение о том, что число 480 - это ком

бинация умножения 12 и 40. Внимательное чтение книги Паралипоменон 

и сравнение его с книгой Исход покажет, что между Исходом и первым 

первосвященником в храме Соломона прошло двенадцать поколений (см. 

1 Пар. 6:3-10 и Исх. 6:16-25, то есть Финней был еще жив, когда начался 

Исход). Если с тех пор действительно прошло 12 поколений, то возможно, 

22
 Проблема Иерехона значительно сложнее, поскольку в этой области не суще

ствует подходящих мест, которые могли бы быть альтернативным местом Иерехо
на времен Иисуса Навина. Но результаты эрозии и риск проведения раскопок в 
этих местах, должны предостерегать от поспешных выводов (ср. выводы John Wilson 
and Vassilios Tzaferis, "Banias Dig Reveals King's Palace," BAR 24 [1998]: 54-61,85). С 
другой стороны, есть вполне разумные вопросы относительно Гая - большинство 
ученых связывают его с местом эль-Телль. Тем не менее, существует большой воп
рос относительно его географического положения, а также относительно характера 
находок, что заставляет искать возможные альтернативные места, где бы мог рас
полагаться Гай времен Иисуса Навина (John J. Bimson and David Livingson, "Redating 
the Exodus," BAR 13 [1987]: 40-53,66-68. 

23
 Колено Иосифа было продолжено двумя его сыновьями, Манассией и Ефре

мом (Быт. 48:3-6). Левий был изъят из обычного списка, возможно потому, что это
му колену не было выделено земельного надела, оно было рассеяно по всей терри
тории других израильских колен. 

24
 Хотя Иисус избрал двенадцать апостолов (Мф. 10:1-4), их число, кажется, 

имело образное значение, и в последствии апостолами были избраны Матфий и 
Павел. В Матфея 19:29 Иисус заметил, что двенадцать апостолов будут судить две
надцать колен Израилевых - фраза, скорее, образная, чем буквальная. Таким же 
образом, Иоанн замечает, что Фома был одним из двенадцати (20:24), но в момент 
этого разговора Иуда уже покончил с собой, а Матфий еще не был избран. То же 
самое верно и для слов Павла о том, что Иисус сначала явился Кифе, затем двенад
цати (1 Кор. 15:5), хотя Иуда был, очевидно, мертв в это время (ср. Мф. 27:3-5). 

154 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 



КНИГА ИИСУСА НАВИНА 155 

что число 40 указывает не на арифметическое значение, а является мета

форой поколения. Некоторые египетские источники указывают, что в те 

времена родителями становились в возрасте двадцати лет.
25

 Если считать, 

что очередное поколение появлялось на свет каждые 25 лет, то умножив 

25 на 12 поколений, получим 300 лет. Прибавив к 300 годам еще 4 года 

правления Соломона до начала строительства храма, получаем результат 

1266 год до н.э. - дата хорошо соответствующая времени правления Рам

зеса. В подтверждение этой даты известно, что многие строительные про

екты Рамзеса проводились в ранние годы его правления.
26 

ТЕОРИИ О ПОЯВЛЕНИИ ИЗРАИЛЬТЯН В ХАНААНЕ 
С наступлением эпохи научной критики и ее стремлением ставить под 

сомнение достоверность Библии, появлялись новые теории, объясняющие 

появление древних израильтян в Ханаане. Основную роль в обсуждении 

этого вопроса играли четыре теории. 

Теория кратковременного общеизраильского похода 
Это - традиционная теория, которая основана на тексте Библии. В ее 

основе лежит довольно прямой анализ библейского повествования о зах

вате земли с последующим в некоторой степени неустойчивым периодом 

заселения. Из числа современных ученых, придерживающиеся этого взгля

да, выделяются неподражаемые Уильям Ф. Олбрайт и Игаил Ядин. Олб

райт и Ядин работали еще на заре археологии или, точнее, в период взрос

ления археологии. Но из-за методологического несовершенства и заведо

мо отличающихся взглядов, многие ученые отвергают их выводы, ища 

альтернативные объяснения. 

Теория постепенного мирного проникновения 
Альбрехт Альт и его преемник, Мартин Нот, объясняя появление изра

ильтян в Ханаане, предложили и развили теорию постепенного мирного 

проникновения. По сути, эта теория утверждает, что никакого единовре

менного завоевания Ханаана не было, что израильтяне переселялись в этот 

регион постепенно и мирно, заселяясь на свободных землях между суще

ствовавшими ханаанскими городами. В конце концов, они смешались с 

коренным ханаанским населением и объединились под знаменем Яхвиз-

ма, что превратило их в единый народ. 

Главная слабость этого подхода в том, что он основан на романтике 

жизни пустынных бедуинских племен. Он плохо соответствует археоло

гическим данным и не в состоянии объяснить быстрый рост численности 

населения, о котором свидетельствуют археологические раскопки. 

25
 Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, vol. 3: The Late period (Berkeley: 

University of California, 1980), p. 168. 
26

 Edward Frank Wente, "Rameses II," ABD, 5:618-619. 
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Теория социальной крестьянской революции 
Альтернативная теория появилась после работ двух ученых: Джорджа 

Менденхолла и Норманна Готвальда. Хотя оба ученых считают, что их ра

боты имеют малого общего, большинство признает, что между ними суще

ствует значительно больше сходств, чем различий. Как видно из названия 

этой теории, ее исходная точка в том, что израильтяне изначально были 

коренными жителями Ханаана, которые в последствии освободились от 

своих хозяев и, объединившись в борьбе против них, в конечном счете, 

выделились в отдельную культуру, используя Яхвизм как объединяющее 

знамя сопротивления и равенства. 

Эта теория в некоторой степени поддерживается письмами из Амарны, 

в которых речь идет о явно бесправном населении, которое удалилось из 

крупных ханаанских городов и поселилось в сельской местности. Текст 

называет этих людей Гапиру. Письма далее показывают, что египтяне тре

бовали от ханаанских феодалов уплаты налогов, возможно, угнетая корен

ное население. 

Эта теория имеет значительно больше подтверждений в археологии и 

древней литературе, чем теория постепенного мирного проникновения. 

Однако, теория никак не объясняет другие реально существовавшие рав

ные поселения вне израильского лагеря,
27

 которые не были по своей сути 

Яхвистскими. К тому же, обращение за подтверждением теории к письмам 

из Амарны отрицает и раннюю и позднюю датировки. 

С помощью обеих теорий сложно объяснить, как и почему вообще по

явился Яхвизм. Кроме того, они плохо объясняют, откуда пришла идея 

самого Бога Яхве. 

Символическая теория 
Символическую теорию, вероятно, можно считать самой распростра

ненной на сегодня среди неконсервативных ученых. Ее главным создате

лем был израильский археолог Израиэль Финкелыптейн. По его мнению, 

израильтяне, на самом деле, были жителями Ханаана, которые по непо

нятным причинам, покинули на время свою землю, став пастухами, а за

тем вернулись обратно после долгого странствования в пустыне с новой 

религией - Яхвизмом. Причины столь стремительного ухода непонятны, 

но их можно объяснить природными катаклизмами, болезнью и/или мо

ром, голодом или войной. Их уход не обязательно сопровождался разры

вом всех семейных связей, и некоторые из них продолжали жить в горо

дах, поддерживая связи со странствующей родней. Наконец, пастухи вер

нулись и осели на прежних территориях с обретенной новой верой. 

Интересно заметить, что Финелынтейн при разработке своей теории, 

опирался в основном на арехологические раскопки центральных районов 

страны, где вообще существовало мало свидетельств конфликтов и куль

турных изменений. Такую неразрывность можно объяснить и по-другому 

(см. ниже) . 

Stager, "Forging," p. 104. 
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Слабостью последних трех теорий остается вопрос о том, насколько 

второстепенным должно считаться все повествование об Исходе и его па

радигма Божьего спасения, постоянно повторяющаяся на страницах Вет

хого Завета. Другими словами: если не было Исхода, почему его образ ос

тается преобладающим? 

Эклектическая теория 
Вероятно, наиболее оправданным будет подход, основанный на соеди

нении в разной степени всех перечисленных теорий. Основываясь на це

лостности повествования об Иисусе Навине, делается вывод о том, что зах

ват был осуществлен группой людей, вторгшихся в Ханаан извне. Следует 

признать, что существуют некоторые сложности при отслеживании дви

жения этой группы от самого Египта,
28

 но известно, что у Египтян была 

склонность не представлять себя в письменных документах в негативном 

свете.
29

 К тому же, если число израильтян, ушедших из Египта, было зна

чительно меньше, по сравнению с традиционными взглядами (см. выше 

ссылка 20), то, возможно, с точки зрения египтян, уход евреев не казался 

бы столь значительным оттоком населения, как принято считать сегодня.
30 

Определение пути израильтян через пустыню оказалось трудной зада

чей, ибо для этого потребовалось бы отследить перемещения 2,5 милли

онов человек, путешествовавших в течение 40 лет. Конечно же, после это

го можно было бы найти останки людей, артефакты и прочие свидетель

ства. Предполагается, что свидетельств должно было остаться немалое 

количество, а характер перемещений и устроение лагеря мало отличались 

от современных. Однако, Девер замечает, что отследить присутствие беду

инов, по крайней мере, сложно.
31

 Более того, почему мы решили, что в пу

стыне можно будет найти такое количество керамики? Керамика - слиш

ком хрупкий материал для столь дальнего путешествия. Удобнее было бы 

пользоваться изделиями из металлов, дерева и кожи, то есть из материа

лов, легко поддающихся переработке или уничтожению. Библия также за

мечает на некоторое сверхъестественное вмешательство, в результате ко

торого, как написано во Второзаконии ни одежда, ни обувь не изнашива

лись (8:4; 29:5). Если такое чудо было возможно, то почему бы не предпо

ложить, что оно распространялось и на другие предметы, которыми пользо

вал ись израильтяне? 

28
 Однако, см. James К. Hoffmeier, Israel in Egypt: The Evidence for the Authenticity 

of the Exodus Tradition (New York: Oxford University, 1997). 
29

 Wente, "Rameses II," p. 619. 
30

 Слова фараона в Исходе 1:9 о том, что израильтян больше числом и что они 
могущественнее, чем египтяне, можно понять как преувеличение, чтобы оправдать 
дальнейшие притеснения. С другой стороны, он мог воспринимать израильтян, как 
одну из групп ханаанского мира, и подразумевать их союз с возможной угрозой со 
стороны Ханаана. Здесь уместнее вспомнить его страх о том, что Израиль может 
составить союз с потенциальными противниками Египта (ср. Исх. 1:10). 

31
 William G. Dever, Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? 

(Grand Rapids: Eerdmans, 2003) p. 73. 
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Расселение израильтян в основном начиналось с центральных районов 

страны, где, интересно отметить, не происходило никаких серьезных воен

ных столкновений. Библия рассказывает о двух крупных военных компа

ниях: одну - на юге (И.Нав . 6-10) и вторую - на севере, севернее равнины 

Изреель (И.Нав . 11). Но книга Иисуса Навина не упоминает о военных 

действиях в центральной части страны, особенно к северу от Гаваона и к 

югу от долины Изреель. Более того, текст утверждает, что Израиль про

шел в этом месте без каких-либо препятствий (ср. И.Нав. 8 и поход Израи

ля от Иерехона к горе Гевал и обратно к Иерехону, и затем рассказ из книги 

Иисуса Навина 11, о том, как Израиль прошел через Ханаан от Иерехона 

на север, не встретив никакого сопротивления). 

Частые ссылки на Шехем и связь патриархов с этим местом дают воз

можность предположить, что жители центральной части страны были род

ственниками израильтян, а, следовательно, могли не бояться истребления.
32 

Принято считать, что после прихода в Египет, сыновья Иакова оставались 

там, и что никто из них не вернулся в Ханаан после окончания голода. Го

лод продолжался не более пяти лет, после того, как Иаков и его семья пе

реселились в Египет (Быт. 45:5-6). Почему же мы решили, что никто из 

братьев так и не вернулся в Ханаан? Библия не подтверждает и не опро

вергает это мнение. Правда то, что некоторые потомки каждого из патри

архов покинули Египет во время Исхода (ср. Числа 2), но некоторые из 

них могли вернуться в Ханаан и позднее принять пришедших под руко

водством Иисуса Навина родственников. 

Если такой расклад кажется возможным, то до известной степени точ

ка зрения Финеклыптейна имеет под собой основание:
33

 сыновья Иакова, 

покинув Ханаан из-за голода (Бытие 41-50) , вернулись обратно в землю 

после нескольких столетий к своим родственникам. Эта гипотеза объясня

ет, почему в центральной части страны не было значительных военных 

действий и почему Израилю так легко было проходить эти земли. Это так

же частично объясняет неразрывность материальной культуры, благодаря 

которой Израиль, пришедший из пустыни, не зная технологии изготовле

ния керамических изделий, быстро обучился и технологии и дизайну у сво

их родственников уже обитавших в этой земле. 

Также в некоторых областях были заключены мирные договоры, по типу 

договора, который был заключен с жителями Гаваона (И.Нав . 9). К тому 

же книга Иисуса Навина и книга Судей указывают на смешение с мест

ным населением, которое обычно проходило довольно мирно, но иногда 

перемежалось стычками и возмущениями, свидетельства которых обнару

живаются в разрушенных слоях некоторых городов. 

Важнейшим для учета следует считать тот факт, что Библия рассказы

вает только о четырех городах, которые были физически разрушены в пе

риод завоеваний: Иерехон (И.Нав . 6), Гай (И.Нав . 8), Асор (И.Нав . 11:11-

32
 См. похожий аргумент у Девера, там же, pp. 61-62. 

33
 Финкилынтейн, скорее всего, не согласился бы с таким планом; я всего лишь 

ввел некоторые положения его теории в библейское повествование. 
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13) и Иерусалим (Суд. 1:8). Девер и другие, ратующие за то, что все горо

да, указанные в списке И.Нав. 13 были разрушены до основания, привно

сят в текст больше, чем нужно. Бог намеревался не физически уничтожить 

эти города, а позволить израильтянам поселиться в них после истребления 

коренного населения. Он открыто говорит об этом в книге Исход 23:29-30 

и книге Второзакония 6:10-12, когда заявляет, что не вытеснит всех хана-

неев сразу и что Израиль присвоит и получит во владение дома, поля и 

колодцы, над которыми не трудился. Во исполнение этих слов, сражения, 

описанные в книге Иисуса Навина, обычно происходили на открытой мес

тности, далеко от городов, что позволяло достичь больших потерь среди 

населения, оставляя города нетронутыми.
34 

34
 См. Abraham Malamat, "Israelite Conduct of War in the Conquest of Canaan 

according to the Biblical Tradition," in Symposia: Celebrating the Seventy Firth Anniversary 
of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1900-1975), ed. by EM. 
Cross (Cambridge, MA: American Schools of Oriental Research, 1979), pp. 46-53. 



КНИГА СУДЕЙ 
Дейл Мейнор 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

На фоне оптимистичной и героической книги об успешных военных 

операциях Иисуса Навина, книга Судей смотрится мрачновато. Столь силь

ное различие породило немало дискуссий и споров о происхождении и вза

имосвязи этих книг.
1 

Начнем с того, что книга Судей - седьмая по счету книга в иудейской 

Библии и вторая в списке так называемых «древних пророков» или «исто

рических книг», как их называют христиане. Еврейское название книги 

•"'QDitf? (шофетим) переводится Септуагинтой как кргтол (критай). И с 

еврейского и с греческого перевод один и тот же - «Судьи». «Судили» на

род те, кто брал на себя ответственность и руководящую роль в самые кри

зисные моменты истории. Соответственно и период, о котором идет речь в 

этой книге, - был переходом от стабильного руководства основателей на

ции Моисея и Иисуса Навина к возникновению монархии. Период хаоса, 

характерный для книги Судей, можно сравнить с подобными переходны

ми периодами в истории Египта и Месопотамии.
2 

Напомним, что судья, в современном понимании слова, отличается от 

понятия, которое использует книга. Ясно, что судьи тех времен не занима

лись решением спорных вопросов и вынесением приговоров. Пожалуй, 

единственным судьей, который в какой-то степени занимался собственно 

судебной практикой, была Девора (4:4-5). Довольно интересно, что ни один 

судья в книге не назван существительным «судья» (0DU7, шофет), кроме 

Яхве, которого Иеффай называет Судьей (ИЗФП, хашшофет; 11:27). В то 

же время, ко всем судьям книги применяется глагольная форма этого сло

ва, то есть все они «судили народ Израильский». 

Некоторые называли судий популярными, харизматическими лидера

ми, однако такое определение не соответствует действительности. Далеко 

1
 Обсуждение этой темы можно найти в главе «Иисус Навин», а также далее в 

этой главе. 
2
 Kenneth A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament (Grad Rapids: Eerdmans, 

2003), pp. 203-204. 
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не все судьи были привлекательными личностями, способными притяги

вать людей. Самсон, например, был в высшей степени нелюдим и, возмож

но, настолько невоспитан и груб, что на свой свадебный пир ему пришлось 

буквально нанимать гостей за определенную плату (14:10-11). 

Но если под харизматическим лидером понимать человека, наделенно

го силой Божьей для выполнения определенной задачи, то судий можно 

называть таковыми.
3
 Греческое слово ^ctpicrp.a (харизма) означает дар, а 

ведь именно благодаря дару Божьему, эти люди сыграли свои роли. Божье 

призвание к руководству описано по-разному: иногда это - целый рассказ 

(как в случае с Гедеоном и Самсоном), иногда используется фраза о соше

ствии «духа Божьего» (ГПП"; Т[Ч1,руах адонай) (см. Гофониил [3:10]; Гедеон 

[6:34]; Иеффай [11:29]; Самсон [13:25; 14:6; 14:19; 15:14]).
4
 В других слу

чаях участие Господа отмечено короткой вводной фразой «Господь воздвиг» 

(Аод, [3:15]), которая относится ко всем героям книги, которые «судили» 

народ Израилев. 

Судебная система выглядела примерно так. Собственно «судьи» полу

чали власть судить прямо от Бога, и власть эта, в отличие от монархичес

кой системы, была личной, то есть не могла быть передана по наследству. 

Кроме судей Бог основал еще одну ветвь судейской системы, которая мог

ла переходить от отца к сыну: так первосвященники могли судить с помо

щью Урима и Тумима (Исх. 28:30; Чис. 27:21; 1 Цар. 28:6; Езд. 2:63; Неем. 

7:65). Систему дополняли левиты, которые также несли судебные обязан

ности среди Израиля (Втор. 21:5; 33:8-10). Таким образом, для поддержа

ния справедливости, вместе с судьями судебные обязанности были возло

жены также на священников и левитов (см. Втор. 17:9; 19:17). 

Довольно загадочными остаются личности некоторых судей, о военной 

активности которых не говорится ни слова (напр., Фола, Иаир, Есевон, 

Елон, Авдон). Возможно, что они, обладая глубоким умом или высокими 

моральными качествами, проявляли свои способности при решении мест

ных споров, применяя закон Моисея к сложившимся обстоятельствам.
5 

Наверное, наилучшее определение, сочетающее все стороны личностей и 

их поведения, описанные в книге, происходит от соответствующего глаго

ла и означает «применять власть, управлять, править».
6
 Такое определе

ние хорошо соотносится с тем, что существительным «судья» (шофет) не 

назван ни один персонаж книги, кроме Самого Господа (11:27), в то время, 

как глагол употребляется по отношению к людям - Гофониил (3:10), Де-

вора (4:4), Фола (10:2), Иаир (10:3), Иеффай (12:7), Есевон (12:8,9), Елон 

3
 См. дальнейшие замечания в разделе «Связь с Новым Заветом». 

4
 Не следует приравнивать «дух Господа», сходящий на человека с крещением 

Святым Духом, о котором рассказывается в книге Деяния Апостолов (1:5; 2:1-4). 
Дело в том, что «дух Господа» сходил на Самсона несколько раз, а это значит, что 
данное явление был не постоянным, а эпизодическим. 

5
 Arthur Е. Cundall and Leon Morris, Judges and Ruth: An Introduction and 

Commentary, TOTC 7 (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1968), p. 16. 
6
 Martin S. Rozenberg, "The Sofetim in the Bible", Erlsr, Nelson Glueck Memorial, 

vol. 12 (1975): 86*. 
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(12:11), Авдон (12:13,14) и Самсон (15:20; 16:31), хотя этот глагол и не под

разумевает одобрения ошибок, совершенных ими. 

Книга Судей — 
это, скорее, 

взгляд назад из 
времени устано
вившейся монар
хии, чем призыв 
к необходимости 

избрания царя 

ТЕКСТ И АВТОР 
Ранняя иудейская традиция приписывает составление книги Самуилу.

7 

Но для того, чтобы точно ответить на вопрос авторства у нас не достаточно 

свидетельств. Вполне возможно, что автором был и Самуил. Однако, ха

рактер книги, скорее, подходит перу царя (ср. 21:25), в то время как Саму

ил был противником монархии, и считал, что единственным царем над 

Израилем должен быть Яхве (ср. 1 Цар. 8:6-18; 12:1-18), несмотря на то, 

что именно Самуил помазал на царство сначала Саула (1 Цар. 10), а затем 

и Давида (1 Цар. 16). Независимо от личности автора, определенно извес

тно, что он пользовался письменными источниками, информацию из кото

рых он затем помещал в богословские рамки, чтобы подчеркнуть недоволь

ство Яхве неверностью Израиля и Его попытки вернуть Свой народ Себе 

(дальнейшим обсуждением источников книги мы займемся позже). 

Время свершения событий, описанных в книге Судей, зависит от дати

ровки Исхода/Завоевания, о чем мы уже говорили при обсуждении книги 

Иисуса Навина (см. предыдущую главу). Если придерживаться ранней 

датировки Исхода/Завоевания, то, следовательно, книга Судей описыва

ет время между 1400 и 1050 гг. до н.э. Если же придерживаться поздней 

датировки Исхода/Завоевания, то время смещается к 1220-1050 гг. до н.э. 

В любой датировке повествование завершается рассказом о рождении 

Самуила, чья деятельность приводит к возникновению монархии. Следу

ет признать, что небольшой промежуток времени при более поздней дати

ровке приводит к некоторым трудностям, о которых мы поговорим в раз

деле «Специальные вопросы» (см. далее). 

Кажется, что сама книга была составлена вскоре после описанных со

бытий, на заре монархии. Это заключение во многом следует из повторяю

щейся фразы: «в те дни не было царя у Израиля...» (17:6; 18:1; 19:1; 21:25). 

Такая структура больше похожа на оправдание, объяснение причин, по 

которым Израилю нужен был царь. Это, скорее, взгляд назад из времени 

установившейся монархии, чем призыв к необходимости избрания царя. 

Еще один факт, который доказывает, что книга была составлена в ран

ние годы монархии, заключается в том, что, по книге Судей Иерусалим 

был все еще под контролем Исвуссев (19:10-12). Повествование составле

но так, как будто бы город все еще находится под Иевусеями. Давид же 

захватил город только через семь лет после начала своего правления (2 

Цар. 5:5-10). 

Рассказ о том, что сыновья Ионафана были священниками у Дана вплоть 

до переселения (Суд. 18:30), усложняет поиск точного времени составле

ния книги. Часто считается, что переселение (пленение), о котором идет 

речь, произошло при Феглаффелласаре III в 732 году до н.э., о чем обзорно 

сказано в 4 книге Царств 15:29. 

7
 Baba Bathra 14b, 15а. 
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Однако, эта фраза, скорее, относится не к ассирийскому пленению, а к 

захвату ковчега филистимлянами во времена первосвященства Илия (1 

Цар. 4-5) как ответ на неверность Израиля. Позднее псалмопевец вспоми

нал захват ковчега, как время, когда Яхве позволил разорить свою скинию 

и «отдал в плен крепость свою» (Пс. 79:60-61).
8
 Лишение Израиля Божь

ей защиты могло ускорить захват территории страны северными народа

ми и вынудить Саула позднее начать военный поход против царей Совы 

(ср. 1 Цар. 14:47).
9
 Такое толкование хорошо соответствует словам из кни

ги Судей 18:31 о том, что они служили идолам, в то время как «дом Божий 

находился с Силоме». В данном понимании, разрушение Силома произош

ло ок. 1050 года до н.э.,
10

 откуда следует, что текст книги был составлен 

сразу после возникновения монархии. 

СТРУКТУРА 

Книга Судей открывается мыслью о нежелании Израиля следовать на

ставлениям Господа. Затем автор выводит на сцену несколько персонажей, 

чтобы показать следствие неверности Израиля и Божье присутствие через 

избавление Израиля от врагов. Далее оп перечисляет характерные собы

тия, с помощью которых демонстрирует еще большую развращенность и 

хаос Израиля, который, по словам автора, был следствием того, что у наро

да не было царя (Суд. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25). 

Вот возможный план этой книги: 

I. Предыстория появления судей - 1:1-3:6 

A. Иуда и Симеон завоевывают землю - 1:1-21 

B. Израиль не изгоняет местных жителей - 1:22-36 

C. Израиль нарушает завет - 2:1-5 

D. Смерть и погребение Иисуса Навина - 2:6-10 

E. Отступничество Израиля - 2:11-15 

Е Судьи спасают Израиль; но он вновь отступает от веры - 2:16-23 

G. Ханаанские народы искушают Израиль - 3:1-6 

П. Судьи спасают Израиль от притеснения - 3:7-16:31 

A. Гофониил спасает Израиль - 3:7-11 

B. Аод спасает Израиль - 3:12-20 

1. Моавитяне притесняют Израиль за грехи - 3:12-14 

2. Аод уничтожает Еглона - 3:15-25 

3. Израиль побеждает моавитян - 3:26-30 

C. Самегар спасает Израиль - 3:31 

D. Девора и Варак спасают Израиль - 4:1-5:31 

8
 В некоторых английских переводах в текст псалма вставлена фраза: «ковчег 

крепости». 
9
 Более полное обсуждение восстановления этого исторического эпизода см. у 

C.F. Keil and F. Delitzch, Commentary on the Old Testament in Ten Volumes, vol. 2: Joshua, 
Judges, Ruth, I & II Samuel (repr., Grand Rapids: Eerdmans, n.d.), pp. 440-442. 

10
 Israel Finkelstein, ed., Shiloh: The Archaeology of a Biblical Site, Monograph Series 

of the Institute of Archaeology 10 (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1993) p. 9. 
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1. Хананеи притесняют Израиль -4 :1-3 

2. Дсвора призывает Варака - 4:4-10 

3. Израиль разбивает хананеев - 4:11-16 

4. Иаиль убивает Сисару - 4:17-22 

5. Девора празднует победу - 5:1-31 

E. Гедеон спасает Израиль - 6:1-8:35 

1. Мадианитяне притесняют Израиль - 6:1-6 

2. Пророк говорит к Израилю - 6:7-10 

3. Господь призывает Гедеона - 6:11-24 

4. Гедеон разрушает алтарь Ваала - 6:25-35 

5. Гедеон испытывает Бога - 6:36-40 

6. Израиль побеждает мадианитян - 7:1-8:21 

7. Гедеон отказывается от престола - 8:22-23 

8. Гедеон делает золотой ефод - 8:24-28 

9. Гедеон умирает - 8:29-32 

10. Израиль отступает от Бога 

F. Авимелех правит Сихемом - 9:1-57 

1. Авимелех убивает братьев и становится царем - 9:1 -6 

2. Иофам рассказывает притчу о терновнике - 9:7-15 

3. Иофам объясняет притчу - 9:16-21 

4. Сихем изгоняет Авимелеха - 9:22-25 

5. Гаал призывает народ к борьбе против Авимелеха - 9:26-29 

6. Авимелех слышит о готовящемся перевороте - 9:30-33 

7. Авимелех подавляет попытку переворота - 9:34-41 

8. Авимелех разрушает Сихем - 9:42-45 

9. Авимелех сжигает башню с людьми - 9:46-49 

10. Женщина смертельно ранит Авимелеха - 9:50-57 

G. Фола спасает Израиль - 10:1-2 

H. Иаир Спасает Израиль - 10:3-5 

I. Иеффай спасает Израиль - 10:6-12:7 

1. Аммонитяне притесняют Израиль - 10:6-9 

2. Израиль обращается к Господу за спасением - 10:10-18 

3. Израиль просит Иеффая о спасении - 11:1-11 

4. Аммонитяне требуют вернуть им восточные земли - 11:12-28 

5. Иеффай обещает принести жертву в случае победы - 11:29-31 

6. Иеффай уничтожает аммонитян - 11:32-33 

7. Иеффай исполняет обещание - 11:34-40 

8. Ефремляне ссорятся с Иеффаем - 12:1-7 

J. Есевон судит Израиль - 12:8-10 

К. Елон судит Израиль - 12:11-12 

L. Авдон судит Израиль - 12:13-15 

М. Самсон спасает Израиль - 13:1-16:31 

1. Филистимляне притесняют Израиль - 13:1 

2. Ангел предрекает рождение Самсона - 13:2-20 

3. Рождение Самсона - 13:21-25 

4. Самсон берет замуж филистимлянку - 14:1-20 
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5. Филистимляне убивают жену и тестя Самсона - 15:1-8 

6. Филистимляне пленяют Самсона - 15:9-20 

7. Филистимляне устраивают засаду Самсону - 16:1-3 

8. Далида обманывает Самсона - 16:4-22 

9. Самсон погибает, мстя филистимлянам - 16:23-31 

III. Приложения - 17:1-21:24 

A. Сыны Дановы противостоят Михс - 17:1-18:31 

1. Миха делает истуканов - 17:1-6 

2. Миха нанимает левита в священники - 17:7-13 

3. Сыны Дановы осматривают Лаис - 18:1-13 

4. Сыны Дановы забирают идолов и священника - 18:14-20 

5. Миха не может возвратить своих идолов - 18:21-26 

6. Сыны Дановы сжигают Лаис и строят его заново - 18:27-31 

B. Левит и наложница провоцируют войну с Вениамином - 19 : 1 -

21:24 

1. Левит возвращает себе свою наложницу - 19:1-9 

2. Левит проводит ночь в Гиве - 19:10-15 

3. Ефремлянин проявляет гостеприимство - 19:16-21 

4. Жители Гивы насилуют наложницу, она умирает - 19:22-26 

5. Левит гневается на убийц наложницы - 19:27-30 

6. Израиль наказывает Вениамина - 20:1-48 

7. Израиль спасает Вениамина от исчезновения -21:1-24 

IV. Заключение и обзор - 21:25 

ЖАНР 
По сравнению с другими книгами Ветхого Завета, текст книги Судей 

довольно хорошо сохранился. Однако, вопросы жанра обычно сосредото

чены вокруг традиционных споров критики источников. Выводы, относи

тельно этих вопросов сильно связаны с предрассудками современных уче

ных. Ранняя критическая школа пыталась связывать книгу с надуманны

ми первоисточниками, сначала с J и Е, а потом с так называемым источни

ком JE , что позднее было объединено с Девтерономическими редакциями. 

Неплохое обсуждение основных доказательств этих идей можно найти в 

комментарии Дж.Ф. Мура.
11

 В каком-то смысле разоблачительно звучат в 

его труде частые ссылки на гипотетический характер идей критики источ

ников. 

Такого рода неповоротливые попытки проведения анализа критики ис

точников библейского текста в значительной мере угасли, возможно, из-за 

отсутствия основательных контрольных точек, с помощью которых мож

но было бы разбить текст на отдельные отрывки, как это представлялось 

многим ученым. Большинство современных ученых признают, что библей

ские авторы часто пользовались дополнительными источниками при со

ставлении книг. Ветхий Завет ссылается на архивные записи либо как на 

11
 George F. Moore, A Critical and Exegetical Commentary on Judges (Edinburgh: T. 

& T. Clark, 1895), pp. xv-xxxvii. 
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Современная 
тенденция 

заключается в 
том, чтобы 

смотреть на 
исторические 
книги Библии, 
включая книгу 

Судей, именно как 

на историю 
со своей линией 
аргументации и 

своими задачами. 

источники, из которых были получены данные, чтобы подтвердить досто

верность повествования, либо для того, чтобы призвать читателей само

стоятельно исследовать описанное событие. Возьмите, к примеру, ссылки 

на «книгу дел Соломоновых» (3 Цар. 11:41); на «летопись царей израиль

ских» (3 Цар. 14:19; 15:31; 16:5,14,20,27; 22:39; 4 Цар. 1:18; 10:34; 13:8,12 

14:15,28; 15:11,15,21,26,31); на «летопись царей иудейских» (3 Цар. 14:29 

15:7,23; 22:46; 4 Цар. 8:23; 12:20; 14:18; 15:6,36; 16:19; 20:20; 21:17,25;23:28 

24:5); на записи Самуила, Нафана и Гада (1 Пар. 29:29); и на книгу Правед

ного (И.Нав . 10:13; 2 Цар. 2:18). Новый Завет также намекает на использо

вание дополнительных источников, когда, например, Лука начинает свой 

рассказ с указания на письменные работы, которыми он пользовался (ср. 

Лк. 1:1-4). Существование подобных источников не означает, что библейс

кие книги - плод человеческой мудрости. Бог мог управлять трудом авто

ров книг, направляя их к определенным источникам информации. 

Современная тенденция заключается в том, чтобы смотреть на истори

ческие книги Библии, включая книгу Судей, именно как на историю - ко

нечно, по своей структуре и академическим стандартам, отличающуюся от 

современной истории, но все же историю, со своей линией аргументации и 

своими задачами.
12

 В основе книги лежит рассказ о разных судьях, предва

ряющийся введением, в котором очерчивается проблема. Дополнение, 

включающее главы 17-21 представляет примеры упадка общества, кото

рые характеризуют анархию того периода и убеждают в необходимости 

применения различного рода дисциплинарных мер (в виде притеснений 

со стороны местного населения) и в появлении судей. 

Тема книги сформулирована в последнем стихе: «В те дни не было царя 

у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (21:25). То 

был период политической и социальной анархии, когда над Израилем не 

было не только земного царя, но даже Сам Господь не воспринимался из

раильтянами как верховный руководитель (ср. 1 Цар. 8:7; 12:12). 

После короткого рассказа-введения о все менее успешных попытках 

различных колен завоевать земельные наделы (1:1-2:10) тема историчес

кого цикла Израиля - отступничество, притеснение, покаяние и освобож

дение (2:11-3:6) - подготавливает основание для рассказов об отдельных 

эпизодах из жизни судей (3:7-16:31) и рассказах о беспорядках в жизни 

общества (17:1-21:25). Книга завершается признанием в том, что Израиль 

так и не сделал надлежащих выводов из тех бедствий, которые произошли 

с ним от неверия. 

Похоже, что автор подает книгу как апологию, чтобы узаконить введе

ние монархии,
13

 подразумевая, что именно отсутствие царя стало причи-

12
 Хорошее обсуждение историографического взгляда на работы библейских 

авторов можно найти у Baruch Halpern, The First Historians: The Hebrew Bible and 
History (San Francisco: Harper & Row, 1988). 

13
 Arthur E. Cundall, "Judges - An Apology for the Monarchy?" ExpTim 81 (1970): 

178-181. R.H. O'Connel (The Rhetoric of the Book of Judges, VTSupp 63 (Leiden: Brill, 
1996). О'Коннел уверен, что книга Судей является обоснованием законности прав
ления Давида по сравнению с правлением Саула. 
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ной развращения Израиля (Суд. 17:6; 18:1; 19; 1; 21:25). Повествование 

плавно переходит к 1 книге Царств, сюжет которой начинается с описания 

периода Судей, и последнего судьи Израиля перед введением монархии -

Самуила (1 Цар. 7:15-17). 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Богословие книги Судей подчеркивает неспособность Израиля испол

нить со своей стороны завет с Яхве. Яхве многократно провозглашал через 

Моисея, что, войдя в землю, Израиль должен будет очистить ее от корен

ных жителей и уничтожить места их поклонения (ср. напр., Исх. 20:20-32; 

Втор. 7:1-6; 12:1-32). Такие же наставления были даны Иисусом Навиным 

(И.Нав . 23), но с его смертью, у израильтян пропал стимул к выполнению 

Божьих указаний. Теперь коренному населению Ханаана было позволено 

остаться в земле. Как и предсказывал Бог, Израиль совратился вслед мес

тным божествам и стал поклоняться им (Суд. 2) а, следовательно, отсту

пился от веры в Яхве и навлек на себя некоторые наказания, о которых 

предупреждал Бог (Лев. 26; Втор. 28; И.Нав. 23). Наказания были необхо

димы, чтобы вернуть народ Израиля в чувство, чтобы Израиль вновь стал 

поклоняться и служить Яхве. Но покаяние Израиля было обычно крат

ковременным, и после него они довольно быстро отступали от веры. 

Цикл наказания соответствует тезису Девтерономистской истории, ко

торая, довольно систематически, прослеживается в книге Второзаконие. 

Некоторые выводы Девтерономисткого богословия не отражаются явно в 

книге Судей, но в событиях книги можно увидеть богословское исполне

ние этих выводов. Книга рисует слабость Израиля, ведущую его к идее зем

ного монарха - военного лидера (ср. 1 Цар. 8:19-21; 12:12), но, вместе с 

ним, ко всем остальным проблемам монархии (ср. Втор. 17:14-20; 1 Цар. 

8:10-18). Книга Второзакония и книга Судей связывают напрямую эту сла

бость с нежеланием Израиля всецело посвятить себя Яхве, позволяя хана

анским божествам и людям увлечь их в отступничество (Втор. 30:15-20; 

31:1-29; Суд. 2). 

Смешение поклонения Яхве с поклонением Ваалу и Астарте - тема, 

которая пронизывает всю Девтерономистскую историю (напр., Второза

коние, книга Иисуса Навина, книга Судей, 1-4 книги Царств). Мартин Нот 

предположил, что книга Второзакония не могла бы так легко и точно гово

рить о том, что случилось в истории Израиля и Иудеи, если бы была напи

сана до начала событий;
14

 Интересно, что реформы Иосии, описанные в 4 

книге Царств 22-23 почти похожи на список усилий, требующихся для того, 

чтобы привести Израиль в соответствие с материалом, изложенным во Вто

розаконии, а потому многие ученые считают, что Второзаконие было со

здано в середине-конце седьмого века до н.э.
15

 Эта точка зрения делает важ

ное допущение, отвергая саму возможность существования пророчеств-

предсказаний и богодухновенности, как ее понимают верующие ученые 

14
 Martin Not, The Deuteronomistic History, 2nd ed. (Sheffield: JSOT, 1991). 

15
 См. обсуждение Второзакония в этой главе. 
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консервативного крыла. Из-за разницы в первоначальных допущениях, 

многие консервативные ученые, без рассмотрения, отвергли идею Девте-

рономистской истории, просто из-за несогласия с поздней датой создания 

книги. 

Однако, это принципиальное отрицание, кажется, немного преждевре

менным. При внимательном чтении, предупреждения Второзакония
16

 дей

ствительно можно проследить во всех исторических книгах (кроме книги 

Руфь) , но это далеко не доказывает поздней даты написания книги. На

против, верующий должен понять, что в книге Второзакония Моисей пре

дупреждает Израиль о возможных последствиях отступления от Бога, а, 

начиная с книги книгса Навина и до 4 книги Царств, повествуют о том, как 

это предупреждение постепенно исполнялось. Вместо того чтобы вгляды

ваться назад, Второзаконие предсказывает будущее, очерчивая главную 

тему для чтения исторических книг. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

В Новом Завете можно найти несколько прямых ссылок на книгу Су

дей. Проповедь Павла в Антиохии Писидийской просто признает, что меж

ду периодом завоеваний и появлением Самуила в Израиле были судьи 

(Деян. 13:20). Для некоторых благовещение ангела Марии (Лук. 1:31) сход

но с явлением ангела матери Самсона (Суд. 13:3), а ангельское благосло

вение Марии (Лук. 1:42) имеет общие черты с тем, как Девора благослов

ляет Иаиль (Суд. 5:24).
17

 Но утверждать, что эти отрывки непосредствен

но связаны с повествованием книги Судей, кажется, несколько натянутым. 

Не стоит забывать, что для связи различных идей существуют определен

ные ограничения, а одинаковые фразы иногда используются для передачи 

разных сообщений. 

Наиболее явно связь между книгой Судей и Новым Заветом прослежи

вается в отрывке, который обычно называется списком «героев веры» (см. 

Евр. 11:32).
18

 Автор Послания просто перечисляет Гедеона, Барака, Сам

сона и Иеффая, не уточняя, как следует толковать эту ссылку. Определен

но, эти люди перечислены как примеры веры, но это не значит, что им сле

дует подражать во всех отношениях. Вот как Блок предлагает нам отно

ситься к этому человеческому несовершенству: 

«Идея книги Судей состоит в том, что все хорошее, что происходило 

в темные дни судей, происходило по инициативе Бога и благодаря 

16
 Напр., уничтожение высот и других мест поклонения (Втор. 12:1-3); требо

вание централизованного места поклонения (Втор. 12:4-28); предупреждения о 
царях и их поведении (Втор. 17:14-17); награда за покорность (Втор. 28:1-14); на
казание за непослушание (Втор. 28:15-68). 

17
 См. Daniel I. Block Judges, Ruth, NAC 6 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 

pp. 69-70. 
18

 Ссылка в Евреям 11:33 на тех, кто «загораживал уста львов» может относить
ся к Самсону, но поскольку о нем уже упомянуто отдельно, похоже, что эта ссылка, 
скорее, относится к Даниилу (Дан. 6:16-22). 
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Богу. Человеческие ресурсы, имевшиеся тогда в Израиле, были да

леко несовершенны, а их жизнь наполнена многими недостатками. 

Но труд Божий должен был быть исполнен; вновь и вновь народу 

требовалось освобождение от внешних врагов. Несмотря на недо

статки характера и физическую слабость, освободители выходили 

на бой с врагами, намного превосходящими их по силе. Такие по

ступки были либо признаком глупости, либо признаком веры. Ав

тор Послания к Евреям прав, отдавая предпочтение последнему. Ве

домые Духом Божьим, освободители рвались в бой».
19 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
Наше обсуждение затруднено тремя основными вопросами: кажущее

ся противоречие между повествованиями книги Иисуса Навина и книги 

Судей (об этом было сказано в главе «Иисус Навин»); структура книги 

Судей и хронология книги Судей. 

На первый взгляд, кажется, что книга Судей повествует о последова

тельно происходивших событиях и о людях, принимавших участие в этих 

событиях. Однако, после более внимательного рассмотрения, становится 

понятно, что некоторые, из описанных судей, могли жить и действовать в 

одно и то же время. В книге нет свидетельств того, что кто-либо из судей 

имел власть над всей территорией Израиля - более тщательное чтение 

показывает, что судьи, обычно, имели скорее поместное влияние.
20 

Изучая структуру книги, можно заметить, что некоторые части книги 

Судей перекрывают книгу Иисуса Навина. Хотя первое предложение кни

ги заявляет, что все описанные события произошли «по смерти Иисуса...» 

(1:1), Иисус Навин неожиданно вновь появляется во 2 главе (2:6), где он 

распускает Израиль после встречи в Бохиме. Далее, рассказ о земле Гофо-

ниила в Кириаф-Сефере в 1:12-15 и его роли в 3:7-11 перекрывает его по

явление в книге Иисуса Навина 15:13-19. 

Кроме того, дополнительные истории в конце книги, похоже, связыва

ют читателя с элементами, уже имевшими место ранее в книге Судей. Пе

реселение колена Данова на север (Суд. 18:1), похоже, уточняет переход, в 

общих чертах описанных ранее (Суд. 1:34), когда речь идет о том, как Дан 

не смог защитить свой надел. Также заявление о том, что Ионафан, прав

нук Моисея, служил священником у сынов Дановых в их северном городе 

(Суд. 18:30), подразумевает, что эпизод произошел сравнительно рано в 

хронологии событий, описанных в книге Судей, хотя описан эпизод толь

ко в конце повествования.
21 

После более 
внимательного 
рассмотрения, 

становится 
понятно, что 

некоторые, из 
описанных судей, 

могли жить и 
действовать в 
одно и то же 

время, обычно, 
имея лишь помес

тное влияние. 

19
'BlockJudges, Ruth, p. 70. 

20
 Ехуд действовал в районе Иерехона (Суд. 3); притеснение, от которого Изра

иль избавили Девора и Варак, происходило в районе к северу от долины Изреель 
(Суд. 4-5), а Гедеон, кажется, действовал к востоку от долины Изреель и к югу в 
Ефраиме (Суд. 6-7); Иеффай находился на восточном берегу Иордана (Суд. 11), а 
Самсон действовал на территории Дана, Филистии и западной Иудеи (Суд. 13-16). 

21
 В Масоретском Тексте вместо «Моисей» стоит «Манасия». Однако, вариант 
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Далее, в месте повествования, где рассказывается о том, как колено Ве-

ниаминово оказалось близко к исчезновению, Финеес, сын Елиазара, сына 

Аарона, оказывается священником, у которого Израиль осведомляется, 

идти ли ему против Вениамина (20:27-28). Речь идет о том же самом Фи-

неесе, который был посредником при рассмотрении дела о построении во

сточными коленами памятного алтаря у Иордана, о чем рассказано в книге 

Иисуса Навина (22:13). 

Сложение этих эпизодов в тематическую, а не последовательную струк

туру должно предостеречь читателя от слишком грубого толкования тек

ста по предвзятой хронологической схеме. Поэтому, и особенно после об

суждения вопроса о датировке событий книги Судей, возникает неминуе

мый вопрос: а стоит ли начинать подсчет с буквального толкования даты 

от места в 3 книге Царств 6:1 и его утверждения, что построение храма 

началось через 480 лет после того, как Израиль покинул Египет? Или все 

же стоит начинать расчет даты с утверждения в книге Исход 1:11, где рас

сказывается о том, что Израиль начал строить Рамзес - города для запа

сов? Первый расчет приведет к тому, что начало событий книги Судей бу

дет соответствовать первой половине XIV века до н.э., а второй - к тому 

что начало книги описывает события конца XIII начала XII веков до н.э. 

Если расчет произведен поверхностно, на основании предположения о 

последовательных исторических повествованиях, то ни одна из датировок 

не дает удовлетворительного результата и не соответствует данным книги 

Судей. Хотя, ради справедливости, стоит отметить, что данные книги луч

ше сочетаются с ранней датировкой Исхода/Завоевания. Если просто сло

жить вместе данные о продолжительности периодов притеснений и пери

одов активности судей, получается промежуток времени в 410 лет 

(3:8,11,14,30; 4:3; 5:31; 6:1; 8:28; 9:22; 10:2,3,8; 12:7,9,11,14; 13:1; 15:20 [16:31]). 

К этому числу следует прибавить 40 лет странствований в пустыне (Чис. 

14:33-34; 32:13; И.Нав. 5:6; 14:7-10), продолжительность правления Иису

са Навина (неизвестна), продолжительность служения Илия (40 лет, 1 Цар. 

4:18), продолжительность служения Самуила до помазания Саула (неиз

вестна), продолжительность правления Саула (отсутствует в еврейском 

тексте),
22

 продолжительность правления Давида (40 лет; 2 Цар. 5:4) и че

тыре года правления Соломона до завершения строительства храма (3 Цар. 

6:1), что в результате дает период в 574 года плюс те периоды, продолжи

тельность которых нам неизвестна. В соответствии с таким подсчетом Ис

ход должен был бы произойти задолго до 1540 года - дата, под которой 

никто не подпишется. 

То, что, в соответствии с повествованиями книги Судей, освобождения 

всегда были местного характера, или, по крайней мере, касались только 

«Моисей» появляется в некоторых текстах Септуагинты и Вульгаты. Связь через 
Гирсона говорит о том, что здесь все же должен быть Моисей. У Моисея был сын 
по имени Гирсон, когда он возвращался в Египет, чтобы начать свое святое служе
ние (Исх. 2:22). 

22
 В 1 Книге Царств 13:1 не указывается продолжительность правления Саула. 

Число «сорок» происходит из замечания Павла в проповеди в Деян. 13:21. 
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нескольких колен, и никогда всего Израиля, дает законные основания со

кратить непомерно раздутую хронологию. Некоторые периоды притесне

ния и последующей активности судей могли проходить одновременно, а 

не последовательно. Однако, Мур правильно замечает, что «самое серьез

ное препятствие синхронистической гипотезе, в любой ее форме, заключа

ется в том, что хронология книги, на первый взгляд, кажется последова

тельной...»
23

 Однако, в 5 главе (Суд. 5:6-7) явно прослеживается возмож

ность того, что периоды судейства Деворы и Самегара проходили одно

временно. Более того, возможно, что периоды притеснений от аммонитян 

и филистимлян (Суд. 10:6-8) могли составлять обстоятельства служения 

не только Иеффая, но и Самсона (см. возможное указание на это в 1 Цар. 

12:11-12). 

Впечатление того, что события, отраженные в книге происходили пос

ледовательно, создается и благодаря фразе, которая обычно переводится с 

иврита следующим образом: «Сыны Израилевы опять стали делать злое...» 

(ср. 3:12 и др.: ГШР
1
? ^ХПЦГ "33 вайосифу бнейисраэльлаасот). Но эту 

же фразу вполне допустимо переводить и так: «Сыны Израилевы добави

ли зла...» (то есть «Сыны Израилевы сделали еще больше зла...»), так что 

грехи могли совершаться одновременно, а не обязательно следовали один 

за другим.
21

 Это помогало нарисовать картину хаоса, жизни без царя, ко

торый мог бы заставить их следовать за Богом. 

Хронологическая схема становится еще более любопытной, если взгля

нуть на повторение числа «сорок» (Суд. 3:11; 5:31; 8:28; 13:1), его удвоения 

- восемьдесят (Суд. 3:30) - и его половины - двадцать (Суд. 4:3; 15:20 [по

вторено в 16:31]). Число сорок, возможно, идиоматически, указывает на 

поколение, а не на численное значение. Стоит признать, что попытка отде

лить случаи идиоматического употребления числа от случаев прямого 

арифметического употребления требует немалых усилий. Это предполо

жение пытается доказать не ошибочность самой Библии, а то, что мы сами 

иногда не понимаем, что и как говорит Библия. 

Структура книги Судей, территориальная ограниченность правления 

судей и трудности хронологии должны подготовить читателя к необходи

мости гибкого подхода при восстановлении хронологии. Уточнения воз

можны с появлением новых толкований книги или данных из внебиблейс-

ких источников, - материала, который пока имеется в недостаточном ко

личестве. 

23
 Moore, Commentary on Judges, p. xl. 

24
 Но нужно признать, что эту фразу можно перевести и как «сделали снова... 

но см. BDB, р. 415 о хитпаэлс DD
,
. 



КНИГА РУФЬ 
Дейл Мейнор 

«Руфь» - это транслитерация еврейского (ГНЧ) и греческого (роив) на

звания книги, которое происходит от имени главной героини повествова

ния. Книга Руфь следует за Книгой Судей в Септуагинте и во всех русских 

переводах, хотя в большинстве иудейских Библий она следует за Книгой 

Притчей в разделе, который называется Писания (•
,
51ПЭ, кетубим, кото

рый также известен, как агиографы). Такое место книга занимает, возмож

но, потому что читается вместе с остальными книгами этого раздела, во 

время главных иудейских праздников, в данном случае на празднике Седь-

миц (то есть Пятидесятнице или празднике первых плодов). 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
На фоне хаоса и анархии периода Судей (Руфь 1:1), книга рисует отно

сительно спокойную картину сельской жизни, хотя и здесь герои проходят 

через трудности. Кризис сказывается не только на Израиле; по разным 

причинам все народы Месопотамии и Средиземноморья испытывают на 

себе последствия похожей культурной агонии. Загнивает и Империя Хет

тов, и Египет, и Вавилон, и Ассирия. Греция распадается под давлением 

дориан, а Народы Моря (среди которых были и филистимляне) разруша

ют страны Средиземноморья. Причин таких потрясений множество; сре

ди них есть также и вполне объективные природные катаклизмы, включая 

серию серьезных землетрясений. Сверхдержавы древности теряют былое 

господство, что позволяет некоторым более мелким государствам запол

нить вакуум власти. Среди новых держав - Сирия, Финикия , Едом, Ам-

мон и, конечно, Израиль. Посреди глобального политического кризиса 

Израиль пытается отстоять свою независимость. 

ТЕКСТ И АВТОР 

Еврейский текст книги Руфь хорошо сохранился. Главная трудность -

в стихе 2:7, а главный вопрос - почему родословие помещено в конце кни

ги (4:18-22)? 

Автор книги неизвестен, хотя ранняя иудейская традиция приписыва-
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ет авторство Самуилу. Последняя глава включает в краткое родословие Да

вида (4:18-22), но не называет его царем. Пророк Самуил помазал Давида 

на царство (1 Цар. 16), но умер прежде, чем Давид действительно завладел 

престолом (ср. 1 Цар. 25:1). 

Несколько современных ученых предположили, что до создания книги 

существовало устное предание, разработанное гильдией женщин-рассказ

чиц,
1
 но все же автор книги, как и его пол, доподлинно неизвестны. 

Поскольку автор книги неизвестен, трудно определить и время созда

ния книги. Если ее написал Самуил, то это, скорее всего, произошло до 

1010 г. до н.э., то есть до времени восхождения Давида на престол. Однако, 

Самуил помазал Давида задолго до того, как он одел венец (1 Цар. 16). 

Книга упоминает Давида так, как будто читатели уже хорошо знакомы с 

ним. Это создает впечатление, что книга была написана после того, как 

Давид занял трон, или, по крайней мере, тогда к книге была добавлена ро

дословная (ок. 1010 до н.э.). Если это так, то странно, что родословие не 

называет Давида «царем», но с другой стороны, возможно, этого не нужно 

было делать, потому что читатели и так знали, кем был Давид. 

Некоторые, делая вывод из рассказа об обычае обмена сандалиями, от

носящемуся к раннему периоду (Руфь 4:7), считают, что текст был напи

сан значительно позже описанных событий. Хотя такое предположение 

может быть справедливым, фраза «в прежние времена» (•ЧЭ
1
?, лефаним) 

иногда относилась к прежнему поколению (см. Иов 42:11). С другой сто

роны, фраза может быть позднейшей вставкой, цель которой - разъяснить 

обычай новому поколению.
2 

Мнения ученых о времени создания книги варьируется в довольно ши

роких пределах, начиная от времени правления Давида и до самого позднего 

периода после вавилонского пленения.
3
 Расчеты зависят от различных 

переменных, каждая из которых в высшей степени субъективна и зависит 

от исходных предпосылок, от которых отталкивается ученый. Среди этих 

предпосылок характер богословия книги, социальные и судебные установ

ления повествования (как напр., обычай обмена обувью в 4:7), цель и зада

чи книги (напр., была ли книга написана как полемический трактат про

тив реформ Ездры/Неемии или нет),
4
 возможные параллели с другими 

повествованиями иудейской Библии и предполагаемая датировка их со

ставления (напр., параллели с повествованием Иосифа, Эсфири, Товита и 

Юдифи) и, наконец, природа языка (напр., арамеизмы).
5 

1
 Cf. Fokkelien van Dijk-Hemmes, "Ruth: A Product of Women's Culture?" in A 

Feminist Companion to Ruth, ed. by A. Brenner (Sheffield: Sheffield Academic Press, 
1993), p. 136; N.M. Bischler, "Ruth," in Л Complete Literary Guide to the Bible, ed. by L. 
Ryken and T. Longman III (Grand Rapids: Zondervan, 1993), pp. 151-164; Robert L. 
Hubbard Jr., The Book of Ruth, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), p. 24. 

2
Cundall and Morris, jMd'ges & Ruth, p. 234. 

3
 Erich Zenger, DasBuch Ruth, ZBAT 8 (Zurich: Theologischer, 1986), p. 28. 

4
 Cp. Julius A. Bewer, The Literature of the Old Testament, rev. ed. (New York: Columbia 

University, 1993), pp. 282-284. 
5
CM. Frederic W. Bush, Rugh, Esther, WBC 9 (Dallas: Word Books, 1996), p. 18. 
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Обнаружение арамеизмов стало важной причиной, подтолкнувшей уче

ных к поздней датировке книги.
6
 Но затем появились свидетельства того, 

что арамейские влияния наблюдались еще в средневавилонский и средне-

ассирийский периоды (т.е., еще в 1400 гг. до н.э.).
7
 Сегодня наличие араме

измов уже не считается достаточным свидетельством для поздней дати

ровки книги.
8 

Напротив, некоторые считают, что язык книги отражает раннюю сту

пень развития. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо разобраться, 

написана ли книга древним языком, или на определенном диалекте,
9
 или 

же автор просто использует архаизмы.
10

 Напротив, некоторые доказыва

ют, что все лингвинистические особенности книги указывают на то, что 

она была создана где-то в период перехода от стандартного библейского 

иврита к позднему библейскому ивриту - где период пленения служит ос

новным временным разделителем.
11 

По другой теории, книга изначально существовала в виде устного рас

сказа, который значительно позднее был записан. Однако, Нидитч счита

ет, что это предположение не имеет под собой оснований, поскольку число 

стандартных фраз, которые обычно сопровождают устный рассказ, в кни

ге недостаточно.
12

 Киркпатрик все же настаивает на этом мнении, считая, 

что фразы и структуры не являются необходимыми условиями происхож

дения книги от устного повествования.
13 

Похоже, что в тексте были произведены некоторые незначительные 

изменения, либо изменения были сделаны при передаче текста, что может 

подтвердить некоторые из этих мнений. Но серьезных причин датировать 

книгу поздним периодом, на самом деле, не существует. 

СТРУКТУРА 

Структура книги проста, каждая глава являет собой отдельную завер

шенную мысль: 

6
 Ср. Paul Jouon, Ruth: Commentairephilologique et exegetique (1924; repr. Rome: 

Institut Bibliquc Pontifical, 1953), pp. 11-13. 
7
CM. Donald J. Wiseman, "Studies in Aramaic Lexicography, " 7^0^ 82 (1962): 290-

299. 
8
Jack M Sasson, Ruth: A New Translation with a Philological Commentary and a 

Formalist-Folklorist Interpretation, 2nd cd. (Shcffild: Sheffield Academic Press, 1995), p. 
244. 

9
 Edward F. Campbell Jr., Ruth, AB 7 (Garden City, NY: Doubleday, 1975), p. 25. 

10
 Robert Gordis, "Love, Marriage, and Business in the Book of Ruth: A Chapter in 

Hebrew Customary Law," in A Light unto My Path: Old Testament Studies in Honor of 
Jacob M. Myers, ed. by H.N. Bream, R.D. Neim, and C.A. Moore, Gettysburg Theological 
Studies 4 (Philadelphia: Temple University, 1974), p. 245. 

11
 Bush, Ruth, Ester, pp. 20-30. 

12
 Susan Niditch, "Legends of Wise Heroes and Heroines," in The Hebrew Bible and 

Its Modem Interpreters, ed. by D.A. Knight and GM. Tucker (Chico, CA: Scholars Press, 
1985), pp. 455-456. 

13
 Patricia Kirkpatrick, The Old Testament and Folklore Study, JSOTSupp 62 (Sheffield: 

JSOT, 1988), pp. 116-117,51-65. 
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I. Руфь переселяется в Иудею - 1:1-22 

II. Руфь встречает Вооза - 2:1-23 

Ш.Руфь предлагает Воозу взять себя в жены 

IV. Вооз берет Руфь себе в жены - 4:1-22 

3:1-18 

ЖАНР 
Оценка жанра, по сути, влияет на все толкование книги.

14
 Простое чте

ние текста оставляет впечатление, что перед нами историческое повество

вание. Некоторые доказывали, что Руфь - это новелла
15

 или сказка.
16

 В 

любом случае, вопрос историчности, по существу, неуместен. Хаббард пред

полагает, что Книга Руфь - это короткий рассказ, который имеет истори

ческие корни и соответствует историческим обстоятельствам.
17

 Но неко

торые сомневаются, что к библейским книгам можно прилагать современ

ные понятия о жанре, понятия, которые были совершенно незнакомы биб

лейским авторам.
18 

И все же лучше всего смотреть на эту книгу как на короткий рассказ
19 

со смыслом и жизненным уроком. Возражения против того, что этот рас

сказ является достоверной историей, остаются неубедительными. Обстоя

тельства, язык и обычаи (и необходимость объяснять действия героев) ука

зывает на историческую достоверность. Справедливости ради нужно от

метить, что рассказы о том, как известный всем человек попадает в сверхъе

стественные обстоятельства, в результате чего внутренне укрепляется, были 

слишком широко известны и достаточно драматичны, чтобы предупредить 

пренебрежение этими рассказами как какими-то фантазиями или нацио

нальным фольклором. Странный поворот книги, который только усили

вает исторические выводы, заключается в том, что Давид представлен в 

виде потомка моавитянки. Для чего понадобилось вписывать в его родос

ловную связь с язычницей-моавитянкой, если речь идет всего лишь о вы

думке? Хаббард по этому поводу сказал: «... автор, вряд ли, придумал эту 

идею, особенно если ему хотелось выказать уважение к Давиду. В двух сло

вах так: «Такая идея не пришла бы в голову писателю, если бы он хотел 

превознести Давида. Таким образом, можно сказать, что книга представ

ляет собой мастерски поданный исторически достоверный материал.
20 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Как и в большинстве других книг, здесь мы видим переплетение несколь

ких целей. Одна из них - объяснить, как моавитянка стала праматерью 

14
Tremper Longman III, "Form Criticism, Recent Developments in Genre Theory, 

and the Evangelical," Щ747 (1985): 61-65. 
15

 Herman Gunkel, "Ruth," in Reden und Aufsatze (Gottingen: Vandenhoek & 
Ruprccht, 1913), pp. 84-85. 

'"Sasson, Ruth, p. 216. 
17

 Hubbard, Ruth, pp. 47-48. 
18

Cp. Longman, "Form Criticism," pp. 53-54. 
19

 Bush, Ruth, Ester, pp. 41-42. 
20

 Hubbard, Ruth, p. 48. 

Лучше всего 
смотреть на эту 

книгу как на 
короткий 

достоверный 
рассказ 

со смыслом и 
жизненным 

уроком. 
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Возможно, самой 
главной отличи

тельной особенно
стью книги Руфь 

можно считать 
подчеркнутое 

указание на бла
гость Яхве 

Давида (4:18-22). Другая происходит из родословия в конце книги: неко

торые считают, что книга была написана для того, чтобы узаконить пози

цию Давида на престоле.
21

 По мнению Хаббарда «если то же божественное 

провидение, которое направляло предков Израиля, позднее вело по жизни 

и Давида, то можно не сомневаться, что Давида возвел на престол сам 

Яхве»,
22

 Однако, тон книги совсем не полемический, и трудно понять, как 

история о Руфи могла серьезно помочь Давиду в восшествии на трон;
23 

кажется, что такая не вполне чистая родословная наоборот могла поста

вить вопросы о законности Давидова правления. 

Третья цель книги - показать израильтянам, как нужно относиться к 

чужеземцам. Закон имеет ясные правила взаимоотношений с чужестран

цами и временными поселенцами (Исх. 22:21; 23:9; Лев. 19:33-34; Втор. 

10:17-19). Нужно признать, что Израиль не всегда давал пристанище чу

жестранцам и нищим (см. Ис. 1:23; 10:1-2; Мал. 3:5). Из-за политики изо

ляции, проводимой Ездрой (Езд. 9), некоторые сделали вывод, что книга 

была написана после возвращения из плена, как полемический трактат, 

направленный против действий Ездры. Но, хотя некоторые аспекты книги 

можно применить к тем обстоятельствам, ее тон явно не полемический. 

Еще одна особенность, если не цель книги - показать, что даже во вре

мена судей были проблески посреди полного разочарования и духовной 

темноты. Книга служит прекрасным переходом к книгам Царств, особен

но к времени царствования Давида. Линафельт предполагает, что она свя

зывает времена хаоса и анархии периода судей со стабильностью и про

цветанием периода правления Давида
24

 (ср. Руфь 1:1 с 4:17,22). Он отме

чает, что «... нигде во всей Библии список родословной не помещается в 

конце повествования; такие списки всегда использовались, чтобы предста

вить последующее повествование».
25

 Хотя все эти наблюдения имеют под 

собой основу, все же не будем забывать, что за родословием следует еще 

вставка из нескольких глав (напр., 1 Цар. 1-16), после которой представля

ется основной герой повествования - Давид. 

Возможно, самой главной отличительной особенностью книги Руфь 

можно считать подчеркнутое указание на благость Яхве (1С?П, хесед). Хотя 

Яхве непосредственно действует только в одном отрывке книги (4:13), вни

мательный читатель заметит, что Он все время трудится, как бы находясь 

за сценой. Еврейское слово хесед появляется трижды, указывая на добро

ту Господа и на доброе отношение людей друг ко другу (ср. 1:8; 2:20; 3:10). 

Божья хесед показана и еще более искусно. Семья Ноемини покинула 

Иудею из-за голода, ища убежища в Моаве. За эти годы Ноеминь теряет не 

только мужа, но и обоих сыновей, оставаясь без помощи и без поддержки. 

21
 Kirsten Nielsen, Ruth: A Commentary, OTL (Louisville, KY: Westminster John 

Knox, 1997), p. 29. 
22

 Hubbard, Ruth, p. 42. 
23

 Katharine Doob Sakenfeld, Ruth, Int. (Louisville, KY: John Knox, 1999), p. 3. 
24

 Tod Linafelt and Timoth K. Beal, Ruth, Esther, Berit Olam (Collegeville, MN: The 
Liturgical Press, 1999), pp. xix-xxv. 

25
 Там же, p. xx. 
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Она с горечью выражает свои чувства, считая, что Бог предал ее, так что 

жители города уже не называют ее Ноеминью, а зовут ее Марой; она счита

ет, что возвратилась с пустыми руками (1:20-21). 

Вскоре она понимает, что избавление все же приходит к ней, когда Руфь 

возвращается с обильным урожаем, после собирания колосьев (2:20), и 

видит, что Господь продолжает заботиться о ней. К концу повествования, 

полное избавление Ноемини проявляется в рождении внука, который бу

дет ее кормильцем, и женщины города благословляют Господа за то, что 

Он не оставил Ноеминь без родственника-избавителя (4:14). Они же по

зднее с радостью говорят: «У Ноемини родился сын» (4:17). Она думала, 

что Яхве был ее врагом, но, в конце концов, поняла, что Он просто нахо

дился в тени. Тема книги - хесед Яхве по отношению к Ноемини - прохо

дит через всю книгу Руфь. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Единственную ссылку на книгу Руфь мы находим в родословной Иисуса 

(Мф . 1:5). Однако, богословская связь книги с Новым Заветом очевидна: 

Руфь, как богобоязненная язычница (ср. Руфь 1:16-17) включается в чис

ло народа Божьего. Она олицетворяет народы мира, получившие благо

словение, через потомков Авраама (Быт. 12:1-3), и предвещает полноту 

Божьей благодати, по которой все народы приглашены в Божью Церковь 

через Иисуса Христа (Ис . 9:1-2; Рим. 1:16-17). 

Еще одна богословская связь - это предвидение Бога - Его неотъемле

мая черта, благодаря которой Он трудится незаметно для человека через 

Свою хесед, помогая тем, кто уважает и почитает Его (ср. Рим. 8:28). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
При рассмотрении книги Руфь встают два главных вопроса: первый -

отношения с родственником-избавителем и процедура, описанная в главе 

четвертой, и второй - цель родословной в конце той же главы. 

Отношениясгюдственником-избавигеяем гоэлъ), появляющиеся 

в главе 4, стали предметом обсуждения многих научных работ. Процедура 

берет начало в законе, описание которого находим в Левите 25:25-55. Труд

ности в изучении вызывает то, что события книги Руфь не имеют абсолют

ного соответствия с этим законом, поскольку жена покойного родственни

ка не указана как субъект действий родственника-избавителя. Мы не мо

жем ответить на этот вопрос с полной уверенностью, но общество могло 

признавать законность подобных действий как необходимых в некоторых 

случаях избавления.
26 

С этой темой связан еще один вопрос: «Можно ли левирантный брак 

считать одним из способов применения закона о родственнике-избавите

ле?» Закон ничего не говорит о женитьбе на жене покойного брата и вос

питании детей во имя покойного. В законе Моисея имеется установление, 

26
 Ср. Raymond В. Dillard and Trcmper Longman III, An Introduction to the Old 

Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1994), p. 132; Hubbard, Ruth, p. 52. 
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которое предусматривает подобные ситуации, но не в законе о родствен

нике-избавителе. Брат покойного был обязан поступить так (Втор. 25:5-

10), и законы о левирантном браке не могли заменить законов о родствен

нике-избавителе. 

Ноеминь намекала на практику левирантного брака (Руфь 1:11 -13), но 

ее слова больше походили на пожелание, чем на заявление о законном пра

ве. Если бы она повторно вышла замуж и родила сыновей, то эти сыновья 

не считались бы братьями покойным сыновьям. Похоже, что она не просто 

ссылается на закон о левирантном браке, а сетует на тщетность их вдовьей 

судьбы, и на то, что ей совершенно нечего предложить своей снохе. 

Оценивая этот вопрос, следует заметить, что повествование не пытает

ся продемонстрировать технические стороны выполнения закона. Напро

тив, оно отражает дух закона в применении к социальной жизни того вре

мени - яркий контраст с анархией, описанной в книге Судей. Кроме того, 

главная цель повествования - сохранение семьи через отношения с род

ственником-избавителем. Что же касается левирантного брака, то он про

изошел всего лишь по стечению обстоятельств, необходимых для выпол

нения плана.
27 

Поскольку книга написана в жанре скорее исторического повествова

ния, чем закона, не стоит ожидать от нее точных указаний о выполнении 

всех юридических нюансов. Разумно будет заключить, что первые читате

ли прекрасно понимали, как следует применять традиции и законы. Нуж

но также помнить, что некоторые обряды со временем изменились, а пото

му появилась необходимость объяснять, что обмен обувью был частью сдел

ки (Руфь 4:7). 

Родословие в четвертой главе — еще одна тема для рассмотрения. Вре

мя добавления родословной к этой книге - широко обсуждаемый вопрос. 

Некоторые верят, что родословие было добавлено к книге значительно 

позднее, другие же считают его частью первоначального текста. Сейкен-

фильд заметил в родословии некую условность: в списке Вооз значится 

под номером седьмым, а Давид под номером десятым. Она также заметила, 

что, как ни странно, родословие начинается с Фареса, а не с Иуды, родона

чальника племени.
28

 Таким образом, она считает, что родословие могло 

появиться в тексте довольно давно.
29

 Но, даже считая его древним вклю

чением, все же трудно определить точное время его появления в книге. 

Хаббард отмечает, что, находясь в конце книги, родословие служит сво

его рода хиазмом по отношению к генеалогической структуре 1:1-5.
30

 Ху

дожественное мастерство в структуре не обязательно подразумевает вы

думку. Как уже было сказано ранее, было бы странно связывать родосло

вие великого иудейского царя с женщиной-иностранкой, если бы для этой 

связи не было исторически достоверного основания. 

27
 См. Michael S. Moore, "Haggo'el: The Cultural Gyroscope of Ancient Hebrew 

Society," ResQ 23 (1980): 27-35; Dale W. Manor, "A Brief History of Levirate Marriage 
as It relates to the Bible," ResQ 27 (1984): 129-142. 

Sakenfeld, Ruth, pp. 3-4. 
29

 Ibid., p. 3. Hubbard, Ruth, pp. 16-17. 



1 и 2 КНИГИ ЦАРСТВ 
Дейл Мейнор 

Изначально первая и вторая книга Царств были единой книгой. Об этом 

в Масоретском тексте говорит заметка на 1 Цар. 28:24, указывая на этот 

стих как на центр композиции. Почти во всех современных английских пе

реводах, как и в иудейской Библии, книга была известна под названием 

«Самуил» (^MQty). В русских же переводах принято называть книгу пер

вой и второй книгами Царств, что отражает перевод Септуагинты - 1 и 2 

BacriXeiwv (Басилейон). 

Еврейское название происходит от имени главного персонажа первых 

двух книг. Самуил был пророком, помазавшим на царство первых двух 

монархов Израиля, которые, в свою очередь, также являются основными 

героями первых двух книг. Однако в повествовании второй книги Самуил 

вообще не появляется. В каком-то смысле, Септуагинта дает более подхо

дящее название, ведь 1-4 книги Царств являют собой последовательное 

повествование, рассказывающее о более чем четырехсотлетнем периоде 

развития монархии Израиля - от дня ее основания и до полного падения в 

586 году до н.э. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Хронологию событий, описанных в 1 и 2 Книгах Царств, можно под

считать, оттолкнувшись от известной даты сражения Ахава с ассирийским 

царем Салманасаром II, которое произошло при Кваркаре в 853 г. до н.э. 

Это позволяет датировать события 1-2 Книг Царств 1100-970 гг. до н.э., а 

восшествие Давида на престол 1010 г. до н.э. 

В этот период область Восточного Средиземноморья остается относи

тельно спокойной, по сравнению с всеобщим беспорядком. Хетты оконча

тельно исчезают из этого региона, а ассирийцы и египтяне не проявляют 

здесь никакой активности. Единственным противником израильтян ста

новятся филистимляне, не так давно пришедшие в эти земли и осевшие 

вдоль южного побережья Восточного Средиземноморья. Остальные На

роды Моря обосновались в городах, разбросанных вдоль побережья.
1 

1
 Среди других Народов Моря были Тевкры, которые захватили Дор (см. COS 
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Бог мог использовать это временное политическое затишье для того, 

чтобы закрепить молодую разрозненную группу племен
2
 в этом регионе и 

позволить им перейти от родовой организации общества к монархии. Уг

роза со стороны филистимлян (1 Цар. 4-8) и аммонитян (1 Цар. 12:12) под

толкнула Израиль к введению монархии и образованию государства. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Поверхностное чтение книги выявляет трудности перевода первоисточ

ника. Множество примечаний указывают на неясность еврейского текста, 

а также на исправления и добавления из других источников, таких как 

Септуагинта, Вульгата или свитки Мертвого моря. Достаточно привести 

пару примеров, чтобы продемонстрировать эту проблему. Ее легко увидеть, 

сравнивая продолжительность правления Саула, о которой повествует 1 

Книга Царств 13:1, в различных чтениях этого стиха. Основные переводы 

(англ. RSV и NRSV) ясно показывают потерю данных в этом стихе: «Сау

лу было ... лет, когда он стал царем, и он правил ... и два года над Израи

лем». Чтение перевода KJV, как и NKJV, довольно запутанно - «Саул пра

вил один год, и через два года его правления над Израилем...», и далее по

вествование продолжается, как событие, которое произошло по истечении 

двух лет правления Саула. Перевод ASV добавляет возраст Саула - 40 лет 

- после чего продолжает повествование так, как будто оно произошло че

рез два года после начала его правления. В переводах NIV и NASB (1995) 

Саулу было тридцать лет, когда он взошел на престол, после чего он пра

вил в течение 42 лет.
3 

Использование данных из свитков Мертвого моря сильно повлияло на 

исправления, которые были сделаны в 1 Книге Царств 10:27 в переводе 

NRS V, куда были добавлены данные, благодаря которым стих стал почти в 

три раза длиннее. Данные были добавлены из рукописи «а» из четвертой 

Кумранской пещеры (сокращенно: 4QSam
a
) . Следует признать, что это 

добавление не встречается ни в одной из имеющихся древних рукописей,
4 

но возникает вопрос, является ли это чтение более ранним, по сравнению с 

другими переводами и другими еврейскими рукописями?
5 

1:90). Ср. Суд. 1:27, где говориться о том, что израильтяне не могли захватить го
род. Текст также говорит о том, что жителями города были хананеи. «Хананеями», 
возможно, называли всех жителей этой земли, а не отдельную этническую группу. 

2
 Ссылка на Израиль на колонне Мернептаха (ок. 1207 г. до н.э.) указывает на 

то, что Израиль был народом, не имеющим территории или царства. 
3
 В Синодальном переводе читаем: «Год был по воцарении Саула, и другой год 

царствовал он над Израилем...». Перевод NASB имеет другое чтение: «Саула было 
сорок лет, и он правил тридцать два года». Обзор различных переводов этого стиха 
можно найти у P. Kyle McCarter Jr., 1 Samuel, AB 8 (Garden City, NY: Doubleday, 
1980), pp. 222-223; and James E. Smith, 1&2 Samuel College Press NIV Commentary 
(Joplin, MO: College Press, 2000) pp. 171-173. 

4
 Похоже, что у Иосифа Флавия была рукопись с этой информацией (ср. Древ. 

6.68-71), но книги Иосифа Флавия не в ходят в традиционную рукописную тради
цию. 
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Итак, Масоретский текст, который обычно датируется X веком н.э. и 

Септуагинта имеют значительные расхождения в ряде мест. До открытия 

свитков Мертвого моря, ученых волновали следующие вопросы: 

(1) Отражает ли Септуагинта искаженные еврейские оригиналы? 

(2) Отражает ли Септуагинта более точный еврейский текст, который в 

последствии был искажен? 

(3) Поскольку создатели Септуагинты иногда толковали еврейский 

текст, можно ли считать различия в основном результатом таких пе

реводов?
6 

Эти вопросы так и остались без ответов, а свитки Мертвого моря толь

ко добавили еще один вопрос. В четвертой пещере были найдены фраг

менты трех рукописей книги Самуила - одна из них датированная III ве

ком до н.э., а две другие -1 веком до н.э. Это свидетельствует о том, что мог 

существовать еще один, похожий текстуальный источник. Маккартер ут

верждает, что существует целый ряд других текстуальных свидетельств, 

которые нужно учитывать, давая оценку тексту книги Самуила.
7 

Этот обзор может где-то разочаровать, но есть и некоторые полезные 

выводы. Современные Библии делят книгу примерно на 1472 стиха. Смит 

указывает, что большая часть текста не подвергается сомнению, и замеча

ет, что переводчики NIV избрали чтение свитков Мертвого моря только в 

пятидесяти случаях.
8
 Во всех этих местах речь идет только о паре слов, не 

больше. Целостность текста, тем не менее, сохраняется, и потому не стоит 

тревожиться из-за редких разночтений - тщательные и точные сноски, 

помещенные на поля большинства хороших Библий для самостоятельно

го изучения, предупредят проницательного читателя об этих разночтени

ях.
9 

Назвать автора книги было также сложно. Большую роль в ответе на 

этот вопрос играют предрассудки исследователей и вопросы, которые их 

интересуют, когда они берутся за изучение текста.
10 

Сама Библия не дает ясной информации об авторе книги. Ранняя рав-

5
 Находка рукописей Мертвого моря позволила получить копии рукописей, 

которые были древнее на тысячу лет, а значит ближе к своим оригиналам. 
6
 Большая часть этого материала - выжимка из McCarter, 1 Samuel, pp. 5-7. 

7
 Оценку различных еврейских, греческих, латинских, сирийских и других ис

точников см. там же стр. 8-11. Также хороший обзор проблем, достижений и на
правлений исследований можно найти у VcCarter, 1 Samuel, pp. 5-11, и Ralph W. 
Klein, 1 Samuel, WBS 10 (Waco, TX: Word Books, 1983), pp. xxv-xxviii. 

8
 CM. Smith, 1&2 Samuel, p. 24, 24 n 9. Введение к переводу New American Bible 

защищает широкое использование различных текстов, и они приняли более четы
рех сот исправлений (там же р.24 п 9). 

9
 Хорошую работу в этом отношении ведет Российское Библейское Общество. 

Новый перевод Ветхого Завета, который используется по возможности при пере
воде этого учебника, действительно содержит немало полезных ссылок и толкова
ний. Полную версию перевода Ветхого Завета сотрудники РБО обещают издать в 
2010 году. - прим перевод. 

10
 См., напр., такое допущение в его дискуссии в James W. Flanagan, "Samuel, 

Book of 1-2: Text, Composition, and Content," ABB, 5:957-958. 

Среди свитков 
Мертвого моря 
были найдены 

фрагменты трех 
рукописей книги 

Самуила 
датированные 

III и I вв. до н.э. -
свидетельство 

о существовании 
еще одного 

похожего 
текстуального 

источника. 
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винская традиция считает, что автором был Самуил.
11

 Но такой вывод в 

жется надуманным, поскольку о смерти Самуила рассказывается в Г Цг 

25:1, что делает невозможным его участие в создании второго тома. Вс 

можно, что Самуил составил и записал несколько событий, очевидцем к 

торых был сам, но в этом случае довольно большая часть первой книги 

вся вторая книга должны принадлежать перу другого автора. Библия яо 

утверждает, что Самуил, Нафан и Гад - пророки, жившие в дни Давида 

все писали о правлении Давида (1 Пар. 29:29, для Самуила этот перис 

скорее всего, длился, начиная от момента коронации Давида до смер' 

пророка). 

Поскольку Самуил, похоже, не был единственным автором этих книг 

поскольку он непосредственно встречается только в первой половине пе 

вой книги, возникает вопрос, почему эти книги названы его именем? Тек 

ни разу не дает повода для такого названия, но ход повествования рису 

Самуила главным действующим лицом периода перехода от хаотично 

родового строя Израиля к введению монархии, человеком, который пом 

зал не только первого израильского царя, но, что важнее, царя, имеюще 

династическое обещание. В 1 и 2 книгах Царств описана жизнь только эт: 

двух царей - Саула и Давида. 

Поскольку невозможно доподлинно определить, кто написал 1-2 кни 

Царств, невозможно и сказать, когда точно были написаны эти книги. I 

современного вида, они, скорее всего, были доведены после смерти Дав 

да, о которой рассказывается уже в начале 3 книги Царств. Однако их с 

брание и/или переработка могли быть проведены значительно позднее. 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 

С появлением и популяризацией вельгаузенского Документарного по 

хода к Писанию, 1 и 2 книги Царств попали под тот же самый внимател 

ный взгляд критики, что и Пятикнижие. Из-за ряда повторяющихся ПОЕ 

ствований,
12

 ученые второй половины XIX, начала XX века попытали 

подойти к изучению 1-2 книг Царств с инструментами анализа крити) 

источников, деля их на продолжения документов J и Е - господствова 

ший тогда метод в изучении Пятикнижия.
13

 В результате был сделан в: 

вод, что книги были составлены в период вавилонского пленения. 

Вполне ожидаемый результат такого подхода стремится разрушить и 

лостность повествования и, обычно, так сильно дробит текст, что отдел 

ные отрывки становятся бессмысленными. Более того, большое число св 

детельств и согласованность копий превращают предполагаемые источни] 

в лучшем случае безосновательными. 
11

 Babylonian Talmud, Baba Bathra, 14b-15. 
12

 См., напр., два предупреждения о конце дома Илия (1 Цар. 2:31-36; 3:11-1' 
Давид дважды представлен Саулу (16:18-21; 17:55-58), дважды Давид избегает уби 
ства от рук Саула (18:10-11; 19:8-10) и дважды Давид отказывается забрать жиз 
Саула (24, 26) и др. 

13
 Среди других см. Karl Budde, Die Bucher Samuel erklart, KHC 8 (Tubingen a 

Leipzig: J.C.B. Mohr, 1902). 
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Более удачный подход был впервые разработан Мартином Нотом, ко

торый считал, что все книги, начиная с Второзакония и Иисуса Навина до 

книг Царств, были созданы как единая композиция во времена вавилонс

кого пленения, чтобы показать недовольство Бога отступничеством Изра

иля и Иуды, которое, в результате, и привело их к пленению.
14

 Этот под

ход известен под названием «Девтерономистская история». В ней Второ

законие служит богословской предпосылкой, которая прослеживается че

рез весь период упадка Израиля, начиная от истории родового устройства 

и заканчивая историей монархии и последующим пленением. По его мне

нию, при составлении использовались ранние источники, но все они были 

собраны вместе во время пленения, чтобы объяснить причины падение 

Израиля.
15 

Соглашаясь только с основными принципами Девтерономистской тео

рии Нота, фон Рад
16

 и Кросс,
17

 тем не менее, указывают на присутствие 

позитивного элемента в Девтерономистской истории - включение завета 

Бога с Давидом. Кросс выступает за двухступенчатую композицию, где 

первая ступень, завершенная в VII веке до н.э., ведет к рассвету правления 

Иосии, а вторая - позднее, в VI веке - к пленению.
18

 Обычно европейцы, 

которые придерживаются многоступенчатого подхода к развитию Девте

рономистской истории, считают, что до разрушения Иерусалима в 587 году 

до н.э. книги еще не было.
19 

Усовершенствование Девтерономистской истории, которое включает 

взгляды фон Рада и Кросса о позитивном элементе, называется «Проро

ческой историей».
20

 Сторонники этого подхода считают, что отдельные 

части исторических книг были извлечены из материалов, изначально на

писанных пророками; они были позднее переработаны в Пророческую ис-

14
 См. страницы 1-110 книги Noth, Uberlieferungsgeschichtliche Studien (1943), 

которая была переведена на английский язык под названием The Deuteronomistic 
History (1981; 2nd ed., JSOTSupp 15 [Sheffield: JSOT Press, 1991]) 

15
 Современный комментарий, который приписывает авторство всей Девтеро

номистской Истории одному автору - T.R. Hobbs, 2 Kings, WBC 13 (Waco, TX: Word 
Books, 1985), p. xxiv. 

16
 Gerhard von Rad, Old Testament Theology trans, bv D.M.G. Stalker (New York: 

Harper & Row, 1962), 1:334-347. 
17

 Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic (Cambridge, MA: Harvard, 
1975), pp. 276-277. 

18
 Ibid., pp. 274-289; см. также R.D. Nelson, The Double Redaction of the 

Deuteronomistic History, JSOTSupp 18 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1981). 
19

 Walter Dietrich, Prophetie und Geschichte: Eine redationsgeschichtliche Untersuchung 
zum deuteronomistischen Geschichtswerk, FRLANT 108 (Gottingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1972); Rudolf Smend, "Das Gesetz und die Volker: Ein Beitrag zur 
deuteronomistischen Redaktionsgeschichte," in Probleme biblischer Theologie, Gerhard 
von rad zum 70 Geburtstag, ed. by H.W. Wolff (Munich: Chr. Kaiser Verlag, 1971), pp. 
494-509; Timo Viejola, Das Konigtom in der Beurteilung der deuteronomistischen 
Historiographie: Ein redaktionsgeschichtiliche Untersuchung, AASF, Series В 198 (Helsinki: 
Suomalainen Tiedeakatemia, 1977). 

20
 Хороший обзор пророческой истории см. у McCarter, 1 Samuel, pp. 18-23. 
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торию, чтобы проследить происхождение, развитие и достижения израиль

ской монархии. В результате монархия стала 

«...уступкой распутным желаниям людей. Кроме этой, явно негатив

ной, цели, история была написана, чтобы изложить, в соответствии 

с Пророческой историей, основные элементы новой системы, по ко

торой должен был управляться Израиль. Пророк, который по при

меру Самуила мог бы управлять в одиночку, продолжал бы оставать

ся посредником между Яхве и людьми. Царь становился главой пра

вительства, но он должен был бы подчиняться не только указаниям 

и предостережениям пророка, действующего как голос Яхве, но даже 

пророческому избранию или отвержению, в соответствии с волей и 

желанием Яхве. Таким образом, любой новый царь должен был быть 

(как Давид) человеком, избранным «по сердцу» Яхве».
21 

Связь исторических книг с пророческими (ср. 1 Пар. 29:29) указывает 

на пророческое влияние. К тому же, еврейский канон традиционно назы

вает книгу Иисуса Навина, книгу Судей, книгу Самуила и книгу Царств 

«Древними пророками»
22

 предваряя развитие этой теории. В 1 и 2 книгах 

Царств главными лицами, направляющими развитие монархии были про

роки — Самуил и Нафан.
23

 Эти пророки были важными игроками в основ

ных разделах 1 и 2 книг Царств: повествовании о Самуиле (1-7), повество

вании о Сауле (8-15) и повествовании о Давиде (от 1 Цар. 16 до 2 Цар. 24). 

Таким образом, предполагается, что истории, которые использовались для 

составления этих повествований, могли появиться значительно раньше, чем 

были написаны эти книги, но книги в последствии были серьезно перера

ботаны с тем, чтобы их невозможно было достоверно датировать. 

Другая точка зрения состоит в том, что литературная составляющая книг 

не претерпела изменений, но внимание стоит обратить на богословское 

послание книг.
24

 Текст, разделенный на источники, теряет свой смысл. Бал-

двин далее замечает, что при отсутствии важной группы аналогичной древ

ней литературы, с которой можно было бы сравнить Библию, нам нужно 

быть осторожными, и не делать скоропалительных выводов.
25 

Все эти теории имеют свои достоинства и недостатки, особенно это ка-

21
 Ibid., р. 21. 

22
 Книги Исайи, Иеремии, Иезекииль и двенадцати «малых» пророков в еврей

ских кругах традиционно называются «Поздними пророками». 
23

 Пророки продолжали играть ключевую роль в направлении развития монар
хии, как видно из поведения Ахии, Илии, Елисея, Михея, а также многих пророков, 
именами которых названы книги. 

24
 Joyce G. Baldwin, 1&2 Samuel, ТОТС 8 (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 

1988). По сути здесь изложена позиция Walter Brueggemann, "Samuel, Books of 1-2: 
Narrative and Theology," ABD, 5:965-973. См. также Jesse С. Long Jr., 1 &2 Kings, College 
Press NIV Commentary (Joplin, MO: College Press, 2002), pp. 22-30, и источники, ука
занные там. У Лонга можно найти хорошее обсуждение подхода к литературному 
анализу на основании книг Царств, хотя принципы, которыми он делится, можно 
применять и в других книгах. 

25
 Baldwin, 1&2 Samuel, pp. 15-16. 
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сается тех исходных предпосылок, с которыми подходят к исследованиям 

современные ученые. Хотя текст, как таковой, является первоосновой на

шего исследования, иудейская Библия сама указывает на то, что при ее 

создании авторы пользовались дополнительными источниками. Но это не 

значит, что все повествование было написано с чистого листа во время ва

вилонского пленения. Повествование произошло из источников, которые 

в свою очередь высоко ценились в те времена, когда были созданы. 

Более того, основные доводы концепции Девтерономистской истории 

имеют под собой хорошую основу. Благодаря водительству свыше, сверхъе

стественному вмешательству, или богодухновенности,
26

 безошибочность 

заявлений Второзакония,
27

 которые прослеживаются через всю Девтеро-

номистскую историю, заставляет признать, что Второзаконие было созда

но позднее (т.е. в VII веке до н.э.), а это значит, что исторические заметки 

отражают основную идею Второзакония. В противном случае, если при

держиваться Моисеева авторства Второзакония, Девтерономистская ис

тория становится исполнением слов Моисея, которые он передал Израи

лю перед своей смертью, слов, которые пророки пытались донести до на

рода Израиля. Смит заключает, что «Девтерономисткий дух - это проро

ческий дух. Наследие пророков, живших до периода вавилонского плене

ния, некоторые из которых, возможно, были современниками описанных 

событий, произвело на свет труд, отмеченный печатью богословия Мои

сея».
28 

Если придержи
ваться Моисеева 
авторства Второ

закония, Девтеро
номистская исто

рия становится 
исполнением слов 
Моисея, которые 

пророки пытались 
донести до народа 

Израиля 

СТРУКТУРА 

I. Самуил судит Израиль - 1 Цар. 1:1-12:2 

A. Рождение и детство Самуила - 1:1-2:36 

B. Призвание Самуила на служение - 3:1-4:1а 

C. Повествование о ковчеге - 4:16-7:17 

1. Израиль берет ковчег в бой - 4:16-22 

26
 Современная светская историография не любит допускать сверхъестествен

ных вторжений в свою толковательную схему. В книге J. Maxwell Miller and John 
H. Hayes (A History of Ancient Israel andfudah [Philadelphia: Westminster Press, 1986], 
p. 59) находим следующие слова: «Хотя современные историки не всегда отверга
ют возможность божественного участия в истории, общее предположение совре
менной историографии состоит в том, что главные причины и следствия истории 
можно объяснить, не ссылаясь на уникальные разрывы в естественных условиях 
(такие как расхождение вод Красного моря или остановка солнца) или любое яв
ное божественное участие в человеческой истории. Говоря короче, у современных 
историков не все ладно с чудесами». 

27
 Не соглашаясь со всеми допущениями книги Moshe Weinfeld (Deuteronomy 

and the Deuteronomic School [Oxford: Clarendon Press, 1972; repr., Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns, 1992], pp. 320-359), все же признаем, что она дает полезную сводку фраз 
и слов из Второзакония, которые отражаются в большей части остальных книг ев
рейской Библии, что указывает на Второзаконие, как на важную книгу, с которой 
сверялись остальные библейские авторы. 

28
 Smith, 1&2 Samuel, p. 17. 
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2. Филистимляне захватывают ковчег - 5:1-12 

3. Филистимляне возвращают ковчег Израилю - 6:1-7:2 

4. Самуил упрекает Израиль в Массифе - 7:3-17 

D. Самуил и Саул - 8:1-12:25 

1. Израиль требует царя - 8:1-22 

2. Самуил тайно помазывает Саула - 9:1-10:16 

3. Самуил представляет Саула Израилю - 10:17-27 

4. Саул проявляет себя как царь - 11:1-15 

5. Прощальное слово Самуила к Израилю - 12:1-25 

II. Саул правит Израилем - 13:1-31:13 

A. Саул порочит свое правление - 13:1-15:35 

1. Саул незаконно совершает жертвоприношение - 13:1-22 

2. Ионафан одерживает победу над филистимлянами - 13:23-14:46 

3. Саул сражается с соседними народами -14:47-52 

4. Саул пренебрегает указаниями Господа и сохраняет жизнь царю 

Амаликитскому - 15:1-35 

B. Успешное восхождение Давида - 16:1-19:17 

1. Самуил помазывает Давида - 16:1-13 

2. Давид при дворе Саула, чтобы усмирять его дух - 16:14-23 

3. Давид побеждает Голиафа - 17:1-58 

4. Ионафан и Давид заключают соглашение - 18:1-5 

5. Саул замышляет убить Давида - 18:6-30 

6. Ионафан, Мелхола и Самуил защищают Давида - 19:1-17 

C. Саул преследует Давида - 20:1-30:31 

1. Давид возобновляет соглашение с Ионафаном - 20:1-42 

2. Ахимелех ненамеренно помогает Давиду совершить побег -2Г.1-9 

3. Давид находит убежище в Гефе - 21:10-15 

4. Давид в Одолламе и Моаве - 22:1-5 

5. Саул убивает священников, оказавших помощь Давиду - 22:6-23 

6. Давид спасает Кеиль от филистимлян - 23:1-14 

7. Давид ускользает от Саула в пустыне - 23:15-29 

8. Давид щадит Саула - 24:1-22 

9. Навал отказывается помогать Давиду и умирает; Давид берет в 

жены Авигею - 25:1-44 

10. Давид второй раз щадит Саула - 26:1-25 

11. Давид ищет убежища в Гефе - 27:1- 28:2 

12. Саул советуется с волшебницей перед сражением - 28:3-25 

13. Филистимляне отказываются от помощи Давида в сражении с 

Саулом - 29:1-11 

14. Давид преследует амаликитян, разграбивших Секелаг, - 30:1-31 

D. Саул и его сыновья погибают - 31:1-13 

III. Давид царствует над Израилем - 2 Цар. 1:1-24:25 

А. Давид начинает свое правление в Иудее - 1:1-4:12 

1. Давид оплакивает смерть Саула и Ионафана - 1:1-27 

2. Иуда помазывает Давида на царство - 2:1-7 

3. Иевосфей царствует как соперник в Израиле - 2:8-4:12 
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В. Давид царствует над всем Израилем - 5:1-24:25 

1. Старейшины помазывают Давида царем - 5:1-5 

2. Давид занимает Иерусалим и делает его своей столицей - 5:6-16 

3. Филистимляне пытаются свергнуть Давида с престола - 5:17-25 

4. Давид переносит ковчег в Иерусалим - 6:1-23 

5. Давид пытается построить Храм Господу - 7:1-29 

6. Давид защищает царство от врагов - 8:1-18 

7. Давид исполняет обещание, данное Ионафану - 9:1-13 

8. Давид сражается с аммонитянами и сирийцами - 10:1-12:31 

9. Правление Давида деградирует - 13:1-20:26 

10. Давид мстит Гаваонитянам - 21:1-14 

11. Люди Давида убивают гигантов - 21:15-22 

12. Давид сочиняет хвалебную песнь - 22:1-51 

13. Давид сочиняет последнюю песнь - 23:1-7 

14. Тридцать семь сильных мужей, окружавших Давида - 23:8-39 

15. Перепись Давида приносит смерть Израилю - 24:1-25 

ЖАНР 

1 и 2 книги Царств называются историческими, но их нельзя назвать 

историей в современном понимании этого слова. Обычно мы описываем 

историю на основе социальных, политических и экономических критери

ев. Ясно, что ни книги Царств, ни любые другие, так называемые, истори

ческие книги Библии не сосредоточены вокруг этих вопросах. Они пред

ставляют собой «богословскую» историю и в основе их лежат Божьи дей

ствия и ответные поступки Израиля. И это не умаляет точность повество

вания. 

На историческую достоверность Библии смотрят со все возрастающим 

скептицизмом. Основными сторонниками этих атак стали Нилз Петер 

Лемш,
29

 Томас Л. Томпсон,
30

 Филипп Дэйвис
31

 и Израэль Финкелыптейн 

и Нил Ашер Силберман.
32

 Они уверяют, что Саул, Давид, Соломон и сама 

идея единого монархического государства Израиль, в лучшем случае, -

легенды в историческом здании Израиля, и что те рассказы, которыми мы 

пользуемся, были сочинены уже после вавилонского пленения. Посколь

ку они были созданы значительно позднее описываемых событий, мы не 

можем полагаться на их данные, пытаясь восстановить какую бы то ни было 

29
 Neils Peter Lemche, Early Israel: Anthropological and Historical Studies on the 

Israelite Society before the Monarchy (Leiden: E.J. Brill, 1985); id., The Israelites in 
History and Tradition (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1998). 

30
 Thomas L. Thompson, Early Histoiy of the Israelite People: From the Writtem and 

Archaeological Sources Leiden: E.J. Brill, 1992); id., The Mithic Past; Biblical Archaeology 
and the Myth of Israel (New York: Basic Books, 1999). 

31
 Philip R. Davies, In Search of "Ancient Israel," JSOTSupp 148 (Sheffield: JSOT 

Press, 1992). 
32

 Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed: Archaeology's 
New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Text (New York: Touchstone, 
2002). 
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Колонна Дана, 
датированная IX в. 
до н.э., на которой 
упоминается «дом 

Давидов». 

историческую картину событий, происшедших до времен Езекии, а для 

большинства авторов, даже сам Езекия являлся вымышленным героем.
33 

Вывод Томпсона характеризует взгляды всей группы: 

«Не существует свидетельств того, что когда-либо существовала еди

ная монархия, нет свидетельств того, что ее столицей был Иеруса

лим, нет свидетельств того, что в те времена в западной части Пале

стины господствовала, связанная с Иерусалимом, единая политичес

кая сила, защищавшая империю, территориально соответствующую 

той, что описана в легенде. У нас нет свидетельств, подтверждаю

щих существование царей по имени Саул, Давид или Соломон, и 

ничто не свидетельствует о том, что в этот ранний период в Иеруса

лиме был построен храм».
34 

Чрезвычайно предвзятое мнение этих авторов становится очевидным, 

когда читаешь их отзывы о находке колоны Дана, на которой упоминается 

«дом Давидов». Надпись датируется IX веком до н.э., это значит, что она 

была сделана менее чем через столетие после смерти Соломона. Ученые-

скептики либо не принимают ее во внимание, относясь к ней как к поддел

ке, либо считают, что она говорит о «доме Дода», малоизвестном божестве, 

поклонение которому мало чем подтверждается, или говорят, что эта фра

за описывает некое нереальное существо. 

Такому историческому цинизму нашлось немало возражений. Масса 

ученых, многие из которых неверующие, осудили такие перегибы
35

 и по

казали, что выдвинутые аргументы безосновательны или подобраны под 

влиянием методологии и/или идеологии. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
1 и 2 книги Царств показывают развитие Израиля с точки зрения реа

лизации Божьего плана построения династии Давида, через которую в ко

нечном итоге суждено прийти Мессии (ср. 2 Цар. 7). Повествование рас

сказывает о переходе от теократии царей «которых вы избрали себе» (ср. 1 

Цар. 8:18) к царю, которого «Господь найдет себе... по сердцу Своему» (1 

33
 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian 

History (London Routledge, 1996). Этот автор зашел слишком далеко, утверждая, 
что израильская история была составлена после периода вавилонского пленения. 
В академическом мире эта идея была возведена в ранг абсолюта и стала инстру
ментом замалчивания настоящей палестинской истории. Такой подход во многом 
подогревался политическими страстями. 

34
 Thompson, Early History, p. 164 

35
 Очень полезная работа William G. Dever, What Did the Biblical Writers Know 

and When Did they Know It? What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient 
Israel [Grand Rapids: Eerdmans, 2001]). Она демонстрирует, что библейские тексты 
отражают многие стороны жизни, относящиеся к периоду предшествующему вави
лонскому пленению. Другие полезные работы на эту тему - это книги Китчена, 
(Kitchen, Reliability) и серия эссе, под редакцией James К. Hoffmeier and Alan Millard, 
The Future of Biblical Archaeology: Reassessing Methodologies and Assumptions [Grand 
Rapids: Eerdmans, 2004]). 
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Цар. 13:14). Более того, повествование показывает, что переход от Саула к 

Давиду произошел потому, что Саул восстал против Бога, а Давид не уча

ствовал в отстранении Саула от власти. Подчеркивается способность Бога 

осуществить Свой план, несмотря на людские слабости и несовершенства, 

включая и те пороки, которые пришли в монархию вместе с Давидом. 

Сюжет книги Царств отражает Девтерономистскую историю в ее про

роческом осуществлении. Второзаконие предупреждало об опасностях, 

которые влечет за собой монархия (Втор. 17:14-20). Но Израиль, все же, 

просил себе царя (1 Цар. 8:6,19-20), и Самуил, послушный долгу, предуп

редил Израиль о последствиях такого руководства (1 Цар. 8:10-18). 

Второзаконие 12 подчеркивает, что после того, как Израиль войдет в 

землю и Господь даст ему отдых от врагов (12:10), Он определит для Изра

иля место поклонения. Когда Давид преждевременно решил построить 

постоянный дом для Господа (2 Цар. 7), Господь запретил ему, но через бо

гоявление определил, где построит храм сын Давида Соломон (2 Цар. 24; 

ср. 1 Пар. 21:28-22:1; 2 Пар. 3:1). Пока же главная задача Давида заключа

лась в том, чтобы защищать землю, применяя военную силу (2 Цар. 8,10). 

Предупреждения о благословениях и проклятиях, которые подчерки

ваются во Второзаконии (28), отражаются в речи Самуила, адресованной 

к Израилю в день восшествия Саула на престол (1 Цар. 12:6-18). Однако 

Саул служил себе больше, чем следовал наставлениям Господа, что в кон

це концов выразилось, сначала, в уничтожении его династии (1 Цар. 13:13-

14), а вскоре после этого, в свержении его с царского престола (1 Цар. 15:23-

26). Давид услышал такие же обещания благословений и проклятий, когда 

Господь запрещал ему строить храм, но Господь также обещал навеки уко

ренить династию Давида (2 Цар. 7:7-16). 

СВЯЗИ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Главное тема Нового Завета - исполнение обещания, данного Давиду 

об устроении вечного престола, на котором будет сидеть потомок Давида 

(2 Цар. 7:11-16). Чувства, которые выражены в песни Анны о младенце и 

праведном, помазанном царе, отражаются в песни ликования Марии в от

вет на объявление о том, что она родит того, кто будет сидеть на престоле 

Давида (Лук. 2:30-33, 46-55). Ибо тот, кто воссядет на престоле Давида, 

будет Мессией - «помазанником».
36

 Об этой коронации говорил Петр в 

день Пятидесятницы: «Господом и Помазанником сделал Бог Иисуса - того 

самого Иисуса, которого вы распяли!» (Деян. 2:36). 

Новозаветные авторы уделяли большое внимание тому, что Иисус был 

представителем царского рода Давидова (Мф. 1:1-20; 12:23; Лук. 1:27-32; 

2:4; Деян. 2:25-36; Рим. 1:3; Тит. 2:8; Откр. 22:16). А Петр даже указывал, 

что все пророки, начиная с Самуила, предвещали эти события (Деян. 3:24). 

36
 Еврейские термин мессия (ГРФй) переводится на греческий как Христос (...). 

Повествование 1 и 2 книг Царств часто упоминает о «помазаннике Господа», пре
дупреждая читателя, что в помазанном таким способом человеке есть нечто осо
бенное (см. 1 Цар. 16:3,6,12-13; 24:6; 26:9,11,16,23; 2 Цар. 1:14,16; 19:21). 
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В иудейской Библии третья и четвертая книги Царств также объедине

ны в одну, а на полях Масоретского текста место 3 Царств 22:6 названо 

серединой книги. На иврите эти книги носят название книга Царств (D
,
D

,
?i3, 

мелахим). В греческом переводе эти книги носят название 3 и 4 книги 

Царств (ВасхХегшу, Басилейон). 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Повествование 3 и 4 книг Царств начинается примерно в 970 г. до н.э. 

со времени восхождения на престол царя Соломона. Политическое и воен

ное ослабление великих империй Месопотамии и Египта позволило сразу 

нескольким малым государством укрепиться в образовавшемся вакууме. 

Среди них - Финикия, Едом и особенно Сирия.
1
 3 книга Царств начинает

ся с рассказа об образовавшемся союзе между Финикией и Израилем (3 

Цар. 5) и о политическом диалоге Соломона с Египтом, который выразил

ся в браке Соломона и дочери фараона (3 Цар. 9:1 б),
2
 а также о недолгом, 

но значительном вторжении Сусакима Египетского в пределы Иуды и 

Израиля сразу же после смерти Соломона (3 Цар. 14:25-28). 

После смерти Соломона царство раскололось (3 Цар. 12) и причин это

му было несколько. Библия указывает на неверность Соломона Богу Яхве, 

которая частично проявилась в том, что он брал в жены иноплеменниц и 

менял некоторые религиозные обряды Израиля (3 Цар. 11:1-13). Также, 

текст ясно говорит о том, что Соломон попал в ту самую западню, о кото

рой предупреждают Второзаконие (17:14-20) и 1 книга Царств (8:10-18) -

он обложил жителей Израиля высокими финансовыми поборами (3 Цар. 

4:22-28). После смерти Соломона северные колена Израиля попросили 

всего лишь снизить налоги (3 Цар. 12:1-15), но новый царь, сын Соломона, 

1
 «Сирия» - это греческое название страны. Более точное название, происхо

дящее из древневосточных источников, будет «Арам». 
2
 Обсуждение некоторых результатов этого соглашения можно найти в статье 

Маламат в Тому Ишида ред., Studies in the Period of David and Solomon and Other 
Essays (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1982) и у Kitchen, Reliability, pp. 107-116. 
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Ровоам отказался исполнить эту просьбу, и тогда народ короновал Иеро-

воама, сына Навата (3 Цар. 12:20). 

Хотя Иеровоаму было обещано продолжение царской династии, если 

он будет следовать Господу (3 Цар. 11:26-39), он, очевидно, не доверял Богу, 

а больше заботился об укреплении своего могущества в выделенной ему 

области. Он ввел четыре новшества в жизнь Израиля - ввел поклонение 

новым богам (изваял двух золотых тельцов для поклонения им), перенес 

место поклонения из Иерусалима в Дан и Вефиль (и на другие высоты по 

всей стране), поменял прежних священников и ввел новые праздники (3 

Цар. 12:25-33). Привнося такие перемены, Иеровоам изменил идеологию 

страны, которая из поклонения Богу Яхве превратилась, в лучшем случае, 

в синкретизм с элементами идолопоклонства, которые со времен Судей и 

до этого времени продолжали жить в земле, но оставались скрытыми. В 

конечном итоге, Израильское царство стало плюралистичным в филосо

фии и материалистичным в стремлениях (на что намекают пророки Амос 

и Осия) . 

Брак Ахава и Иезавели открыл новую главу в заимствовании иност

ранных традиций (3 Цар. 16:29-34). Бог направил на служение Илию и 

Елисея, пытаясь привести Израиль в чувство (3 Цар. 1 7 - 4 Цар. 8), но 

после того, как призывы пророков были проигнорированы, Бог воспользо

вался растущим могуществом Сирии и Арама, чтобы вернуть Израиль к 

вере (3 Цар. 2 0 - 4 Цар. 13). В конце концов, и Арам и Израиль пали под 

ударами Ассирии, которая провела несколько успешных военных компа

ний, в результате чего оба государства были лишены какой-либо военной 

мощи, а Израиль, после депортации жителей в 721 году до н.э. и вовсе по

терял политическую самостоятельность (4 Цар. 17). Когда еще только по

явилась угроза со стороны Ассирии, Бог призвал пророков-писателей Амо

са, Осию, Михея, Исайю, чтобы убедить Израиль и Иудею в необходимос

ти покаяния. 

Все это время, Иудея проявляла непостоянство в своих отношениях с 

Господом, но, тем не менее, оставалась относительно свободной от иност

ранного влияния. Однако, даже после падения Израиля, Иудея не усвоила 

горьких уроков неверия и оказалась в центре политических и военных ин

тересов Ассирии, в то время как Господь использовал Ассирию, чтобы вер

нуть Иудею к вере (ср. Ис. 10:5-6). Езекия внял предупреждениям и попы

тался реформировать поклонение и веру жителей Иудеи (4 Цар. 18-20). 

Его усилия не прошли напрасно, и ему удалось избавить Иерусалим и храм 

от разграбления. Ассирийские войска прошли мимо Иерусалима и напра

вили свои усилия на войну с Египтом. 

Однако оказалось, что усилия Езекии быстро сошли на нет, когда цари 

Манасия и Аммон начали щедро поддерживать всеобщее отступничество 

(4 Цар. 21). Коротким, но ярким периодом возвращения к Господу запом

нилось правление Иосии, который начал проводить всестороннюю рефор

му (4 Цар. 22-23). Его реформы прекратились с его смертью; он погиб в 

бою, пытаясь остановить попытки Египта упрочить положение Ассирии 

перед лицом угрозы со стороны Вавилона (4 Цар. 23:28-30). 

Найденная в 1964 
году печать цари

цы Иезавели 
(вверху) и ее 

отпечаток (внизу). 
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Вскоре после смерти Иосии Иудея вернулась к идолопоклонству, и Яхве 

позволил Навуходоносору, который победил ассирийцев при Каркемишс, 

сделать быстрый рывок на юг и подчинить себе Иудею (4 Цар. 24). Поли

тическое и религиозное упрямство Иудеи только ускорило последний по

ход Вавилона в 587-586 гг. до н.э., во время которого были разрушены иде

ологические символы Иудеи - святой город Иерусалим и храм Яхве (4 Цар. 

25:1-17). 

Дневники событий 
из жизни царей, 

очевидно, служили 
источниками 

информации для 
пояснительного 
повествования 

Библии. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Масоретский текст (МТ) 3 и 4 книги Царств сохранился лучше, чем 

текст 1 и 2 книги Царств, хотя древнейших копий осталось не много. Свит

ки Мертвого моря прибавили не многочисленные фрагменты текста,
3
 но 

эти отрывки в основном схожи с имеющимся МТ.
4
 Трудности возникают 

при сравнении еврейского текста с переводом Септуагинты. Вопросы со

хранности текста те же, что и в случае с рукописями 1 и 2 книги Царств.
5 

Вопрос авторства 3 и 4 книги Царств остается невыясненным. Иудейс

кая традиция приписывает эти книги пророку Иеремии: «Иеремия напи

сал свою собственную книгу, книгу Царств и Плач»,
6
 но это заключение 

нигде не подтверждается напрямую. Ясно, что книга, в том виде, в котором 

мы ее имеем на сегодня, была завершена после пленения 587/586 гг. до 

н.э., и даже после 561 г. до н.э., когда Иоаким был выпущен из темницы, 

чтобы жить под домашним арестом у вавилонского царя Евилмеродаха (4 

Цар. 25:27-30). Теоретически Иеремия мог участвовать в составлении кни

ги, поскольку он был еще жив во времена пленения и мог записать сведе

ния об освобождении Иоакима (Иер. 52:31-34). 

Однако 3 и 4 книги Царств явно отсылает читателя к нескольким вне-

библейским источникам. Первая ссылка находится в 3 Цар. 11:41, где упо

минается «Книга дел Соломоновых» (ПЙ^ф """СП "1ЭО, сефер duepeu шло-

мох). После разделения царства, часто появляются ссылки на «Летопись 

царей иудейских» (3 Цар. 14:29; 15:7,23; 4 Цар. 8:23; 12:19; 14:18; 24:5; бук. 

0
,
13Г*П "'"IDT "1ЕЗО, сефер duepeuхаямим, «книга дел во дни.. .») и «Летопись 

царей израильских» (3 Цар. 14:19; 15:31; 16:20; 4 Цар. 1:18; 10:34; 13:8,12). 

Эти книги не сохранились, но представляли собой дневники событий 

из жизни царей. Нам не известны цели этих дневников, но они, очевидно, 

служили источниками информации для пояснительного повествования 

Библии. Коган предполагает, что «они, вероятно, были основаны на ин-

3
 Steven W. Holloway, "Kings, Book of 1-2," ABD, 4:73. 

4
 Mordechai Cogan, 1 Kings, AB 10 (New York: Doubleday, 2000), p. 85. 

5
 См. обсуждение этого текста в главе «1 и 2 Царств». Джон Грей предлагает 

хорошее заключение текстуальных свидетельств и проблем (См. John Gray, 1&2 
Kings, 2

nd
, fully rev. ed., OTL [Philadelphia: Westminster Press, 1970], pp. 43-53). Вопрос 

хронологии 3 и 4 Царств сложен (см. дальнейшее обсуждение), но Джеймс Шенкель 
считает, что некоторые сложности могут появляться из-за использования различных 
рукописей (См. James D. Shenkel, Cronology and Recensional Development in the Greek 
Text of Kings, HSM 1 [Cambridge, MA: Harvard University, 1968]). 

6
 BabaBathra 15a. 
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формации из первых рук: на записях о военных действиях, налоговых ве

домостях, царских планах и прочих материалах».
7
 Китчен указывает, что 

подобные дневники использовались в Египте, Месопотамии и, наконец, во 

всех остальных частях древнего мира, и в других культурах эти первоис

точники также не сохранились.
8
 Возможно, что некоторые отрывки из 3 и 

4 Царств, особенно те, что слово в слово повторяются в пророках, произош

ли из общих источников, или, по-другому, одна книга полагалась на дру

гую (ср. Ис. 36-39 и Цар. 18:13-20; Иер. 52 и 4 Цар. 24:18-25:21). 

К тому же, некоторые ссылки 3 и 4 книги Царств имеют в виду людей 

и/или книги, которые были источниками изложенной информации. Ели-

хореф и Ахия названы в 3 Цар. 4:3 секретарями (О 'ЧЭЬ, соферим), а Иоса-

фат назван писцом (ТЭТИП, хаммацкир)
9
 во времена царствования Соло

мона.
10

 Позднее, во время царствования Езекии, Севна назван секретарем, 

а Иоах писцом (2 Цар. 18:18,37). При Давиде были люди, исполнявшие ту 

же работу (ср. 2 Цар. 8:16-17; 20:24-25), откуда следует, что их обязаннос

ти были хорошо определены. Понятно, что такие люди занимались запи

сью официальных документов. 

Дополнительное ведение записей подразумевается в специфике дати

ровке различных событий, изложенных в 3 и 4 Царств. Среди них ссылки 

на строительство иерусалимского храма (3 Цар. 6:37-38) и рассказ о на

падении Сусакима на Израиль и Иудею (3 Цар. 14:25). Начиная с 4 Цар. 

14, появляется серия ссылок на международные контакты, особенно с ас

сирийцами, которые идут войной на Израиль и Иудею. Временные рамки 

этих событий можно было бы легко определить, если сравнивать их с теми 

же военными походами, о которых рассказывают ассирийские источники. 

Наконец, разрушение иерусалимского храма точно датируется девятнад

цатым годом правления Навуходоносора(4 Цар. 25:8). Некоторые, поздней

шие события могли еще оставаться в памяти очевидцев, но будем помнить, 

что 3 и 4 книги Царств охватывают период в 400 лет, и на все события оче

видцев не наберешь! 

Пророки могли быть еще одним источником информации, особенно в 

свете их пристального внимания к отношениям Израиля и Иуды с Яхве. 

Автор книги Паралипоменон сообщает своим читателям о том, что инфор

мацию об описанных событиях и царях можно найти у некоторых проро-

7
 Cogan, 1 Kings, p. 91. 

8
 Kitchen, Reliability, pp. 63-64. На этот же свод книг ссылается Библия, когда 

рассказывает о том, как Ксеркс не мог спать и приказал принести «книгу летописи, 
записи дней его правления» (букв, «воспоминание о делах тех дней...» чтобы ему 
прочитали оттуда. Это заставило его осведомиться, был ли удостоен чести Мардохей 
(Есф. 6:1). 

9
 В Синодальном переводе «писцы». Джеймс Монтгомери и Генри Снайдер 

Гехман считают, что ТЭТЫ был тем, кто хранил копию «Книга воспоминаний». См. 
James A. Montgomery and Henry Snyder Gehman, The Book of Kings ICC [Edingurgh: 
T&T, Clark, 1951], pp. 30-31. 

10
 В Синодальном переводе «дееписатель». Интересно то, что Иосафат находился 

на этой должности еще со времен Давида (2 Цар. 20:24). 



194 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

ков (1 Пар. 29:29; 2 Пар. 9:29; 12:15; 20:34; 26:22; 32:32). 3 и 4 книги Царств 

ссылается на ряд пророков, среди которых Нафан (3 Цар. 1), Ахия (3 Цар. 

11:29-38; 14:1-18); Иуй, сын Ананиев (3 Цар. 16:1-4,7), Илия (3 Цар. 17 -

19; 21; 4 Цар. 1:1-2:18), Елисей (4 Цар. 2:19-25; 2:2-9:13; 13:14-21), Михей, 

сын Иемвлая (3 Цар. 22:2-38), Иона (4 Цар. 14:25), Исайя (2 Цар. 19-20), 

пророчица Олдама (4 Цар. 22:13-20) и несколько пророков, имена кото

рых не называются (3 Цар. 13:1-32; 20:13-14,22,28,35-43; 4 Цар. 21:10-15). 

Текст 3 и 4 книг Царств почти ни разу не указывает на то, что пророки 

сами писали книги; более того, странно, что 3 и 4 книги Царств вообще не 

содержит цитат из большинства пророческих книг. 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Следуя введенному Юлием Вельхаузеном классическому методы ана

лиза источников, Бензингер и Шменд в XX веке также попытались уви

деть в 3 и 4 книгах Царств следы документов J и Е.
11

 Ученый мир следовал 

этой методике, пока, наконец, полученные отдельные отрывки текста не 

уничтожили саму первоначальную идею деления. Хотя большинство со

временных ученых считают, что при составлении книги использовались 

некоторые первоисточники (как об этом говорит сам текст 3 и 4 Царств), 

«эти источники подверглись продолжительному редактированию и лите

ратурной адаптации, что в результате породило высокохудожественное и 

уникальное литературное произведение, чья сложность продолжает чинить 

препятствия тем, кто все время пытается отрезать первоисточники от са

мой книги...»
12 

Также как и с 1 и 2 книгами Царств и ранними историческими книгами, 

развитие идеи Нота о Девтерономистской истории серьезно продвинуло 

толкование и понимание текста 3 и 4 Царств (см. обсуждение этого вопро

са в главе «1 и 2 книги Царств» в разделе «История толкования») . Ряд 

отрывков 3 и 4 книг Царств намекают на то, что книги были составлены в 

период вавилонского плена (ср. 3 Цар. 4:25; 9:6-9; 11:9-13; 4 Цар. 17:19-20; 

20:17-18; 21:11-15; 22:15-20; 23:26-27; 24:2-4; 24:18-25:30), а отсутствие в 

тексте упоминания об указе Кира от 539 г. до н.э. (по которому иудеям раз

решалось вернуться на родину) свидетельствует о том, что книги были за

вершены до этого события. 

Однако пророческие элементы встречаются в книге часто, когда автор 

постоянно оценивает различных царей в зависимости от их лояльности воле 

Яхве - особенно, как это было очерчено во Второзаконии. 

В дополнение к пророческому взгляду на книги, стоит рассмотреть и 

литературный подход, сторонники которого смотрят на книгу как на еди

ное произведение, пытаясь уловить смысл книги так, как его понимали 

представители иудейской общины в Вавилоне. Холовей и Дж. Лонг описа-

11
 I. Benzinger, Jahvist und Elohist in den Konigsbuchern, BAZW II, 2 (Berline-

Stuttgart-Leipzig: Topelmann, 1921); R. Smend, "JEin den geschichtlichen Buchern des 
Alten Testament, herausgegeben von H. Holzinger," ZAW 39 (1921): 204-215. 

12
 Holloway, "Kings," 4:71. 
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ли применение этого подхода, указывая на стилистические и литератур

ные конструкции, которые выделяют послание книги и приуменьшают 

выводы анализа источников.
13 

СТРУКТУРА 

3 и 4 книги Царств имеют трехчастную структуру. Первая часть расска

зывает о правлен и и Соломона, за которым следует вторая часть, рассказы

вающая о разделении царства на северное царство Израиль и южное Дави

дово царство Иуды. Третья часть повествует об истории Иудеи после пле

нения Израиля. 

I. Соломон правит всем Израилем - 1:1-11:43 

A. Соломон наследует трон, Давид умирает - 1:1-2:46 

B. Правление Соломона 3:1-11:43 

1. Соломон проявляет мудрость 3:1-4:34 

2. Соломон строит храм и дворец - 5:1-7:51 

3. Соломон посвящает храм Господу - 8:1-66 

4. Эпизоды правления Соломона - 9:1-10:29 

a. Бог заключает завет с Соломоном - 9:1-9 

b. Конфликт Соломона с Хирамом - 9:10-14 

c. Соломон использует принудительный труд - 9:15-28 

d. Царица Савская гостит у Соломона 10:1-13 

e. Соломон демонстрирует свое экономическое величие - 10:14-29 

5. Жены Соломона приводят его к отступничеству; Бог осуждает его 

11:1-43 

II. Монархия распадается на Израиль и Иудею - 3 Цар. 12:1-4 Цар. 17:41 

А Раскол царства Соломона - 12:1-14:31 

1. Десять колен восстают против Ровоама - 12:1-20 

2. Ровоам пытается объединить царство, но Бог запрещает ему -

12:21-24 

3. Исровоам правит Израилем - 12:25 14:20 

a. Иеровоам учреждает вероотступничество - 12:25-33 

b. Муж Божий из Иудеи осуждает Иеровоама - 13:1-34 

c. Лхия предсказывает смерть сына Иеровоама - 14:1-16 

d. Исровоам умирает - 14:17-20 

4. Ровоам правит Иудеей - 14:21-31 

a. Иудея отступает от Господа - 14:21-24 

b. Сусаким разоряет иерусалимский храм - 14:25-28 

c. Ровоам умирает - 14:29-31 

В. Сравнительная история Израиля и Иудеи - 3 Цар. 15:1-4 Цар. 17:41 

1. Авия и Аза правят Иудеей - 15:1-24 

2. Нават, Вааса, Ила, Замврий, Амврий и Ахав правят Израилем -

15:25-16:34 

13
 Holloway, "Kings," 4:76-79; Long, 1&2 Kings, pp. 22-34. Общее введение в ли

тературный анализ исторических книга можно найти в книге V. Philips Long, The 
Art of Biblical History (Grand Rapids: Zondervan, 1994). 
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3. Илия пророчествует в Израиле - 3 Цар. 17:1-4 Цар. 2:11 

a. Бог хранит Илию, посылая в помощь воронов и в дов у - 17:1-24 

b. Илия противостоит пророкам Ваала у горы Кармил - 18:1-46 

c. Преследования Иезавели заставляют Илию бежать к горе Хо-

р и в - 19:1-18 

d. Илия призывает Елисея на служение - 19:19-21 

e. Бог спасает Ахава от сирийского нашествия - 20:1-22 

f. Бог спасает Ахава во второй раз от сирийского нашествия -

20:23-34 

g. Бог осуждает Ахава за пощаду Венадада - 20:35-43 

h. Илия осуждает Ахава за захват виноградника Навуфея — 21:1-

29 

i. Ахав и Иосафат, царь иудейский, вместе вступают в войну про

тив Сирии - 22:1-40 

j . Иосафат правит Иудеей - 22:41-50 

к. Охозия правит Израилем - 3 Цар. 22:51-4 Цар. 1:16 

1. Иорам наследует трон Охозии - 1:17-18 

т. Илия возносится на небо - 2:1-11 

4. Елисей пророчествует в Израиле - 2:12-8:29 

a. Елисей начинает служение - 2:12-25 

b. Иорам идет войной против Моава - 3:1-27 

c. Елисей совершает чудеса - 4:1-8:6 

(1) Масло вдовы не кончается - 461-7 

(2) У женщины сонамитянки рождается сын - 4:8-17 

(3) Елисей воскрешает сына сонамитянки - 4:18-37 

(4) Елисей очищает отравленную похлебку - 4:38-41 

(5) Елисей кормит сотню мужчин малым количеством пищи 

- 4:42-44 

(6) Елисей исцеляет Несмана - 5:1-27 

(7) Елисей достает из воды топор - 6:1-7 

(8) Елисей рассказывает о сирийских военных планах 

Иораму - 6:8-10 

(9) Елисей поражает слепотой сирийское войско - 6:11-23 

(10) Елисей предсказывает освобождение Самарии - 6:24-7:20 

(11) Гиезий рассказывает о делах Елисея - 8:1-6 

d. Елисей помазывает на царство царя Сирии - 8:7-15 

5. Иорам и Охозия правят Иудеей - 8:16-29 

6. Ииуй правит Израилем - 9:1-10:36 

a. Елисей наставляет слугу помазать Ииуйя на царство - 9:1-13 

b. Ииуй убивает Иорама, царя израильского - 9:14-26 

c. Ииуй убивает Охозию, царя иудейского - 9:27-29 

d. Ииуй жестоко убивает семью Ахава и родственников Охозии 

-9 :30-10 :17 

e. Ииуй жестоко расправляется с поклонниками Ваала - 10:18-

36 

7. Гофолия правит Иудеей - 11:1-20 
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8. Иоас правит Иудеей - 11:21-12:21 

9. Иоахаз и Иоас правят Израилем - 13:1-25 

10. Амасия правит Иудеей - 14:1-22 

11. Иеровоам, сын Иоаса правит Израилем - 14:23-29 

12. Азария правит Иудеей - 15:1-7 

13. Захария, Селлум, Мснаим, Факия и Факей правят Израилем -

15:8-31 

14. Иоафам и Ахаз правят Иудеей - 15:32-16:20 

15. По божьей воле Ассирия разоряет Израиль за его грехи - 17:1-23 

16. Самарию заселяют чужестранцы - 17:24-41 

III. Царство Иуды продолжает существование до вавилонского пленения 

- 18:1-25:30 

A. Езекия правит Иудеей - 18:1 —2-:21 

1. Езекия пытается восстановить правильное поклонение - 18:1-8 

2. Ассирийцы угрожают Иудее - 18:9-37 

3. Исайя уверяет Езекию в том, что Иерусалим устоит - 19:1-37 

4. Езекию поражает болезнь, он заключает договор с вавилонянами 

-20 :1-21 

B. Манассия правит Иудеей -21:1-18 

1. Манассия возвращает Иудею к идолопоклонству - 21:1-9 

2. Пророки предсказывают падение Иерусалима - 21:10-18 

C. Аммон правит Иудеей - 21:19-26 

D. Иосия правит Иудеей - 2261-23:30 

1. Иосия финансирует восстановление храма - 22:1-20 

2. Иосия обновляет завет с Богом - 23:1-3 

3. Иосия очищает страну от лжепоклонения - 23:4-25 

4. Божий гнев за грехи Манассии не откладывается - 23:26-27 

5. Иосия умирает в сражении против египтян - 23:28-30 

E. Фараон пленяет Иоахаза - 23:31-35 

F. Навуходоносор пленяет Иоакима - 23:36-24:7 

G. Навуходоносор пленяет Иоакима и уводит его в Вавилон - 24:8-16 

H. Навуходоносор коронует Матфанию 24:17-25:21 

1. Матфания восстает против Навуходоносора - 24:17-25:7 

2. Навуходоносор разрушает Иерусалим и храм - 25:8-21 

I. Навуходоносор назначает Годолию областеначальпиком - 25:22-27 

J. Евилмеродах освобождает Иоакима из темницы - 25:27-30 

ЖАНР 

Как и другие исторические книги (напр., книга Иисуса 11авина или книга 

Есфирь) 3 и 4 книги Царств также считаются историческими, но они выде

ляют не обычные для истории социальные, политические и экономичес

кие вопросы, а подчеркивают дела Божьи в жизни народа Божьего и рас

сказывают о том, как народ Божий отвечал на призывы и ожидания Бога. 

Современная история обычно смотрит на международную политическую 

активность в регионе. Например, ссылки на Амврия, найденные в ассирий-
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Монолит из Карха, 
повествующий о 

победе Салманас-
сара в битве при 

Каркаре. 

ских записях, указывают на то, что он был могущественным царем,
14

 но в 3 

книге Царств ему посвящено только четырнадцать стихов (16:15-28). При 

всем внимании Библии к царю Ахаву в 3 книге Царств не упоминается о 

том, что он был повержен Салманассаром III, царем ассирийским в 853 г. 

до н.э.
15

 Мало что сказано в Библии о территориальных завоеваниях и обо

гащении страны во время правления Иеровоама, сына Иоаса (ср. 4 Цар. 

14:25). Чтобы побольше узнать о социальных и экономических вопросах, 

лучше обратиться к пророческим книгам - Амоса, Осии, Михея, Исайи, 

Иеремии и Иезекииля - но даже здесь подчеркивается духовная деграда

ция, которая обычно следует за обогащением, и отсутствие всякого разви

тия в области нравственности. 

Инженерный подвиг Езекии по строительству тоннеля заслуживает 

лишь беглой ссылки в 4 Цар. 20:20, в то время как на современный мир это 

сооружение с техникой его создания производит неизгладимое впечатле

ние, а современные ученые продолжают спорить о том, как в те времена 

удалось воплотить столь успешный проект.
16 

В отличие от современной науки, которую интересуют такого рода ис

торические факты, 3 и 4 книги Царств, вместе с остальными книгами Биб

лии, в первую очередь говорят о религии. Тема храма и его строительства 

преобладает в первых главах 3 книги Царств. Затем главным делом стано

вится оценка царей, в зависимости от того, поклонялись ли они на запре

щенных Библией высотах или нет. После раскола монархии, северные цари 

постоянно сравниваются с Иеровоамом, сыном Навата, который служит 

мерилом зла, уводящим Израиль прочь от Яхве. Редкие цари Иудеи обра

щаются к Господу, проявляя веру, но эти случаи слишком изменчивы, что

бы серьезно повлиять на жизнь всей страны. Даже правление Езекии и 

Иосии - единственных царей, которые пытались очистить страну от высот 

поклонения и заставить людей приносить жертвы только в храме - оказы

ваются недостаточными для того, чтобы предотвратить грядущее разру

шение. 

Библейское повествование - это история, но история, которая придает 

особое значение духовным и пророческим вопросам.
17 

14
 Салманассар называет Амврия предком Ахава (Younger in COS2:113А, ii,86b-

102) и несколько раз иронично называет его предшественником Ииуйя (Younger 
in COS 2.113С, Г-27"; COS 2.113D, iii.45b-iv.15a; COS 2:113E, 21-30a; and COS 
2.113F). Моавитский царь Меша на своей стеле упоминает о захвате Моава Амв-
рием. Там же он приписывает возвращение своих земель моавитскому богу Кемо-
шу (см. Smelik in COS 2.23). 

15
 Ахав был одним из царей коалиции, которые проиграли в битве при Каркаре, 

которая датируется 853 годом до н.э. (см. Younger in COS 2.113А, ii.86b-102). 
16

 См. следующие книги, которые неплохо перечисляют существующие теории 
и предлагают хороший список литературы. Stephen Rosenberg, "The Siloam Tunnel 
Revisited," Tel Aviv 25 (1998): 116-130; и Ronny Reich and Eli Shukron, "Reconsidering 
the Karstic Theory as an Explanation to the Cutting of Hezekiah's Tunnel in Jerusalem," 
BASOR 325 (2002): 75-80. 

17
 Simon J. DeVries (1 Kings, WBC 12 [Waco, TX: Word Books, 1985], pp. xxix-

xxxv. Здесь во введении можно найти хорошее обсуждение историографии. 

http://iii.45b-iv.15a


3 и 4 К Н И Г И ЦАРСТВ 199 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Из приведенных выше рассуждений о жанре явствует, что 3 и 4 книги 

Царств несут сильную богословскую нагрузку. Первые главы 3 книги 

Царств выделяют тему строительства храма и Божье принятие этого со

оружения, как места, которое Он Сам избрал и где отныне будет обитать 

Его имя (ср. Втор. 12:1-14; 3 Цар. 8:10-13,29; 9:3). Благодаря этому любые 

жертвы, приносимые на высотах по всей стране, стали незаконными. 

Однако, после пленения, Израиль оказался оторванным от законного 

места поклонения. И потому 3 и 4 книги Царств - это теодицея (или бого

оправдание), адресованная, прежде всего, к людям, живущим в плену, цель 

которой объяснить, почему Яхве позволил разрушить храм и увести свой 

народ в плен. Перечисленные выше проклятия обозначены пророчески еще 

в начале, после того, как Соломон посвящает храм и Яхве является ему с 

предупреждением. Если Израиль не станет следовать за Богом, то «...Я ис

треблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освя

тил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчею и 

посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий 

мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: «За что Господь поступил так с 

сею землею и с сим храмом?» (3 Цар. 9:7-8). Верность Бога с иронией про

демонстрирована в исполненном обещании: Бог действительно позволил 

пленить свой народ за непослушание (ср. 4 Цар. 21:14-15; 24:2). 

Повествование многократно говорит о непослушании народа, расска

зывая о проклятиях, которые призваны привести людей к покаянию. Все 

это предречено во Второзаконии, но семена будущего пленения были по

сеяны еще самим Соломоном и взошли на почве, удобренной Иеровоамом. 

Хоббс заключает: 

«Политические бедствия, потерю храма, города, земли и царя, пре

взошел серьезный религиозный и богословский кризис пленения. 

Каждый из потерянных элементов был символом уверенности в бо

гоизбранности Израиля и присутствия Бога среди народа. Земля 

была даром от Бога. Город был обиталищем Бога (Псалмы 2; 48). Царь 

был живым представителем Божьей благодати (Псалмы 110; 132; 2 

Цар. 7). Все это теперь было потеряно, а вместе с ними исчезли ви

димые символы учреждения иудейского общества под рукой Божь

ей. Без этих ключевых учреждений людям недоставало единства, а 

без земли можно было оспорить их национальное своеобразие».
18 

Тем не менее, даже после потери земли и депортации, и даже после 

низложения земной династии Давида, даже в плену все равно оставалась 

надежда. Бог не забыл своих обещаний дому Давидову (2 Цар. 7). Хотя 

усилия земных монархов не могли спасти положения, что следует из уси

лий Иосии, искорка надежды, которая проявляется в освобождении пос

леднего царя Иоакима в конце 4 книги Царств, все же остается (25:27-30).
19 

Hobbs, 2 Kings, p. xxxiv. 
Интересно, что, по словам Иеремии, у Иоакима (которого он называет 
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СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Возможно, самой важной связью с Новым Заветом нужно считать де

монстрацию Божьей верности дому Давида (2 Цар. 7). Но царство будет 

иметь другое измерение, нежели земное царство Давида. Все четыре Еван

гелия ссылаются на Давидово (а значит, мессианское) происхождение ро

дословной Иисуса.
20

 Когда Евангелие вышло за пределы Иудеи, тот же факт 

о наследии Иисуса повторялся в иудейских общинах диаспоры (Деян. 2:25-

35; 13:22-37; 15:13-17). 

Частично, подтверждение заявлени й Иисуса об исполнении Им проро

ческих предсказаний, прослеживается в повествованиях об Илии. Мала-

хия пророчествовал о том, что Илия приготовит путь Мессии (Мал. 4:5-6), 

а Лука рассказывая о том, как Захария узнает о рождении Иоанна, объяв

ляет о том, что Иоанн будет иметь дух Илии (Лк. 1:17). Новозаветные ав

торы всячески подчеркивают эту связь, например, рассказывая о том, как 

представители иудейских властей спрашивают Иоанна Крестителя, он ли 

Илия (Ин . 1:19-20) - факт, который впоследствии подтверждает Иисус 

(Мф . 11613-14). Иоанн одет в ту же необычную одежду, что и Илия (ср. 4 

Цар. 1:7-8 и Мф. 3:4), а враги обоих оказываются женщины - Иезавель у 

Илии (3 Цар. 18:2,10,14) и Иродиада у Иоанна (Мф . 13:3-12). 

Передача пророческого служения от Илии к Елисею подобна передачи 

служения от Иоанна к Иисусу, и оба перехода свершаются вблизи Иорда

на (ср. 4 Цар. 2:9-14 и Мф. 3:13-17). Пожалуй, ярче всего Илия присут

ствует во время Преображения, когда вместе с Моисеем и Иисусом они 

говорят об исходе Иисуса (Мф. 17:1-13; Мк. 9:2-8; Лк. 9:28-36). 

Сам Иисус ссылается на служение Илии, когда говорит о том, что пале

стинские евреи не захотели принять Его проповедь (Лк. 4:25-26), а Иисуса 

часто путали с Илией, сравнивая Его дела с теми, которые мог бы сотво

рить пророк (Мф . 16:14; Мк. 6:14-15; 8:27-29; Лк. 9:7-8). Во время же рас

пятия некоторые думали, что Иисус призывает Илию, чтобы тот помог Ему 

(Мф. 27:46-49; Мк. 15:35-36). 

Павел указывает, что Илия находился у горы Хорив, потому что в оби

де считал, что у Яхве нет никого другого, кто мог бы служить Ему. Тогда 

Бог показал ему, что есть еще много людей, не поклонившихся Ваалу (ср. 3 

Цар. 19:9-18 и Рим. 11:2-5). Иаков указывает на Илию как на пример обыч

ного человека, молитву которого слышит Бог (5:16-18). 

Елисей также играет важную роль в повествованиях Нового Завета. 

Диллард и Лонгман считают, что ответ Иисуса на вопрос Иоанна о Его 

Иехонисй) не будет другого сына, который будет «сидеть на престоле Давидовом 
и владычествовать в Иудее» (22:30). Это выражение не возражает против возмож
ности появления правителя, восседающего на небесном троне из «царства не от 
мира сего» (ср. Ин. 18:36; Деян. 2:34-36). 

20
 См. например: Матфея 1:1,6,17,20; 9:27; 12:23; 15:22; 20:31; 21:9-15; Марка 10:47-

48; 11:10; Луки 1:27,32,69; 2:4; 3:31; 18:39; и Иоанна 7:42. Возможно, Иоанн не 
подчеркивал вопрос царского происхождения рода Иисуса, потому что к тому 
времени этот вопрос был уже общепризнан. 
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личности (Мф. 11:2-3) сформулирован как аллюзия на передачу полномо

чий от Илии к Елисею: 

«Елисей открывал глаза слепым (4 Царств 6:18-20), очищал прока

женных (гл. 5), воскрешал мертвых (4:32-37; 8:4-5; 13:21) и нес бла

гую весть нищим и обездоленным (1-7 [sic]; 7:1-2; 8:6). Этот список 

объединяет чудеса Елисея с теми, которые были обещаны Рабу Гос

пода (Ис . 61:1-3). В сущности, Иисус говорил Иоанну: «Преемник 

Илии пришел. Я - тот, кого ты ищешь».
2
' 

Иисус также упоминал об исцелении иноплеменника Неемана по сло

ву Елисея, когда обвинял Назарет в неверии (Лк. 4:22-27). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

Хронология 
Многие находят линию повествования в 3 и 4 Царств спутанной, по

скольку рассказ постоянно скачет между описанием событий в Израиле и 

Иудее. Конечно же, переход от одного царя к другому в одном государстве 

не совпадает с переменами в жизни второго государства. Поэтому автору 

приходится как-то соотносить год восшествия на престол одного царя с 

временем правления другого. В большинстве случаев автор пользуется 

устойчивой фразой (с некоторыми вариациями): «В такой-то год NN, царя 

Иудейского/Израильского, воцарился ММ, царь Иудейский/Израильский. 

Стольких-то лет был он, когда воцарился, и столько-то лет царствовал» 

(ср. 3 Цар. 22:42; 4 Цар. 15:2). Что касается царей иудейских, то обычно 

оценивается их верность Господу, а что касается царей Израильских, то 

обычно оценивается мера их грехов по сравнению с грехами Иеровоама, 

сына Наватова. 

Если бы была определенная дата, с которой можно было бы начать от

счет описанных событий, то кажется, что восстановление хронологии было 

бы простой задачей, но не в этом случае. Например, известно, что Ииуй 

убил Охозию, царя иудейского и Иорама, царя Израильского (4 Цар. 9:21-

29), после чего он воссел на троне Израильском, а Гофолия - на троне 

Иудейском (11:1-3), следовательно, оба пришли к власти в одно и то же 

время. Но тщательный расчет времени правления от Ииуйя и Гофолии до 

разрушения Самарии в конце правления Осии (Израиль) и в шестой год 

царствования Езекии, царя иудейского (18:10), приводит нас к разным 

цифрам: 165 лет - для Иудеи и 143 года и 7 месяцев для Израиля - то есть 

разница составляет целых 22 года. 

Эдвин Тиле считается специалистом, который совершил значительный 

прорыв в датировке книг Царств, хотя его решения продолжают вызывать 

споры, а для объяснения некоторых из них можно прибегнуть к альтерна

тивным методам.
22

 Частично несоответствие кроется в правильном ответе 

Даже при наличии 
определенной 

начальной даты, 
восстановление 

хронологии было 
бы не простой 

задачей. 

Dillard and Longman, Introduction, p. 167. 
2
- Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, rev, ed. (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1983). 
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на вопрос: стоит ли включать год восшествия монарха на престол в годы 

его правления или нет? Также есть некоторые свидетельства сорегентства, 

когда сын монарха становится соправителем государства.
23

 Более того, 

возможно, что за 250-350 летний период существования царства приняли 

различные системы исчисления. 

Если хронология по большей части основана на продолжительности 

правления царя, а переход от одного царя к другому происходит плавно, то 

подсчеты у с ложняются . В хроноло гических подсчетах мы обычно 

пользуемся относительными, а не абсолютными датами. Абсолютное дата 

- это указание конкретного дня, месяца и года, как например, 17 сентября 

1970 года; относительная дата будет указывать на удаленность события от 

абсолютной даты. 

Библия не дает абсолютных дат, их также мало в документах древнего 

мира. Лучшее, что можно сделать - это тщательно собрать информацию, 

которую затем можно будет смоделировать или каким-то образом оценить, 

как, например, солнечные затмения, которые были отмечены в докумен

тах древнего мира или наблюдение созвездий, которое мы можем смоде

лировать в планетарии. К счастью, у нас есть одна абсолютная дата, от ко

торой мы можем оттолкнуться: 15 июня 763 года до н.э. - день солнечного 

затмения в Ассирии.
24

 Ассирийцы называли годы по имени правителей, 

которые управляли страной, и это называется Нти или список эпонимов. 

Поскольку можно точно определить день затмения и количество лет, кото

рое прошло в период с 910 по 612 годы до н.э., можно также определить 

период жизни ассирийского царя и даты его военных компаний. В некото

рых из них принимали участие Израиль и Иудея. 

Дополнительная информация и подтверждение исходит из вавилонс

ких Летописей
25

 и различных египетских записей, особенно когда они рас

сказывают о культуре Месопотамии. Некоторые из общепринятых на се

годня дат помещены в таблицу на следующей странице. 

Время от времени, в попытке установить точные даты, ученые обраща

ются к археологии, но абсолютные даты можно почерпнуть только из со

хранившихся записей, определяющих конкретное событие. В остальных 

случаях, керамическая типология вместе с почвенной стратиграфией -

полезны для определения относительных дат, но этот подход основан на 

некоторых фиксированных точках, из которых можно определить откло

нение в стиле. 

Другая часто упоминаемая техника датировки называется методикой 

карбон-14, но точность ее переменных обычно не выше точности по мето

ду керамической типологии. Она может помочь в уточнении или подтвер-

23
 Некоторые свидетельства этой возможности можно увидеть в передаче вла

сти от Давида к Соломону. Давид был все еще жив, когда был коронован Соломон 
(вопрос преемника Давида - это тема спора в 3 Цар. 1-2). Коронация описана в 3 
Цар. 1:28-40, но смерть Давида описана только в 3 Цар. 2:10-12; текст не сообщает, 
сколько времени Давид жил после коронации Соломона. 

24
 См. Millard, "The Babylonian Chronicle (1.136)," COS 1:467-468. 

25
 Ibid., 1.137. 
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ждении дат, но редко даст более точные результаты. 

Таблица 14 
Датировка некоторых библейских событий 

853 Салманассар III собирает коалицию царей для сражения при Каркаре, 

в которую входит и царь Ахава.2 7 

841 Ииуй платит дань Салманассару III - рисунок на черном обелиске 2 8 

738/37 Менаим платит дань Феглафелласару III2 9 

701 Сеннахирим завоевывает Иудею3 0 

598/97 Навуходоносор захватывает Иерусалим3 1 

587/86 Навуходоносор захватывает Иерусалим и разрушает храм (подсчитано по 4 

Цар. 25:8). 

Историческая достоверность 
В последние годы историческая достоверность Библии все больше ста

вится под сомнение теми, кто утверждает, что Давид и Соломон - фигуры 

вымышленные, что Иерусалим не был столицей страны до Езекии и что 

храма также не было до Езекии. Частично, эти аргументы основаны на слож

ностях в нахождении монументальной архитектуры того периода време

ни. Традиционно считается, что городские ворота Мегиддо, Гацора и Газе-

ра были построены под руководством Соломона (ср. 3 Цар. 9:15). Но на

шлись ученые, которые считают, что они были построены не менее чем че

рез столетие после Соломона. Не было найдено ни одного следа храма Со

ломона, и создается впечатление, что население Иудеи в это время было 

минимальным, откуда следует заключение, что Иерусалим не был полити

чески важным центром.
32

 Иногда ученые утверждают, что тексты Библии 

26
 Хороший, сжатый обоз применения метода карбон-14 в археологии, а также 

его оценка и недостатки можно найти в книге Sheridan Bowman, Radiocarbon Dating 
(Berkeley: University of California, 1990). 

"Younger, in COS2:113A. 
28

 Ibid., 2:113F. 
29

 Ibid., 2:117B. 
30

Cogan,in COS 2:119B. 
31

 Millard, in COS 1:137. 
32

 В соответствии со всеми свидетельствами, храм Соломона находился на том 
самом месте, где сегодня стоит Мечеть Омара, третье по святости место в Исламе. 
Таким образом, он находится на одной из самых спорных высот в мире, в одном из 
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Уильям Девер, 
показавший 

основные 
недостатки 

подходов 
радикальных 

скептиков. 

написаны с определенной целью (как будто другие исторические докумен

ты были написаны бесцельно), а потому, заключают они, все библейские 

тексты были написаны значительно позднее, а, значит, Библия не может 

быть исторически достоверной книгой, а представляет собой книгу, специ

ально составленную в целях идеологической пропаганды.
33 

Однако эти ученые встретили немало возражений. Ишида, работы ко

торого дают значительно более раннюю датировку, по сравнению с мнени

ем скептиков, считает, что вся коллекция книг была написана в период объе

диненной монархии.
34

 При этом многие соавторы книги, вышедшей под 

редакцией Ишиды, вообще не верят в достоверность и истинность Биб

лии. 

Девера нельзя назвать консервативным ученым (да он и не захочет, что

бы его так называли), но он поставил под вопрос выводы радикальных скеп

тиков и методично показал основные недостатки их подходов.
35

 Пожалуй, 

самой ценной частью его работы можно назвать демонстрацию того, на что 

была бы похожа Библия, если бы она была написана заново после вави

лонского плена. Более консервативную точку зрения представляет егип

толог Китчен, который раскрывает методологию получения и оценки дан

ных.
36

 Недавняя коллекция эссе, написанных консервативными учеными, 

предлагает серьезные и свежие объяснения консервативного подхода к 

изучению библейских текстов.
37 

самых спорных городов в мире. Только безумец мог бы начать археологические 
раскопки в этом месте, с целью найти на нем корни еврейской религии. 

33
 Основными защитниками этого взгляда, с небольшими расхождениями 

являются: Lemche, Early Israel; id., Israelites in History; Thompson, Early History; id. 
The Mythic Past; Davies, In search of "Ancient Israel"; и Finkelstein and Silberman, The 
Bible Unearthed. 

34
 Ishida, Studies. 

35
 Dcver, What Did the Biblical Writers Know? 

36
 Kitchen, Reliability. 

37
 Hoffmeier and Millard, Future of Biblical Archaeology. Неплохой обзор всего 

спектра толкований можно найти в интервью Shanks-a в niels Peter Lemche, Thomas 
L. Thompson, William G. Dever, and P. Kyle McCarter Jr.,. "Face to Face: Biblical 
Minimalists Meet Their Challengers," BAR 23 (1997): 26-42,66; эссе в Lowell К. Handy, 
ed., The Age of Solomon Scholarship at the Turn of the Millennium (Leiden: Brill, 1997); и 
эссе в Andrew G. Vaughn and Ann E. Killebrew,Jerasa/em in Bible and Archaeology: The 
First Temple Period (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003). 



КНИГИ ПАРАЛИПОМЕНОН 
Дейл Мейнор 

Еврейское название книги буквально переводится как «События дней...» 

(D^Q^n
 ,

"1.Э1, диврей хаямгш). Септуагинта же переводит его как «то, что 

прошло» (7iapctXei7i6nevu>v), паралейпоменон. Английское название 

«Chronicles» (Летописи) дал книге Иероним, который считал, что в ней 

содержится «летопись всей священной истории».
1 

Изначально, в иудейской Библии, 1 и 2 книги Паралипоменон были 

одной книгой. Но в Септуагинте книга была разделена на две части, скорее 

всего, потому, что в греческом переводе она стала длиннее из-за гласных 

букв и дополнительных грамматических форм, необходимых для точнос

ти перевода оттенков еврейского текста на греческий язык. В соответствии 

с заметками, сделанными на полях Масоретского текста, 1 Пар. 27:25 яв

ляется серединой книги. 

Книга Паралипоменон, очевидно, была задумана как единая книга вме

сте с Ездрой и Неемией, хотя это не означает, что все три книги принадле

жат перу одного автора. Паралипоменон повествует об истории Израиля 

от создания Давидовой монархии Израиля до ее падения и порабощения 

страны и объясняет возвратившимся из плена иудеям их предстоящие вза

имоотношения с Богом. Ездра и Неемия подчеркивают освобождение Из

раиля из плена и последующее восстановление храма, сопровождающих 

ритуалов и организации богослужения. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Повествование книги Паралипоменон охватывает тот же самый пери

од времени, что и 2,3, и 4 книги Царств. Однако Паралипоменон не просто 

повторяет историю. О северном царстве Израиля почти ничего не гово

рится, кроме тех случаев, когда его история переплетается с историей и 

интересами Иудеи. Паралипоменон обращается к другой аудитории, на

ходящейся в других условиях, и потому преследует цели отличные от Дев-

терономистской истории, изложенной в книгах Царств. 

1
 Dillard and Longman, Introduction, p. 169. 
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Книги Царств 
объясняли причи

ну пленения и 
давали надежду 
только на осво

бождение. Пара-
липоменон дает 
надежду на вос

становление и 
Божье принятие. 

Книги Царств были обращены, в первую очередь к израильтянам, жи

вущим в плену, которые хотели понять, почему их народ оказался в таком 

плачевном положении и есть ли еще у Израиля надежда на будущее. Со

ставление книги в ее нынешнем виде датируется примерно 550 г. до н.э., то 

есть временем, когда Израиль все еще находился в плену. Паралипоменон, 

с другой стороны, обращается к освободившейся из пленения Иудее, жи

тели которой возвратились из плена в свою землю и пытаются понять, как 

им теперь строить отношения с Богом. 

Книги Царств объясняли, почему Израиль попал в плен, и только дава

ли надежду на освобождение. Паралипоменон дает надежду на восстанов

ление и Божье приятие Израиля как избранного народа-государства. Од

нако восстановление отношений с Богом целиком зависело от желания 

самого Израиля измениться, отвергнуть прежнее непослушание и почув

ствовать нужду в соблюдении Божьих законов и заповедей. Это включало 

повторное учреждение обрядов и восстановление храма, богослужений, и 

всей левитской системы. Здесь частично подчеркивается мессианская ис

ториография Божьей верности обещаниям, данным роду Давида, и их дол

госрочное династическое исполнение, хотя для возвратившихся из плена 

людей династический элемент теперь приобретает футуристический ха

рактер. Теперь главное в том, что Бог желает возвращения своего народа; 

Он продолжает совершать Свой труд; Он исполнит данные обещания. Хотя 

этому и не посвящается много места, и, до известной степени, сам текст не 

делает этих выводов, указ Кира (2 Пар. 36:22-23) все же оказывается яр

ким проявлением Божьей заботы и желания Бога вернуть Божий народ на 

родную землю. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Еврейский текст книги Паралипоменон дошел до нас в довольно хоро

шем состоянии. Септуагинта по большей части следует Масоретскому тек

сту.
2
 Кумранские находки мало чем помогли в уточнении текстуальной 

базы, поскольку из всего найденного материала был определен только ма

ленький фрагмент 2 Паралипоменон 28:27-29:3.
3 

Тем не менее, известны несколько переводов книги Паралипоменон, 

среди которых можно назвать Сирийскую Пешиту, Армянский и древний 

Латинский переводы, но все они имеют ограниченную ценность. Еще один 

источник изучения книги - частичная копия книги Паралипоменон, со

хранившаяся в 1 книге Ездры. Отрывок, который включает 2 Пар. 35 и 35, 

вставлен в повествование, состоящее из отрывков книг Ездры и Неемии. 

Но и эта копия существует только на греческом языке. Ноперс замечает, 

что греческий язык апокрифической книги Паралипоменон элегантен и 

идиоматичен, в то время, как греческий язык Паралипоменона Септуагин-

2
 Roland К. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 

1969), pp. 1169-1170; GaryN. Knoppers, 1 Chronicles 1-9, AB 12 (New York: Doubleday, 
2004), p. 56. 

3
 Knoppers, 1 Chronicles 1-9, p. 54. 
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ты, если перевести его обратно на иврит, оказывается очень близок к Ма-

соретскому тексту
4
 Связь между этими источниками вызывает много се

рьезных споров,
5
 но свидетельств, позволяющих расставить все точки над 

i, недостаточно, те же, что есть, не представляют особой ценности, а только 

вызывают дополнительные вопросы. 

Автор книги Паралипоменон неизвестен, но иудейская традиция при

писывает авторство Ездре.
6
 Авторство пытаются определить из культовой, 

священнической и левитской направленностей книги, а также из осозна

ваемой связи Паралипоменона с книгами Ездры и Неемии. Ездра проис

ходит из священнической семьи (Езд. 7:1-6), и, судя по его воспитанию и 

по темам, выделенным в книгах Ездры и Неемии, он был бы вполне подхо

дящим кандидатом на авторство.
7
 Мейер считает, что живучесть идеи ав

торства Ездры основана, в основном, на схожести темы и языка.
8 

Свидетельства, предлагаемые в пользу единства композиции, суть сле

дующие: 1) указы Кира в книге Паралипоменон и книге Ездры частично 

перекликаются; 2) 1 книга Ездры (ок. 150 г. до н.э.), кажется, представляет 

книги единым блоком; 3) лексика и грамматические конструкции книг 

похожи; и 4) книги выделяют одни и те же богословские темы.
9
 Ряд совре

менных ученых, хотя и продолжают считать, что Паралипоменон, Ездра и 

Неемия были написаны одним автором, но не обязательно приписывают 

авторство Ездре.
10 

Хотя книги демонстрируют концептуальное единство, сам по себе этот 

факт не означает, что они были написаны одним автором. Диллард и Лон-

гман считают перечисленные выше мнения слишком упрощенными.
11 

Единство Паралипоменона и Ездры выводится из повторения приказа 

Кира, что, может быть, служило инструментом для установления связи 

между двумя, в противном случае, отдельными источниками. Харрисон 

отмечает, что повторение яркой фразы об указе Кира - это следование об

щепринятому в литературе Месопотамии стилю, который, похоже, был не 

4
 Ibid., р. 56. 

5
 Ibid., pp. 55-61. 

6
 Babylonian Talmud, Baba Bathra 15a. Детальное обсуждение авторства можно 

найти у Knoppers, 1 Chronicles 1-9, pp. 73-89. 
7
 Ср. СЕ Keil, The Books of the Chronicles, trans, by A. Harper, Biblical 

Commentary on the Old Testament (repr., Grand Rapids: Eerdmans, n.d.), pp. 22-27. 
8
 Jacob M. Myers, 1 Chronicles, AB 12 (Garden City, NY: Doubleday, 1965a), pp. 

lxxxvi-lxxxvii. 
s
 Этот перечень взят из книги Dillard and Longman, Introduction, p. 171. 
10

 Среди них Martin Noth (Uberlieferungsgeschichtliche Studien: Die sammelnden 
und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testament [Tubingen: Max Niemeyer, 
1943], частично переведено на английский язык под названием The Chronicler's 
History, JSOTSupp 50 [Sheffield: JSOT Press, 1943]), David J.A. Clines {Ezra, 
Nehemiah, Esther, NCB [Grand Rapids: Eerdmans, 1984], pp. 9-12), и Joseph 
Blenkinsopp (Ezra-Nehemiah: A Commentary, OTL [Louisville, KY: Westminster/John 
Knox, 1988], pp. 47-54). 

11
 Dillard and Longman, Introduction, pp. \1\-\12. 
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Паралипоменон, 
ищет соединения 

всего Израиля, 
включая северные 

колена; 
Ездра/Неемия 
подчеркивают 

необходимость 
в изоляции. 

знаком позднейшим раввинским писателям.
12

 Данный прием не обязатель

но подразумевает единство композиции, но, уж конечно, означает един

ство серии книг. Ездра начинается с союза «и» (1, буква eae) - прием, кото

рый обычно применяется в книгах, подразумевающих продолжение ска

занного (ср. Исход, Левит, Числа, Иисус Навин, Судьи, 1-4 Царств),
13

 хотя 

это не обязательно подразумевает того же автора.
14 

Что же касается комбинирования книги Паралипоменон с книгами Ез

дры и Неемии в апокрифической 1 книге Ездры, то эта книга могла быть 

написана сведением книг Паралипоменон, Ездры и Неемии, через некото

рое время после их написания. Непонятно, отражает ли 1 книга Ездры, со

ставленная в 150 г. до н.э., первоначальное композиционное понимание 

книг, или же она являет более позднее толкование их тематических связей. 

Хотя схожесть прослеживается и в лексике и в грамматике, существует 

также немало!различий. Книги могут быть похожи, только потому, что со

ставлялись в одно и то же время, а значит, черпали слова и грамматические 

конструкции из единого источника. К тому же, различия существуют из-

за того, что Паралипоменон выделяет богословские темы, отличающиеся 

от богословских тем Ездры и Неемии. Паралипоменон рассказывает об 

истории Божьего народа до пленения, а Ездры и Неемии, однозначно, об

ращаются к людям в их нынешнем положении. Сара Яфет считает, что для 

единого автора в книгах существует немало неожиданных лингвинисти-

ческих различий.
15 

Между богословскими идеями Паралипоменона и Ездры/Неемии, бе

зусловно, существует сходство, но не стоит забывать и про различия. Та

кие различия особенно характерны в отношении авторов к неизраильтя

нам и неверным. 

Паралипоменон, кажется, ищет воссоединения всего Израиля, включая 

и северные колена. Важным примером этого стремления может служить 

приглашение Езекии присоединиться к празднику Пасхи (2 Пар. 30); со

гласие Иосии принять финансовую помощь от северян (2 Пар. 34:8-9); и 

участие в празднике Пасхи всех граждан Иудеи и Израиля во время прав

ления Иосии (2 Пар. 35:16-19). 

Ездра/Неемия, с другой стороны, похоже, подчеркивают необходимость 

в изоляции. Зоровавель отказывается принимать помощь северян в строи

тельстве храма (Езд. 4:1-5). Ездра полностью расторгает смешанные браки 

(Езд. 9-10) , а Неемия защищает политику сегрегации по отношению к 

иностранцам (Неемия 9, 13). Можно поспорить, что подобное осуждение 

и изоляция были вызваны необходимостью в духовном покаянии, но, по-

12
 Harrison, Introduction, p. 1169. 

13
 Некоторые из них представлены общим еврейским словом ТГ1 (eauexu; 

традиционно переводящегося как «и случилось...»). Однако, книга Ездры 
начинается без вступления: «В первый год Кира, царя Персидского...» (1:1). 

14
 Книги Есфирь и Иезекииль, однако, употребляют первоначальное «и» (1), 

но это не означает продолжение мысли. 
15

 Sara Japhet, "The Supposed Common Authorship of Chroicles and Ezra-
Nehemiah Investigated Anew," VT18 (1968): 330-371. 
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хоже, что Ездра и Неемия изгоняли иностранцев при любых обстоятель

ствах. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: книги Паралипоме

нон и Ездры/Неемии тематически связаны между собой, но, скорее всего, 

книга Паралипоменон была написана не Ездрой, а каким-то другим, неиз

вестным нам автором. Если Ездра не писал книгу Паралипоменон,
16

 то 

когда она была написана? Текст книги ни сколько не помогает ответить на 

этот вопрос, но некоторые временные рамки все же можно определить. 

Если отталкивается то указа Кира, описанного в конце книги (2 Пар. 

36:22-23), по которому евреям было позволено вернуться на родину, самой 

ранней датой создания книги (в том виде, в котором мы ее имеем сейчас) 

будет 539/538 гг. до н.э. Другая подсказка - ссылка на дарическую монету 

(1 Пар. 29:7), которая, как предполагается, была названа так в честь Дария 

I,
17

 который правил около 522-486 гг. до н.э. Но монета должна была нахо

диться в обороте достаточно времени и достаточно широко использовать

ся, чтобы читателям не составило труда представить ее ценность.
18 

Факт, который предполагает еще более позднюю планку создания кни

ги - родословная в 1 Пар. 3:10-24, которая включает, по крайней мере, два 

поколения после Зоровавеля. Зоровавель был одним из первых, вернув

шихся из плена (Езд. 2:2; Аг. 1:1). Поскольку возвращение из плена не мог

ло произойти раньше 538 года до н.э., упоминание о двух поколениях пос

ле Зоровавеля может передвинуть дату создания книги к V веку до н.э. 

Более того, текст родословной из книги Паралипоменон труден для вос

приятия, и в нем, возможно, представлены еще шесть поколений, которые 

еще дальше отодвигают дату написания книги. 

Самой поздней датой составления книги Паралипоменон был назван 

200 год до н.э. Два главных свидетельства этого заключения - цитирова

ние Паралипоменона в 1 книге Ездры, которая была завершена в 150 году 

до н.э.
19

 Другой древний источник, цитирующий Паралипоменон, - писа

ния Евполема, иудейского историка, жившего в середине второго века до 

н.э.
20 

Большинство консервативных ученых согласны с тем, что книга Пара

липоменон была написана примерно в 450-350 гг. до н.э. Ее автором был, 

16
 В соответствии с традиционной датировкой Ездры, он прибыл в Иерусалим 

в седьмой год Артаксеркса I (Езд. 7:8), то есть около 458 г. до н.э. 
17

 В Синодальном переводе эти монеты названы «драхмами», в английском 
переводе NIV - «дариками». John Betlyon, "Coinage," ABD, 1:1082. 

18
 Заключая, что «дарик» - название монеты, данное в честь царя Дария I, 

использование термина в 1 Пар. 29:7 - это модификация деноминированного 
эквивалента количества золота вносимого во времена правления Давида на 
восстановление храма. 

19
 Обсуждение t книги Ездры см у Harrison, Introduction, pp. 1197-1197; и у 

William R. Goodman, Esdras, First Book of," ABD, 2:609-611. 
20

 Евполем был родом из священнической семьи, он упоминается в 1 Макк. 
8:17 и 2 Макк. 4:11. Дальнейшее обсуждение фигуры Евполема см у Carl R. 
Holladay, "Eupolemus," ABD, 2:671-672. 
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если не сам Ездра, то, по крайней мере, человек, разделявший настроения 

Ездры относительно необходимости в реформе народа Божьего. 

Автор открыто заявляет, что в своих исследованиях и при составлении 

книги пользовался рядом источников.
21

 Это касается и канонических биб

лейских и небиблейских книг. Из библейских книг автор Паралипоменона 

использовал части Пятикнижия, отдельные отрывки книг от Иисуса На-

вина до 4 Царств,
22

 некоторых пророков, книги Ездры, Неемии и Псалмы. 

Из небиблейских источников, автор Паралипоменона отсылает своих 

читателей к различным книгам пророков, чьи труды не сохранились до 

наших дней. Среди них книги Самуила, Нафана, Гада (1 Пар. 29:29), Ахии 

и Иоиля (2 Пар. 9:29), Самея и Адды (2 Пар. 12:15), Ииуйя (2 Пар. 20:34) и 

«записи провидцев» (2 Пар. 33:19; в Син. Переводе - «записи Хозая»). 

Цитаты книги Исайи могут расширить этот список (2 Пар. 26:22; 32:32). 

Две ссылки заставили ученых задуматься, а не пользовался ли автор ком

ментариями к жизни царей. Автор ссылается на «примечания к пророку 

Адде» (2 Пар. 13:22; в Син. Пер. - «сказания пророка Адды»), и на «приме

чания к книге Царств» (2 Пар. 24:27; в Син. Пер. - «книга царей»). Еврей

ское слово (ФЧ"!Р), переведенное в английской Библии, как «примечания» 

(annotations), дословно переводится кшмидраш, что обычно подразумева

ет комментарии. Автор использовал другие источники и приспосабливал 

их для своих целей. 

Такая избирательность и построение материала не нова для Библии. 

Такая же избирательность в содержании и тематике наблюдается в Новом 

Завете, когда Лука говорит об исследовании достоверности описанных 

событий (Лк. 1:1-4), а Иоанн указывает, что намеренно выбрал некоторые 

события из жизни Иисуса, чтобы доказать читателю свою точку зрения (Ин. 

20:30-31). 

Дополнительно автор книги Паралипоменон пользовался списками 

родословных и плачевными песнями (2 Пар. 35:25; речь идет не о книге 

Плач Иеремии) . 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Исторически сложилось так, что, во многом, книга Паралипоменон была 

чем-то вроде служанки книг Царств. Такое отношение отчасти могло воз

никнуть из-за того, что Паралипоменон, прежде чем начать повествова-

21
 Детальное обсуждение предполагаемых источников, которыми пользовался 

автор Паралипоменона можно найти у Knoppers, 1 Chronicles 1-9, pp. 66-71, 118-
128. 

22
 Некоторые части из книг Царств цитируется дословно, но непонятно, 

работал ли автор Паралипоменона непосредственно с этими книгами, или же он 
использовал те же первоисточники, которыми пользовался автор(ы) книг Царств, 
и которые ныне утеряны. На основе некоторых материалов Кумрана, Кросс 
предполагает, что различия в деталях между книгами Царств и Паралипоменон 
могли появится в результате использования рукописи Царств отличной от 
Масоретского текста (Frank Moore cross Jr., "The History of the Biblical Text in the 
Light of the Discoveries in the Judaean Desert," HTR 57 [1964]: 281-299). 
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ние, перечисляет многочисленные родословия, которые многими воспри

нимаются не иначе, как тяжелая ноша. Более того, книга уделяет много 

внимания священническим вопросам и обычно обрывочно рассказывает о 

жизни царей. Ранние христианские общины уделяли мало внимания этой 

книге, и это продолжалось вплоть до XIX века. 

Паралипоменон считался исторически достоверным, пока деВитте не 

возразил против этого мнения.
23

 Однако его выводы были построены в 

основном на предположении о том, что левитская система была разработа

на в Израиле значительно позднее общепринятого срока. Его исходное 

допущение состояло в том, что книга Паралипоменон, с ее уклоном в воп

росы левитского служения, была написана сравнительно поздно, а потому 

не может считаться исторически достоверной. Его мнение в чем-то под

тверждается числовыми данными Паралипоменона, которые оказывают

ся значительно больше, по сравнению с числами из книг Царств.
24

 Уверен

ность в ограниченной исторической достоверности все еще сохраняется в 

некоторых академических кругах. Холловей утверждает: 

«1 и 2 книги Паралипоменон также являются богословской истори

ей избранного народа, начиная с Адама и заканчивая указом Кира 

об освобождении Иудеев. Поскольку синоптические повествования 

книги о Давидовой монархии добавляют сведения «отсутствующие» 

в 3-4 книгах Царств, поколения историков избирательно использо

вали ее, чтобы создать объединенный или согласованный образ «свя

щенной истории». В большей степени, чем девтерономист, автор 

Паралипоменона переработал свои источники и представил мидра-

шим, чтобы «исправить» исторические данные в соответствии с тре

бованиями его богословской программы. Историческая ценность 

книги Паралипоменон незначительна, и потому при исторической 

реконструкции событий, книгой следует пользоваться с большой 

осторожностью».
23 

Однако другие исследователи выявили значительно больше достовер

ности в исторической реконструкции и представлении событий, чем это 

допускают многие скептически настроенные ученые. Кляйн бьется с эти

ми взглядами в своей статье, но, похоже, что он не желает полностью при

знавать, что книга достовернее, чем принято традиционно считать.
26

 Архе

ологические работы, особенно те, что были проведены под руководством 

Олбрайта, сильно подвинули общее мнение в сторону достоверности по

вествования. Однако, через некоторое время, академическими кругами 

вновь завладел скептицизм. Часто выводы делаются исходя из предполо

жений, которые современные авторы превносят в текст, а также в резуль

тате полного нежелания обратиться к проверенным методикам, с помощью 

Вильгельм Мартин 
Леберехт деВитте 
(1780-1849) пер
вым усомнился в 

исторической 
достоверности 
Второзакония. 

23
 Wilhelm Martin Lebrecht de Wette, BeitragezurEinleitungin dasAlten Testament 

(Halle: Schimmclpfcnnig, 1806-1807). 
24

 См. короткое обсуждение этого вопроса ниже. 
25

 Holloway, "Kings, Book of 1-2," ABD, 4:79. 
26

 Railph W. Klein, "Chronicles, Book of 1-2," ABD, 1:992-1002. 
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которых можно согласовать повествования. 

Большинство ученых, скорее всего, согласятся с тем, что вопросы осо

бой важности должны определять богословские воззрения. Это должно 

быть первостепенным принципом любого научного спора. 

СТРУКТУРА 
I. Родословия израильтян - 1 Пар. 1:1-9:44 

II. Объединенная монархия - 1 Пар. 10 :1- 2 Пар 9:31 

A. Саул и его сыновья погибают в сражении - 10:1-14 

B. Давид правит Иудеей и Израилем - 11:1-29:30 

1. Армия Давида покоряет землю - 11:1-12:40 

2. Давид привозит ковчег завета в Иерусалим - 13:1-16:43 

3. Бог заключает завет с Давидом - 17:1-27 

4. Давид расширяет свое царство - 18:1-20:8 

5. Давид проводит перепись Израиля - 21:1-27 

6. Давид готовит материалы для строительства храма - 21:28-29:30 

C. Соломон правит Израилем и Иудеей - 2 Пар. 1:1-9:31 

1. Соломон просит мудрости - 1:1-17 

2. Соломон строит храм - 2:1-6:42 

3. Соломон посвящает храм - 7:1-22 

4. Рост могущества, известности и богатства Соломона - 8:1-9:28 

5. Смерть Соломона - 9:29-31 

III . Иудея остается в одиночестве - 2 Пар. 10:1-36:21 

A. Ровоам сменяет Соломона патроне - 10:1-12:16 

1. Иеровоам восстает против Ровоама - 10:1-19 

2. Ровоам укрепляет Иуду и Вениамина - 11:1-12 

3. Священники и Левиты Израиля удаляются в Иудею 11:13-17 

4. Ровоам расширяет свой гарем - 11:18-23 

5. Египет атакует Иудею - 12:1-12 

6. Ровоам умирает - 12:13-16 

B. Авия правит Иудеей - 13:1-22 

C. Аса правит Иудеей - 14:1-16:14 

1. Аса укрепляет Иудею - 14:1-8 

2. Аса отражает атаки ефиоплян - 14:9-15 

3. Аса финансирует религиозные реформы -15:1-19 

4. Бог осуждает содружество Асы с Арамом - 16:1-10 

5. Аса заболевает и умирает - 16:11 -14 

D. Иосафат правит Иудеей - 17:1-20:37 

1. Иосафат ищет Господа - 17:1-19 

2. Иосафат заключает союз с Ахавом, Бог его обличает - 18:1-19:3 

3. Иосафат финансирует религиозную реформу - 19:4-11 

4. Иосафат побеждает восточных врагов - 20:1-30 

5. Иосафат принимает глупые решения - 20:31-37 

E. Иорам правит Иудеей - 21:1-20 

1. Иорам отходит от Бога - 21:1-7 
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2. Едом восстает против Иорама - 21:8-10 

3. Илия пророчествует падение Иорама - 21:11-20 

F. Охозия правит Иудеей - 22:1-9 

G. Гофолия подбирается к трону Иудеи - 22:10-23:7 

H. Иоас правит Иудеей - 23:9- 24:27 

1. Иоас коронован - 23:8-11 

2. Гофолия казнена - 23:12-21 

3. Иоас восстанавливает храм 24:1-14 

4. Иоас отступает от Бога - 24:15-22 

5. Иоас умирает - 24:23-27 

I. Амасия правит Иудеей - 25:1-28 

1. Амасия расправляется с идумеянами - 25:1-16 

2. Израиль поражает Иудею - 25:17:24 

3. Амасия убит - 25:25-28 

J. Озия правит Иудеей - 26:1-13 

1. Озия укрепляет армию - 26:1-15 

2. Гордыня Озии ведет его к смерти - 26:16-23 

К. Иоафам правит Иудеей - 27:1-9 

L. Ахаз правит Иудеей - 28:1-27 

1. Ахаз поклоняется иным богам - 28:1-4 

2. Арам и Израиль поражают Ахаза - 28:5-7 

3. Одед, пророк, заступается за Иудею - 28:8-15 

4. Ахаз обращается за помощью к Ассирии - 28:16-21 

5. Ахаз умирает - 28:22-27 

М. Езекия правит Иудеей - 29:1-32:33 

1. Езекия очищает храм - 29:1-19 

2. Езекия восстанавливает поклонение в храме - 29:20-36 

3. Езекия финансирует проведение всеизраильской Пасхи - 30:1-27 

4. Езекия разрушает альтернативные высоты - 31:1-10 

5. Езекия реорганизует священников и левитов -31:11-21 

6. Сеннахирим угрожает Езекии - 32:1-23 

7. Езекия заболевает - 32:24-26 

8. Величие Езекии возрастает - 32:24-26 

N. Манассия правит Иудеей - 33:1-20 

1. Манассия вводит Иудею в грех - 33:1-9 

2. Манассия кается в грехах - 33:10-17 

3. Манассия умирает - 33:18-20 

О. Аммон правит Иудеей - 33:21-25 

Р. Иосия правит Иудеей - 34:1-35:27 

1. Иосия начинает религиозную реформу - 34:1-7 

2. В храме найдена книга закона - 34:8-21 

3. Иосия обращается к Господу - 34:22-28 

4. Израиль возобновляет завет с Господом - 34: 29-33 

5. Весь Израиль празднует Пасху - 35:1-19 

6. Нехао убивает Иосию - 35:20-27 

Q. Иоахаз правит три месяца - 36:1-4 
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R. Иоаким правит одиннадцать лет - 36:5-8 

S. Навуходоносор пленяет Иоакима - 36:9-10 

Т. Седекия правит одиннадцать лет - 36:11-14 

U. Навуходоносор сжигает храм - 36: 15-21 

IV. Кир издает указ, освобождающий Израиль - 36:22-23 

ЖАНР 

Подобно другим историческим книгам иудейской Библии, Паралипо

менон, в соответствии с современными историографическими критерия

ми, нельзя считать историческим документом. Это не означает, что мы от

вергаем историческую ценность книги. Напротив, как говорилось ранее, 

следует полностью принимать историческую ценность повествования, но 

нам следует по возможности уважительно относиться к традициям и пра

вилам выражения мысли тех лет. История — это не простое перечисление 

фактов; неизбежно существует цель повествования, и автор Паралипоме

нона изящно излагает историческую драму, чтобы донести до восстанов

ленного израильского общества проповедь об обязательствах перед Богом 

и об ожиданиях Господа, который вернул их на родину после пленения. 

Следовательно, богословие книги нельзя игнорировать. Паралипоменон 

следует считать «дидактической историей». 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

В дидактическое повествование Паралипоменона вплетено несколько 

богословских тем. Израиль, хотя и испытал на себе гнев и недовольство 

Бога, пославшего их пленение, все же остался избранным народом Яхве! В 

этом состоит главная тема книги. Более пятнадцати раз текст говорит об 

избранных (ЧПЭ, бахар) Богом слагаемых, благодаря которым Израиль про

должает оставаться Божьим народом. Среди них: Иуда как избранное Бо

гом ведущее колено Израилево (1 Пар. 28:4); Давид как царь этого колена 

(1 Пар. 28:4; 2 Пар. 6:6); Иерусалим как город, где пребывает имя Господа 

(2 Пар. 6:5-6,34,38; 12:13; 33:7); Соломон как наследник Давида (1 Пар. 

28:6; 29:1); и храм Соломона, как дом Господа (1 Пар. 28:10; 2 Пар. 7:12, 

16). Вместе с остатком народа, возвратившимся из плена, Аггей, Захария и 

Зоровавель будут трудиться, чтобы восстановить место, избранное Богом, 

где по Его воле должно было пребывать Его имя, но Израилю следует про

должать богоискание в соответствии с Его (Господа) предписаниями. 

Автор Паралипоменона часто будет говорить об отношении Бога к тем, 

кто ищет Его всем сердцем. К сожалению, современные христианские об

щины часто ошибочно представляют Ветхий Завет, как суровый свод за

конов и правил, среди которых нет места сердцу поклонников. Подобный 

стереотип весьма неточен. Правда, что верующие тех времен могли заб

луждаться и заменять веру подобным ложным чувством защищенности -

пророки часто обличали Израиль и Иуду за такой самообман (ср. Ис. 1610-

20; Ос. 6:1-6; Ам. 5:21-24; Мих 6:6-8). Паралипоменон напоминает и при

зывает возвратившихся из плена иудеев к поискам Господа всем сердцем
27 
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(ср. 1 Пар. 16:10-11; 22619; 28:9; 2 Пар. 7:12-14; 11:16; 15:12,15; 19:3; 22:9; 

30:19; 31:21). 

С другой стороны, текст замечает, что Бог оставит тех, кто забывает его 

(1 Пар. 28:9; 2 Пар. 15:2). В то время как в книге Паралипоменон, в обра

щении к возвратившимся из плена иудеям, подчеркивается почти что вто-

розаконническая идея благословений и проклятий (ср. 2 Пар. 21:12-15; 33:7-

8), в призыве книги звучит надежда, хотя и не без предупреждения! Дил-

лард называет этот прием «богословием немедленного воздаяния»
28

 (1 Пар. 

28:8-9; 2 Пар. 12:5-6), в соответствии с которым, человеку не стоит думать, 

что наказание будет отложено - оно может прийти неожиданно. 

Еще одна тема, которой касается книга - «мессианская историография», 

которая подчеркивает Божье исполнение династических обещаний, дан

ных семье Давида.
29

 Когда Давид выразил желание строить храм, Господь 

запретил ему и поклялся, в ответ, продолжить царский род Давида через 

одного из его потомков (1 Пар. 17:1-15), а позднее открыл Давиду, что про

должателем его царской династии будет Соломон (1 Пар. 22:6-10). Следу

ющие монархи являются наследниками Давида, благодаря клятве, кото

рую Господь дал Давиду (ср. 2 Пар. 21:7; 23:3). 

С династическими обещаниями дому Давида особым образом связано 

разрешение возведения храма. Ведь Господь изъявил желание основать 

царскую династию Давида в контексте стремления Давида построить храм 

(1 Пар. 17), хотя сам храм должен был построить сын Давида, Соломон (1 

Пар. 17:12; 28:2-6). Храм должен был стать местом, где должно было оби

тать имя Господа (2 Пар. 6:3-42; 33:7-8). 

Для недавно вернувшихся из плена иудеев восстановление храма име

ло большую важность, ибо было олицетворением присутствия Бога среди 

них. Восстановление храма было основной целью Зоровавеля, потомка 

Давида и Соломона (1 Пар. 3:1-19; Езд. 3:1-3; Аггей; Зах. 4:8-10). Ему ока

зывали помощь и его воодушевляли и пророки Аггей и Захария. В восста

новлении храма можно было легко увидеть желание Бога восстановить 

связь со своим народом. Теперь оставалось возвратить монархию! 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Ожидаемое восстановление мессианства не было достигнуто ни Зоро-

вавелем, ни остальными земными царями. Исполнение было возможно 

только с приходом царя, чье царство было не от мира сего (ср. Ин. 18:36-

37). Настоящий храм был построен Иисусом. В этом храме Божий Дух жил 

среди Его людей (1 Пар. 3:16). В Божьем присутствии может оказаться 

только тот, кто искренне ищет Господа (ср. Мф. 6:33; Ин. 4:23-24; Евр. 11:6). 

Тех, кто не ищет Господа, ожидает другой суд (ср. 2 Фес. 1:7-10; Откр. 

27
 Не все перечисленные отрывки включают слово «сердце», но чтение контек

ста и тон самого отрывка ясно указывает на эту идею. 
28

 Raymond В. Dillard, "Reward and Punishment in Chronicles: The Theology of 
Immediate Retribution," WTJ 46 (1984): 164-172. 

29
 Dillard and Longman, Introduction, p. 174. 
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6:9-11), для них возмездие может наступить немедленно (ср. Деян. 5:1-10; 

1 Тим. 5:24). Однако верующий понимает, что не всякое страдание непос

редственно связано с личным грехом (Ин . 9:1-3; Лк. 13:1-5). 

В Новом Завете найдется немного мест, напрямую связанных с Пара-

липоменоном; однако ссылка Иисуса на смерть священника Захарии (ср. 

2 Пар. 24:20-22) указывает на степень знания книги (Мф . 23:34-35). Мно

гие считают, что ссылка на кровь праведников от Авеля до Захарии подра

зумевает весь ряд праведников, в том порядке, в котором об убийстве или 

казни рассказывает иудейская Библия. Паралипоменон - это последняя 

книга иудейской Библии, которая охватывает все смертельные случаи вет

хозаветного повествования - от Бытия до Паралипоменона.
30 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

Главная проблема, с которой встречается человек, читающий книгу 

Паралипоменон, - это расхождение некоторых чисел Паралипоменона и 

соответствующих чисел других библейских повествований, особенно книг 

Царств. Один из примеров - это рассказ о цене, которую Давид заплатил 

за место, на котором он принес мирную жертву для усмирения Божьего 

гнева. 2 книга Царств говорит о 50 шекелях серебра уплаченных за гумно 

Орна (2 Цар. 24:24), в то время как Паралипоменон утверждает, что было 

уплачено 600 шекелей золота (1 Пар. 21:25).
31

 Другой пример - различие в 

цифрах переписи, которая собственно и разгневала Господа и явилась при

чиной жертвоприношения. 2 Царств говорит об армии в 800000 человек из 

Израиля с 500000 воинов из Иуды (2 Цар. 24:9), но соответствующее мес

то в 1 Пар. 21:5 дает цифру в 1100000 человек в Израиле и 470000 человек 

в Иудее. 

В качестве предварительных наблюдений, которые помогут удержать

ся в рамках дискуссии, Пейн замечает, что «из 213 числовых значений книги 

Паралипоменон, 194 полностью согласуются с соответствующими парал

лелями из других книг Писания, и только 19, но не более того, указывают 

на некоторую степень расхождения».
32

 Из этих девятнадцати мест, неко

торые числа меньше соответствующих параллелей, а некоторые больше их. 

Степень согласованности равна 91,07 процента. 

Различия, все же, сохраняются, и разрешение этой проблемы - одна из 

самых интересных задач исследователя. Для объяснения расхождений мож

но привести несколько достойных объяснений. 

30
 Для современного читателя ту же идею можно выразить, сказав: «от Бытия 

до Малахии», поскольку книга пророка Малахии - последняя книга Ветхого За
вета в наших Библиях. 

31
 Различие в ценах может, на самом деле, быть различием между покупкой 

коровы и гумна в книге Царств и большей площадью, которая, в конце концов, 
стала местом всего архитектурного ансамбля храма. Хотя это вполне подходящее 
объяснение различия в этом случае, существуют и более труднообъяснимые 
места. 

32
 J. Barton Payne, "Validity of Numbers in Chronicles," NEASB 11 (1978): 24. 
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Венхам предлагает несколько возможных объяснений относительно тех 

мест, где указаны большие числа, и некоторые из его идей имеют под собой 

хорошую основу. По его словам, одна из проблем возникает из-за непра

вильного понимания контекста книги, которая была составлена в далекие 

времена и в другой культуре.
33

 Причина не всегда скрыта в тексте, но сле

дует признать, что за века и тысячелетие, при копировании, возможно, по

явились и повреждения текста. Венхам перечисляет различные текстуаль

ные искажения, среди которых добавление дополнительных нулей, слу

чайное упущение цифры, и выпадение целого числа.
34

 К тому же значение 

числа, обычно переводимого как «тысяча», иногда может переводиться по-

другому.
35

 Иврит изначально не имел букв, обозначающих гласные звуки, 

а потому буквосочетание из трех согласных звуков может иметь раз

ное значение, в зависимости от произносимых гласных. Среди возможных 

значений слова «скот», «тысяча», «семья», «клан», «глава колена».
36

 Ко

нечно, контекст не позволит легко применить любое, из перечисленных 

значений, но концептуальные вариации вполне возможны. 

Некоторые предполагали, что литературные условности времени и куль

туры позволяли использование гипербол, которые помогали выразить 

мысль рассказчика.
37

 Но Кросс, на основе изучения свитков Мертвого моря, 

заключил, что перед автором могли быть еврейские рукописи, которые от

личались от тех, что использовались при создании Масоретского текста.
38 

Верующий должен знать о существовании числовых различий и о труд

ностях, связанных с ними, но замечание Пейна должно помочь ему смот

реть на эти различия под правильным углом. Некоторые проблемы могут 

быть больше кажущимися, чем реальными и возникать только из-за того, 

что мы сильно отделены от контекста составления Паралипоменона вре

менем и культурой.
39 

33
 J.W. Wenham, "Large Numbers in the Old Testament," TynBul 18 (1967): 20-21. 

34
 Ibid., pp. 21-24; см. статью Венхама, в которой приводятся дополнительные 

причины и объяснения. 
35

 Ibid., pp. 24-25. 
36

 BDB, pp. 48-49; William L. Holladay, ed., A Concise Hebrew and Aramaic 
Lexicon of the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), pp. 17-18. 

37
 Harrison, Introduction, p. 1165. 

38
 Cross, "History," pp. 281-299. 

39
 Работа John Halley, An Examination of the Alleged Discrepancies of the Bible, 

хотя уже и не современная, но вполне применимая. Работа уже устаревшая (ок. 
1874) и многие объяснения поверхностны, но в ней все равно есть ряд ценных 
мыслей, которые многие ученые либо упускают, либо отказываются признавать. 

Некоторые 
расхождения -

больше кажущие
ся, и связаны 

только с тем, что 
мы сильно отдале
нием от Паралипо
менона временем 

и культурой. 



КНИГИ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ 
Дейл Мейнор 

Книги Ездры (ХЧ"|У) и Неемии (ГГфПЗ) названы так в честь главных ге

роев повествований. Обе книги считаются одной в еврейском каноне, а 

Вавилонский Талмуд объединяет их под названием Книга Ездры.
1
 Масо-

ретский текст, хотя и признает разделение на две книги, тем не менее, счи

тает их единым произведением, что обозначено на полях текста, где Не

емии 3:32 назван серединой композиции. Ко времени Оригена (III век н.э.) 

и Иеронима (IV век н.э.) книги уже существовали отдельно в их современ

ном виде. 

Хотя Ездра/Неемия считаются единой книгой по еврейскому канону, 

почти дословное повторение родословной в Ездры 2 и Неемии 7, похоже, 

указывает на то, что книги изначально были отдельными композициями 

(см. дальнейшее обсуждение вопроса в этой главе). 

Еврейская Библия помещает Ездру/Неемию в раздел, известный под 

названием «Писания» (031ПЭ, кетувим), который иногда называется «Аги-

ографы» («Священные Писания») . Обычно Ездра/Неемия находятся до 

Паралипоменона, но в некоторых традициях, Паралипоменон стоит в на

чале раздела «Писания», а Ездра/Неемия - в конце. 

В Септуагинте расстановка книг соответствует двум историческим пе

риодам. Девтерономистская история, которая начинается книгой Второ

законие и завершается книгами Царств, где книга Руфи вставлена в соот

ветствии с хронологической последовательностью, сразу после книги Су

дей. Серия исторических книг начинается Паралипоменоном и продолжа

ется до Ездры, Неемии и книги Есфирь. Книги второго исторического пе

риода написаны в хронологическом порядке после пленения и касаются 

вопросов, которые волновали людей, возвратившихся из плена.
2 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Контекст Ездры/Неемии сильно связан с вавилонским завоеванием и 

1
 Baba Bathra 15а. 

2
 Хорошее краткое обсуждение места Ездры/Неемии в различных рукописях 

можно найти у Harrison, Introduction, p. 1136. 
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пленением при Навуходоносоре. Вавилоняне осуществили три похода в 

Иудею, нанесших стране разную степень ущерба. Первый поход состоялся 

вскоре после смерти Иосии, когда вавилоняне в 605 году взяли Иерусалим 

под свое покровительство. Именно тогда они увели в плен Даниила (4 Цар. 

24:1; Дан. 1:1). Из-за постоянного непослушания Иудеи и ее стремления к 

союзу с Египтом, Навуходоносор вошел в страну вторично в 597 году и 

пленил Иоакима, уведя его в Вавилон и посадив там под домашний арест 

(4 Цар. 24:10-16). Он также взял в плен большое число искусных худож

ников и строителей, а также воинов (4 Цар. 24:16). Среди этих пленников 

был Иезекииль (Иез . 1:1-2). Вместе с пленением царя, значительным иде

ологическим ударом стало разграбление храма, откуда были вынесены зо

лотые сосуды и сокровища (4 Цар. 24:13). На трон он посадил дядю Иоаки

ма, дав ему имя Седекия. Но Седекия, так же, восстал против вавилонских 

сюзеренов, приблизив третье нашествие на Иудею (4 Цар. 24:17-25:2). 

Последняя компания была наиболее разрушительной. Навуходоносор 

осадил город и разрушил фортификационные сооружения. Более того, он 

разрушил храм и разграбил оставшиеся там сокровища (ср. 4 Цар. 25:8-17; 

Иер. 52:12-23). В противоположность ассирийской политике, которая час

то включала переселение больших групп людей из других стран, вавило

няне не заселили Иудею представителями других народов. Однако, они 

оставили некоторое количество коренных жителей из числа бедняков, ко

торые должны были трудиться на полях (ср. 4 Цар. 25:12; Иер. 52:16). Книга 

Плач Иеремии рисует прекрасную картину подавленного состояния Иудеи 

после разрушения храма и разорения народа. 

Плененные иудеи теперь расположились вблизи Вавилона, по крайней 

мере, насколько мы можем судить по дошедшим до нас повествованиям. 

Иезекииль был местным пророком, через которого Бог в основном доно

сил Свои послания. Псалом 136 отражает глубокое отчаяние евреев, жив

ших в Вавилоне, по поводу падения их страны. Однако, Иеремия убеждал 

людей извлечь лучшее из сложившихся обстоятельств и строить дома, са

жать огороды, не оставлять ежедневной рутины и стремиться к процвета

нию на новом месте (Иер. 29:3-9). Он сообщил им, что их ждала семидеся

тилетняя разлука с родиной (Иер. 25:11-12; 29:10).
3
 И, очевидно, что мно

гие пленные иудеи вняли советам Иеремии, потому что, в соответствии с 

имеющимися свидетельствами, не все пленные иудеи вернулись обратно, 

после полученной возможности.
4 

3
 Объяснить это число довольно трудно, и этот вопрос открыт для обсужде

ния. По одному из наблюдений, временной интервал между разрушением храма в 
586 году до н.э. и его повторным освящением в 515 году до н.э. составляет 71 год. 

4
 Два библейских примера этому: Даниил, который продолжил свою проро

ческую деятельность и после указа Кира (Дан. 6:28), и семья Есфири, которая ос
тавалась в Персии и в течение первой половины пятого столетия (Есф. 1:1). 
Книга Есфирь также указывает на то, что иудеи были сильно рассеяны по импе
рии (Есф. 3:8,13; 19:1-19). Это рассеяние стало основой для развития диаспоры 
(см. George A.Van Alstine, "Dispersion," ISBE

2
, fully rev. ed., ed. by G.W. Bromiley 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 1:962-963). 
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Царь Кир 
представляется 
как спаситель 

Израиля. Библия 
называет его 

«помазанником» 
(Ис. 45:1), через 
которого будет 
восстановлен 

храм. 

Для оставшихся жителей Иудеи, уничтожение храма неминуемо при

вело к устранению какой бы то ни было нормальной системы жертвопри

ношений. Библия, тем не менее, дает понять, что какие-то ритуалы про

должали проводиться, когда на месте прежнего храма народ воскурял бла

говония (Иер. 41:5), и речь в большей степени идет именно о месте, а не о 

здании. 

Некоторые иудеи отказались остаться в стране, убежав в Египет, на

сильно уведя с собой Иеремию (Иер . 41:17-43:7), где и были высказаны 

некоторые пророческие обличительные речи Иеремии (Иер. 43:8-44:30). 

Плененные иудеи осели в землях Магдол, Тафнис, Мемфис и Пафрос (Иер. 

44:1), то есть оказались, по сути, рассеяны на большой площади. Внебиб-

лейские свидетельства миграций в южном направлении можно обнаружить 

в Элефантинских рукописях, найденных в районе верхнего Нила (извест

ном в Синодальном переводе как земля Синим; ср. Ис. 49:12; Иез. 29:10; 

30:6). Поселения иудеев в этом регионе появляются еще в 540 году до н.э., 

а письма найденные в этом месте были датированы 495 годом до н.э. Неко

торые из них упоминают о существовании храма Яхве (в письмах он назы

вается Яху), когда Камбиз ходил в Египет около 525 года до н.э.
5 

Во время пребывания евреев в вавилонском плену, начала складывать

ся главная политическая сила. Набонид, последний вавилонский царь, мало 

интересовался государственными делами, но был серьезно занят религи

озными увлечениями в Тайме Аравийской и в Харране, когда он, очевид

но, интересовался поклонением Сину.
6
 Похоже, что увлечения Набонида 

стали раздражать вавилонских священников Мардука, которые видели в 

этом препятствие главенству Мардука.
7 

В это время Кир объединил под своим руководством Персов и Мидян. 

Благодаря тому, что Набонида интересовали другие вопросы, Киру уда

лось поставить себя так, что вскоре он относительно легко подчинил себе 

Вавилонскую Империю. Кир заявлял, что вошел в Вавилон без боя
8
 и вы

ставлял себя как спасителя местных храмов, издав указы об их финанси

ровании. 

Кир представляется и как спаситель Израиля . Господь называет его 

«помазанником» (Ис. 45:1), через которого будет восстановлен храм (Ин . 

44:28; 45:13). Указ Кира, позволяющий пленным иудеям возвратиться на 

родину, видится как исполнение пророчества. Хотя указ, найденный в Ва

вилоне в 1879
9
 году не вполне соответствует тому, который записан в 2 

5
 Bazelel Porten, "Request for Letter of Recommendation (First Draft) (3.51)." COS, 

3:125-130. 
6
 Ronald H. Sack, "Nabonidus (Person)," ABD, 4:975. 

7
 Кир упрекнул Набонида в пренебрежении поклонением богу Мардуку и сказал, 

что Мардук призвал его (Кира) к восстановлению надлежащей формы поклонения 
(см. Mordechai Cogan, "Cyrus Cylinder (2.124)," COS, 2:314-316). 

8
 Сражения происходили ранее и в других местах. Кир заявлял, что не произошло 

ни одного сражения (см. пред. ссылку), и эта же идея повторена в Вавилонских 
Летописях (A. Millard, "The Babylonian Chronicle (1.137), COS, 1:467-468). 

9
 См. Cogan, "Cyrus Cylinder," 2:314-316. 
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Пар. 22:23 и Езд. 1:2-4, его основная мысль, тем не менее, остается той же -

Кир был спасителем, позволившим израильтянам вернуться на родину и 

возвратить разграбленные сокровища храма (ср. Езд. 1:7-11). 

Что же касается восстановленного культа поклонения Богу Яхве в Иеру

салиме, первый вопрос состоял в восстановлении разрушенного алтаря 

(Езд. 3:3). Главным препятствием в восстановлении алтаря, как видно из 

текста, был страх Иудеев, которые опасались коренных жителей земли (Езд. 

3:3). Следующим шагом было восстановление самого храма, что, очевид

но, требовало больше приготовлений и времени. Требовалось собрать не

обходимый строительный материал и организовать работу. Как только было 

положено основание храма, вернувшиеся из плена иудеи стали испыты

вать давление со стороны местных жителей, которые подкупили местных 

чиновников, чтобы остановить намеченное строительство (Езд. 4:4-5). Глав

ным образом, это были самарянские власти, во главе с Фафнаем, областе-

начальником региона (Езд. 5:3-5). Они смогли приостановить восстано

вительные работы до 515 года до н.э., пока пророки Аггей и Захария не 

воодушевили и не призвали Зоровавеля завершить начатое строительство. 

Конфликт с Фафнаем был предвестником многих других конфликтов, 

между возвратившимися из плена иудеями и самарянами, которые, как 

более укоренившиеся жители северной части Самарии видели в строитель

стве храма угрозу их власти и влиянию. Наконец, в отношениях между 

Иудеей (известной в иврите как Ехуд) и Самарией произошел политичес

кий и экономический разрыв. Это иллюстрируется появлением в Израиле 

многочисленных печатей, известных как печати 1П\ с целью выделить 

Иудею из состава Самарии. В Самарии была найдена печать с надписью 

«Исайя, сын Санваллата, пеха (областеначальник) Самарии».
10 

Храм был восстановлен, но работ по восстановлению Иерусалима не 

велось вплоть до прихода Ездры и Неемии, которые играли совершенно 

разные роли в Иудее. Указ Артаксеркса, записанный в Езд. 7:12-26 указы

вает на четыре направления миссии Ездры: 1) привести в Иерусалим плен

ных иудеев, которые пожелают вернуться (Езд. 7:13), 2) осведомиться о 

статусе Иудеи и Иерусалима (7:14; 10:6-7), 3) собрать и переправить со

кровища для поклонения в храме и управления храмом (7:15-20), и 4) по

ставить правителей и судей, чтобы они учили народ законам Бога и управ

ляли по справедливости (7:25-26). 

У Неемии было меньше задач, но его роль была не менее важной. Он 

должен был руководить восстановлением Иерусалимских стен (Неем. 2:7-

8) и, очевидно, служить областеначальником (ЛПЭ, пехах; Неем. 5:14; 12:26; 

ХП127'"!Г)Л, хаттиршата; 8:9; 10:2) Иудеи. Конечно же он встретил серьез

ную оппозицию среди правителей, уже живших в этом регионе - Санавал-

лата, Товия и Гешема (Неем. 2:9-10; 4:1-5; 6:1-14). 

Эдвин Ямаухи предположил, что присутствие в Иудее Ездры было 

вдвойне важно еще и потому, что он был человеком, придерживающимся 

10
 Ephraim Stern, Archaeology of the Land of the Bible: The Assyrian, Babylonian 

and Persian Periods (732-332 B.C.E.) (New York: Doubleday, 2001), 2:548-552. 
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Во времена плена 
нужно искать 

начатки синагоги. 
Возможно, некий 
намек находим в 
книге Иезекииль 

33:30-33. 

персидских идеалов в то время, как в стране продолжалось смятение из-за 

агитации со стороны Египта.
11

 Мейер, также указывает, что прибытие Не

емии с вооруженным контингентом служило поддержанию стабильности 

на этом рубеже империи, ввиду сопротивления со стороны Египта.
12

 Эти 

дополнительные политические причины не мешают пониманию вопроса, 

но Библия выделяет религиозные причины событий. Международные 

политические интересы не имеют отношения к богословским/дидактичес

ким целям книг. 

Подкрепляя предположения Ямаухи и Мейера, Стерн указывает на су

ществование ряда крепостей на юге Ханаана/Палестины. Например, сло

во «Арад» похоже на персидский термин, означающий единицу персидс

кой армии.
13

 Некоторые из этих военных столкновений с Египтом были 

частью большего военного конфликта Персии и Греции. Существуют сви

детельства, что часть государств юго-восточного Средиземноморья примк

нуло к Афинам,
14

 чье наступление за полвека до появления Ездры и Не

емии было главным военным приоритетом Персии.
15 

Плен во многом повлиял и на сам иудаизм. С исчезновением храма, его 

обрядов и священства, и подразумеваемой идеологической подоплекой, 

которой они служили, плененные иудеи решили, что теперь они оказались 

в немилости у Яхве. Призыв Иеремии к молитве за процветание в новой 

земле, где они будут находиться в изгнании 70 лет (Иер . 29:3-9) указывает 

на последующее возвращение, но что они должны были делать до возвра

щения? Оторванные от храма и обрядов, интерес пленников стал смещаться 

в сторону молитвы и изучения. Очевидно где-то здесь нужно искать на

чатки синагоги, хотя точных сведений об их появлении не существует.
16 

Возможно, некий намек на синагогу мы находим в книге Иезекииль 33:30-

33, когда Иезекииль передает слово Яхве пленникам. 

Израильское рассеяние, особенно когда арамейский язык был главным 

международным и экономическим языком, повлекло за собой исчезнове

ние иврита как языка повседневного общения иудеев. Хотя арамейский 

язык похож на иврит, рассеянные иудейские общины потеряли родной язык 

и перестроившись на язык, более соответствующий их социальному кон

тексту. Со времени разрушения храма (ок. 586 г. до н.э.) и до прочтения 

11
 Edwin Yamauchi, "The Archaeological Background of Nehemiah," BSac 137 

(1980): 294. 
12

 Eric M. Meyers, "The Persian Period and the Judean restoration: From Zerubba-
bel to Nehemian," in Ancient Israelite religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, ed. 
by P.D. Miller Jr., P.D. Hanson, and S.D. McBride (Philadelphia: Fortress Press, 1980), 
pp. 514-517. 

13
 Ephraim Stern, "Between Persia and Greece: Trade, Administration and Warfare 

in the Persian and Hellenistic Periods (539-563 ВСЕ)," in The Archaeology of Society in 
the Holy Land, ed. by Т.Е. Levy (New York: Facts on File, Inc., 1995), p. 432. 

14
 Yamauchi, 'Archaeological Background," p. 294. 

15
 Здесь речь идет о поражении Персов при Марафоне (490 г. до н.э.) и морское 

сражение при Саламисе (480 г. до н.э.). 
16

 Eric М. Meyers, "Synagogue (Introductory Survey)," ABD, 6:252. 
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закона Ездрой (Неем. 8:1-8; ок. 445 г. до н.э.) прошло около 140 лет. Когда 

Ездра читает закон народу, возникает вопрос о значении фразы: «И читали 

закон внятно, и присоединяли толкование..» (Неем. 8:8). Одни предпола

гают, что речь идет о комментарии или мидраше к прочитанному, а другие 

считают, что отрывок говорит о переводе писания с иврита на арамейский 

язык.
17 

Потеря родного языка, возможно, и послужила толчком к созданию 

Септуагинты. Большинство ученых не воспринимают серьезно почти апок

рифический рассказ из письма Аристея, но следует признать, что одной из 

причин создания Септуагинты названа нужда в понятном переводе Писа

ния для рассеянной иудейской общины в греческом мире. 

ТЕКСТ И АВТОР 

В древнем мире несколько книг носят имя Ездры, но нас будет интере

совать только книга Ездры/Неемии канонического списка. Еврейский текст 

книги довольно хорошо сохранился, а его синтаксис и структура вполне 

соответствуют ивриту послепленного периода,
18

 в котором, однако, как и 

следует ожидать от документа созданного в персидский период, достаточ

но много персидских слов й выражений. 

Но перевод этого текста несет в себе немало сложностей. Между Вати

канским и Александрийским кодексами существует немало разночтений, 

и обе рукописи короче Масоретского текста. Рукопись из Ватиканского 

кодекса короче остальных.
19

 Некоторые ученые считают, что рукопись из 

Синайского кодекса лучшая из трех.
20

 Мейерс считает, что Вульгата наи

лучшим образом соответствует еврейскому тексту.
21 

Обе книги содержат довольно значительный отрывок, написанный от 

первого лица. Таким образом, естественно предположить, что Ездра и Не-

емия действительно были авторами этих книг. Ездра был священником и 

книжником (Ездра 7:1-6), а Неемия представлен способным управляющим. 

На вопрос, могли ли Ездра и Неемия быть авторами отрывков, написан

ных от третьего лица, Кох ответил, что в этих разделах можно обнаружить 

некоторое литературное сходство, что позволяет их считать произведени

ями тех же авторов.
22

 По тону книги можно предположить, что она была 

написана в Палестине/Иудее, там, где и происходит большинство описан

ных событий. Поддерживает этот вывод областеначальство Неемии и его 

17
 Палестинские иудеи первого века в основном говорили на арамейском, а не 

на иврите, что частично послужило основой для аргумента Павла о хвастовстве 
по плоти (Фил. 3:5) - он был одним из немногих евреев, знавших родной язык! 

18
 Jacob М. Myers, Ezra-Nehemiah, АВ 14 (Garden City, NY: Doubleday, 1965), p. 

lxiii. 
19

 Ibid,, p. lxv. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid., p. lxvi. 
22

 Klaus Koch, "Ezra and the Origins of Judaism, ".ДО 19 (1974): 177-178. Довольно 
интересно то, что сам указ Кира представлен и от первого и от третьего лица (см. 
Cogan, "Cyrus Cylinder," p. 314-316). 
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Датировка жизни 
Санваллата по 

Элефантинской 
переписке соот

ветствует библей
ской дате прибы

тия Неемии в 
Иудею (Неем. 2:1). 

труд по стабилизации политической и религиозной жизни региона. 

Датировка зависит от ответа на два основных вопроса: когда происхо

дили описанные события, и когда были окончательно составлены книги? 

Время жизни и деятельности Неемии можно определить с достаточной 

точностью, особенно после находки Элефантинской переписки. Эта пере

писка, которая не вошла в библейские книги и имеет точную датировку, 

ссылается на Иоханана, Елиашива и Санаваллата и, таким образом, под

держивает традиционную датировку книги Неемии.
23

 Библия утверждает, 

что Неемия совершил первое путешествие в Иудею в двадцатый год Ар

таксеркса (Неем. 2:1; = ок. 445 г. до н.э.), а последний рассказ о его жизни 

датируется тридцать вторым годом правления Артаксеркса (= 433 г. до н.э.), 

когда Неемия вернулся в Персию (Неем. 13:6). Хотя он утверждает, что 

позднее еще раз возвращался в Иудею (Неем. 13:6-7), но не сообщает, сколь

ко времени там находился (может быть даже до самой смерти). Артаксеркс 

I правил с 465 по 425 гг. до н.э. 

Ссылка в Элефантинской переписке на письмо, датированное семнад

цатым годом правления Дария (= ок. 407) гласит: «Делай и Селемия, сы

новья Санваллата, правителя Самарии»
24

, того самого Санваллата, кото

рый противился действиям Неемии (Неем. 2:9-10; 4:7-8; 6:1). Судя по этой 

информации, Санваллат жил значительно раньше написанных писем.
25 

Датировка жизни Санваллата по Элефантинской переписке соответству

ет библейской дате прибытия Неемии в Иудею (Неем. 2:1).
26 

Датировать жизнь и деятельность Ездры значительно труднее, среди 

предлагаемых вариантов различают основные три. Ездра совершил путе

шествие в Иудею в седьмом году Артаксеркса (Езд. 7:8). Однако неясно, о 

котором Артаксерксе идет речь. Персидской Империей правили три Ар

таксеркса: Долгорукий (465-425 гг. до н.э.), Мнемон (405-358 гг. до н.э.), и 

Ох (359-339 гг. до н.э.). Поскольку время правления последнего их них не 

совпадает с периодом деятельности Неемии, его следует исключить из рас

смотрения. 

23
 Richard J. Saley ("The Date of Nehemiah Reconsidered," in Biblical and Near 

Eastern Studies: Essays in Honor of William Sanford LaSor, ed. by G.A. Tuttle [Grand 
Rapids: Eerdmans, 1972], pp. 151-165) продолжает настаивать на том, что эти собы
тия нужно датировать четвертым веком до н.э., а не пятым веком, но его аргумен
ты не очень обоснованы. 

24
 Porten, "Request," p. 130. 

25
 Элифантинские рукописи не упоминают о Ездре или Неемии. 

26 Интригующе выглядит ссылка на Ананию, который посещает общину в 
Элефантинах в 419/418 гг. до н.э. (см. Bazelel Porten, "The Passover Letter (3:46)," 
COS, 3:116-117). Он посещает общину, чтобы изучить некоторые виды деятельности 
и дать наставления о правильном соблюдении Пасхи. Неем. 7:2 упоминает о брате 
Неемии, по имени Анания (Ханани - один из вариантов произношения), в чьи руки 
Неемия передает управление Иерусалимом. К сожалению, Анания - было довольно 
распространенным именем в то время (как свидетельствует в 7:2 ссылка на другого 
Ананию), и наверняка соединить брата Неемии с Элефантийскими письмами 
невозможно. Вильям Олбрайт, однако, считает их одним лицом (William Е Albright, 
The Biblical Preiod from Abraham toEzdra [New York: Harper & Row, 1963], p. 94). 
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Поскольку Ездра и Неемия трудились вместе (Неем. 8:9), проще всего 

было бы предположить, что Ездра также служил при первом Артаксерксе, 

а значит датировать возвращение иудеев на родину 458 годом до н.э.
27 

Однако, при такой ранней датировке возникают некоторые исторические 

вопросы, как, например, иерусалимская стена, о которой упоминает Ездра 

в молитве сразу после своего возвращения (Езд. 9:9). 

Альтернативная датировка указывает на второго Артаксеркса (405-358 

гг. до н.э.) и соответствующую дату 398 г. до н.э. В этом случае вопрос о 

стене отпадает (Езд. 9:9), а также объясняет, почему ни Ездра ни Неемия 

ни разу не говорят друг о друге в своих речах.
28

 Еще одна неясность возни

кает в вопросе о связи Ездры с человеком по имени Иоханан, сын Елиаши-

ва (Езд. 10:6), который позднее возникает в родословной первосвященни

ков (Неем. 12:22-23); в этом случае деятельность Ездры отодвигается на 

значительно более поздний период. Елиашив называется первосвященни

ком в Неем. 3:1, и связывать с Ездрой его сына или внука означало бы да

тировать деятельность Ездры слишком поздним периодом.
29 

Этот подход допускает несколько не всегда обоснованных предполо

жений. Во-первых, то, что в Ездры 10:6 Иоханан считается первосвящен

ником, хотя текст об этом и не говорит; он мог просто иметь жилье в храме, 

где остановился на ночь, как сопровождающее лицо. Во-вторых, текст упо

минает разных людей, которых звали либо Иоханан или схожим образом; 

большинство имен имеют различные чтения (см., например, цитату из Неем. 

12:13, а потом еще одну из 12:22-23).
30

 В-третьих, если даже Иоханан был 

первосвященником во время событий, описанных в Езд. 10:6, можно пред

положить, что Ездра все еще был жив в 407 году до н.э. В соответствии с 

книгой Чисел, священническое служение возлагалось на человека возрас

том от 30 до 50 лет (Чис. 4:3; 8:24 указывает на 25 лет как на возраст начала 

служения), но все это связано с проведением обрядов в скинии/храме. Ез

дре должно было быть хотя бы 30 лет, когда он отправился в Иерусалим 

(Езд. 7:1-7), но его роль была значительно шире, чем проведение обрядов; 

27
 Многие ученые считают эту дату верной; среди них Frank Moore Cross ("А 

Reconstruction of the Judean restoration/'/BL 94 [ 1975]: 4-18), Roland de Vaux ("Israel 
(Histoire de)," in Dictionnaire de la Bible, Supplement [Paris: Letouzey et Ane, 1928-], 
4:764-769), и Koch ("Ezra," pp. 173-197). 

28
 Среди ученых, предлагающих такую реконструкцию Harold Henry Rowley 

("The Chronological Order of Ezra and Nehemiah," in The Servant of the Lord and Other 
Essays on the Old Testament [London: Lutterworth, 1952], pp. 129-159) и J.A. Emerton 
("Did Ezra Go to Jerusalem in 428 V.C.TJTSns 17 [1966]: 1-19). Выводы из этого 
предположения приводят к новым проблемам: как объяснить то, что Неемия и Ездра 
появляются вместе в повествовательной части книги Неемии. Предположение 
обычно видит решение вопроса в том, что в позднейшее время текст был исправлен, 
чтобы превратить его героев в современников. 

29
 LoringW. Batten, The Books of Ezra and Nehemiah, ICC (Edingurgh: Т. & T. Clark, 

1913), p. 29. 
30

 Элефантинские письма упоминают Иоханана, который был 
первосвященником в Иерусалиме (Porten, "Request," p. 128). Письмо датируется 
407 годом до н.э. 
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вполне возможно, что он был еще жив в 407 году до н.э., но тогда ему ис

полнилось бы восемьдесят один год.
31

 Библия рассказывает, что Илию было 

98, когда он умер (1 Цар. 4:15), а Аарону 123 (Чис. 33:39). Возможно, уси

лия по восстановлению храма и повторному введению обрядов поклоне

ния требовали снизить возрастной порог для левитской работы; Ездры 3:8 

ссылается на левитов от двадцати лет и старше. Если Ездре было двадцать, 

когда он покинул Персию, то в 407 году до н.э. ему было только семьдесят! 

Третье предположение признает Ездру и Неемию современниками, но 

при этом связывает их со временем правления Артаксеркса I. Брайт, сле

дуя Олбрайту, предположил, что текст Ездры содержит неточности, и что 

число «тридцать» выпало из текста, оставив только число «семь».
32

 Если 

его предположение обосновано, то возвращение Ездры следует датировать 

где-то 428 годом до н.э., то есть временем, когда и стена уже была выстро

ена, и Ездра и Неемия оказываются современниками. Главная проблема с 

этой реконструкцией событий состоит в том, что она не подтверждается 

никакими документальными свидетельствами, ни в еврейских рукописях, 

ни в их переводах. 

Решение этой проблемы стоит вне сферы настоящего обсуждения, но 

принцип, выведенный Вильямсоном, кажется, вполне подходящим: «... мы 

считаем, что, по возможности, наибольшее значение следует придавать в 

первую очередь простым и ясным указаниям, содержащимся в библейс

ком тексте».
33

 Каждое предположение поднимает свои исторические воп

росы, но простое чтение текста не приводит к внутреннему противоречию 

и не требует перетасовки хронологической схемы. Таким образом, следуя 

указаниям текста, самым подходящим временем событий, описанных в Ез-

дре/Неемии будет примерно 400 год до н.э.
34

 Вильямсон считает, что кни

га Ездры/Неемии была составлена к 400 году до н.э., но вводный матери

ал, в который вошел отрывок Езд. 1-6 был добавлен к книге примерно в 

300 году до н.э.
35 

31
 Хотя Иосиф Флавий и не считается однозначным достоверным источни

ком, он утверждает, что Ездра умер, будучи глубоким стариком и был похоронен в 
Иерусалиме (Древности, 11.5.5). 

32
 John Bright, A History of Israel, 3

rd
 ed. (London: SCM Press, 1981), pp. 391-402; 

Albright, Biblical Period, p. 93, n. 193. Выпадение цифры подобно проблеме еврейского 
текста о длительности правления Саула в 1 Цар. 13:1, где число также сохранилось 
только частично. 

33
 H.G.M. Williamson, Ezra, Nehemiah, WBC 16 (Waco, TX: Word Books, 1985) p. 

xliii. 
34

 Так утверждает ряд ученых, среди которых Myers (Ezra-Nehemiah, p. lxx), Clines 
(Ezra, Nehemiah, Esther, pp. 13-14) и, немного позднее, Sara Japhet (Sheshbazzar and 
Zerubbabel - Against the background of the Historical and Religious Tendencies of Ezra-
Nehemiah," ZAWM [1982]: 89, n. 55). 

35
 Аргумент Вильямсона (Ezra, Nehemiah, pp. xxxv-xxxvi) основан на 

предположении о том, что вводный материал частично послужил полемикой против 
самарянского храма, который был построен на горе Герезим во второй половине 
четвертого века до н.э. (см. Иосиф Флавий, Древности 11.7-8). Именно на руины 
этого храма намекала женщина в разговоре с Иисусом (Ин. 4:20-21). 
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Ясно, что события вводной части (Езд. 1-6) произошли значительно 

раньше событий из жизни и деятельности Ездры и Неемии. Следуя логи

ке, можно понять, что автор книги пользуется несколькими внешними ис

точниками. Среди них: 1) список сокровищ, возвращенных в храм (Езд. 

1:9-11); 2) родословия и перепись народа (Езд. 2:2-70; Неем. 7:5-73; 12:1-

26); 3) официальная переписка и исторические документы, содержащие 

указ Кира на арамейском языке (Езд. 6:3-5) и переписка между Фафнаем и 

Дарием (Езд. 5:7-17), в которой некоторые письма были написаны по-ара

мейски (Езд. 4:6-6:18; 7:12-26); 4) речи и молитвы (Езд. 9:6-15; Неем. 1:5-

11; 9:1-37); и 5) Воспоминания Ездры (гл. 7—10, одни из которых написа

ны от первого лица, а другие от третьего) и Воспоминания Неемии (Неем. 

1:1-7:5). Хилл и Уолтон предположили, что Ездра и Неемия набросали свои 

личные воспоминания около 440-420 гг. до н.э., после чего автор Парали

поменона обработал и соединил повествовательный материал, снабдив его 

введением о деятельности Шешбацара и Зоровавеля.
36

 Если это так, то 

остается вопрос о времени составления самой книги. 

СТРУКТУРА 

I. Первые пленники возвращаются в Иудею — Езд. 1:1-2:70 

A. Кир освобождает пленников -1 :1-4 

B. Израильтяне готовятся к возвращению на родину - 1:5-10 

C. Зоровавель ведет Израиль домой - 2:1-70 

И. Народ восстанавливает алтарь и храм - 3:1-6:22 

A. Израиль восстанавливает алтарь - 3:1-7 

B. Израиль начинает восстанавливать храм - 3:8-13 

C. Враги препятствуют строительству храма - 4:1-6:22 

1. Зоровавель отказывается от помощи врагов - 4:1-5 

2. Враги пишут Артаксерксу и приостанавливают работы - 4:6-24 

3. Аггей и Захария вдохновляют народ на продолжение восстанов

ления храма - 5:1—6:22 

a. Пророки взывают к возобновлению работ - 5:1-2 

b. Фафнай осведомляется о разрешении на восстановление 

храма - 5:3-5 

c. Фафнай в письме просит Дария остановить работы - 5:6-17 

d. Дарий исследует вопрос и подтверждает право иудеев на 

строительство храма - 6:1-12 

e. Израиль завершает восстановление храма - 6:13-15 

f. Израиль вновь освящает храм и возобновляет религиозные 

праздники - 6:16-22 

III. Ездра возвращается в Иудею, чтобы учить народ - 7:1-10:44 

A. Ездра желает обучать народ Божьему закону - 7:1-10 

B. Ездра получает задание от Артаксеркса 7:11-28 

C. Ездра переписывает иудеев, вернувшихся вместе с ним - 8:1-14 

D. Ездра избирает служителей для храма - 8:15-20 

E. Ездра возвращается в Иудею - 8:21-36 
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1. Ездра постится и ищет благоволения Божьего - 8:21-23 

2. Ездра распределяет имущество храма между священниками 

- 8:24-30 

3. Ездра возвращается в Иерусалим - 8:31-36 

Е Ездра проводит реформы - 9:1-10:44 

1. Ездра оплакивает смешанные браки - 9:1-15 

2. Ездра требует разлучения с женами-иноплеменницами - 10:1-44 

IV. Неемия направляется в Иудею - Неем. 1:1-7:73 

A. Неемия узнает, что Иерусалим все не восстановлен - 1:1-11 

B. Неемия направляется в Иерусалим - 2:1-20 

1. Неемия просит у Артаксеркса разрешения возвратиться 

в Иерусалим - 2:1-8 

2. Неемия прибывает в Иерусалим и исследует состояние стен 

- 2:9-16 

3. Неемия вдохновляет жителей Иерусалима на восстановление 

стены - 2:17-18 

4. Санваллат и Товий стремятся расстроить планы Неемии 

-2:19-20 

C. Восстановление стен начинается - 3:1-7:4 

1. Работники берут ответственность за разные участки стены 

-3 :1-32 

2. Работа встречает сопротивление -4 : 1 -6 : 19 

a. Санваллат и Товий пытаются остановить работы - 4:1-23 

b. Иудеям мешают внутренние проблемы - 5:1-19 

c. Санваллат и Товий вновь пытаются остановить работы 

-6 :1-19 

3. Работы по восстановлению стен завершены - 7:1-4 

D. Неемия читает родословия возвратившихся иудеев - 7:5-73 

V. Ездра и Неемия начинают работу по обновлению завета с Богом 

-8 :1-10-39 

A. Ездра читает закон Моисеев Израилю - 8:1-12 

B. Народ восстанавливает Праздник Кущей - 8:13-18 

C. Израиль обновляет завет - 9:1-10:39 

1. Израиль исповедует грех и отделяется от иноплеменников - 9:1-5 

2. Ездра читает молитву покаяния - 9:6-38 

3. Израильтяне формулируют условия обновления завета - 10:1-39 

a. Список людей, принявших решение обновить завет - 10:1-27 

b. Израильтяне берут обязательство воздерживаться от 

смешанных браков 10:28-30 

c. Израильтяне клянутся соблюдать субботу - 10:31 

d. Израильтяне клянутся соблюдать левитские обязанности 

- 10:32-39 

VI. Неемия реформирует организационную структуру Иерусалима 

-11 :1 -13 :31 

A. Народ вновь переселяется в Иерусалим - 11:1-24 

B. Народ поселяется в деревнях в окрестностях Иерусалима - 11:25-35 
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C. Родословия священников и левитов - 12:1-26 

D. Неемия освящает стены Иерусалима - 12:27-43 

E. Неемия обеспечивает жизнь левитов - 12:44-47 

Е Неемия осуществляет дальнейшие реформы - 13:1-31 

1. Израиль увольняет аммонитян и маовитян со служебных 

должностей - 13:1-3 

2. Неемия выбрасывает домашние вещи Товия из храма - 13:4-9 

3. Неемия настаивает на том, чтобы Левитам отдавали должные 

приношения - 13:10-14 

4. Неемия обязывает народ соблюдать закон о субботе - 13:15-22 

5. Неемия обязывает народ разлучить смешанные браки - 13:23-31 

ЖАНР 
Книги Ездры/Неемии, безусловно, имеют историографический харак

тер, но со значительным дидактическим приложением. Цель книги не про

сто изложить ход возвращения израильского народа из пленения и расска

зать об усилиях возвратившихся пленников по восстановлению алтаря и 

храма. Дидактика книги заключается в том, что Ездра и Неемия призыва

ют обновленную иудейскую общину к правильному поклонению Ягве на

ряду с восстановлением городской стены и безопасности Иерусалима. 

Ссылки на реальные личности, такие как Санваллат и Иоханан (см. об

суждение выше), которые встречаются в повествовании и упоминания о 

которых были найдены во внебиблейских источниках, подчеркивает дос

товерность исторического материала книги. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Ездра/Неемия выделяет несколько важных богословских тем. В нача

ле книги подчеркивается тема возвращения израильского народа из пле

нения. Богословский подтекст темы в том, что Бог остается верен обеща

ниям, Он не забыл Свой народ - он продолжает соблюдать завет, все еще 

трудится за кулисами, используя в своих планах даже неизраильтян (см. 

Езд. 1:1-4; 10:2; Неем. 9:32; 13:6). Но Бог не только осуществил Свой труд 

через персидских монархов, но продолжает трудиться и среди своего на

рода (Езд. 7:6,9-10,27-28). 

Восстановление храма стало важным подтверждением Божьей вернос

ти. В нем исполнились пророческие слова Бога о том, что Он еще увидит 

храм восстановленным (Ис. 44:28; 45:1,13). Но восстановление храма было 

главным образом связано с острой необходимостью возвращения народа к 

отношениям завета, обновлению завета и, частично, с желанием предотв

ратить повторение горького опыта прошедшего пленения. Их безразличие 

к восстановлению стен (Неем. 1-3) было симптоматичным выражением 

большего пренебрежения серьезным послушанием Божьей воле. Таким 

образом, людям следовало указать новое направление и обратить их к За

кону (Неем. 8:1-2). 

Закон и толкование, которые читались при большом стечении людей, 

Восстановление 
храма стало 

важным подтверж
дением Божьей 
верности. В нем 

исполнились 
пророческие слова 
о том, что Бог еще 

увидит храм 
восстановленным 
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служили инструкцией к восстановлению надлежащего поклонения. Про

явилось это в проведении Праздника Кущей после того, как они прочита

ли предписание (Неем. 8:12-18). Соблюдение субботы также стало резуль

татом их обращения к Закону (Неем. 10:31; 13:15-22), как и восстановле

ние священнического и левитского рода (Неем. 13:12-14,28-29) и осозна

ния того, что иноплеменники должны быть удалены из храма (Неем. 13:1-

3). Намеренный отказ от самарянских пожертвований на восстановление 

храма (Езд. 4:1-3) также укладывается в эту богословскую схему. Усилия 

Ездры (10:6-44) и Неемии (13:23-27) по этнической чистке отражало бо

лее раннее предписание Господа о недопустимости брака с хананеянками 

(ср. Втор. 7:2-3). Частичное восстановление Божьей воли включало обра

щение к социальной несправедливости, которая процветала среди жите

лей Иерусалима (Неем. 5:1-13; ср. Исх. 22:25; Лев. 25:36). 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Как ни странно, но в Новом Завете нет упоминаний ни о Ездре, ни о 

Неемии. Однако, влияние их деятельности чувствуется на всем протяже

нии новозаветной истории. Настрой Ездры, как левита и книжника, к по

священию себя «изучать закон Господень и исполнять [его], и учить в Из

раиле закону и правде» (Езд. 7:10), послужило основанием для начала це

лого сословия книжников, которые играли важную роль в жизни израиль

ского общества первого столетия. 

В то время, как в этнической чистке, которую потребовали провести 

Ездра и Неемия, была определенная необходимость, она могла в опреде

ленных случаях привести к надменности и презрению по отношению к 

другим людям. Нет особых причин приписывать такие намерения лично 

Ездре или Неемии, но их реформы легко привели к поведению, которым 

славились фарисеи времен Иисуса. Одержимость идеей отделения чисто

го от нечистого, которая была разработана к началу первого века н.э. (ср. 

Мф. 15:1-9; Мк. 7:1-9,17-23), так сильно засела в умах многих иудеев, что 

им уже трудно было представить даже возможность общения с другими 

народами. Апостол Петр боролся с этой проблемой, так что Господу пона

добилось преподать несколько специальных уроков, чтобы показать ему 

открытость Евангелия ко всем народам земли (Деян. 10-11; ср. Гал. 2:11-

14). Такое поведение, очевидно, прикрывалось идеей о том, что они долж

ны были быть «светом для язычников» (Ис. 42:6-7; 51:4; 2:1-4; 9:2-7; Мих. 

4:2-5; Лук. 2:31-32). 

Эпизоды из книг Ездры/Неемии также помогают уяснить происхожде

ние некоторых конфликтов с самарянами, которые встречаются на стра

ницах Нового Завета. Ездра/Неемия не затрагивают непосредственно стро

ительство храма на горе Гаризим, но их конфликт с семьей Санваллата от

разился в истории, и, в конечном счете, завершился строительством аль

тернативного храма в Самарии (хотя здесь, похоже, следует говорить о 

другом Санваллате, жившем позднее; см. Иосиф Флавий, Древн. 11.8.2,4; 

13.9.1). Руины гаризимского храма послужили основой для слов Иисуса, 

обращенных к женщине самарянке, о времени, которое вскоре настанет, 



К Н И Г И Е З Д Р Ы И Н Е Е М И И 231 €И<>. 

когда географические вопросы перестанут влиять на правильность покло

нения Господу - поклонение в духе и истине превзойдет их (Ин. 4:20-24). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

Несколько тем, относящихся к книгам Ездры/Неемии, стали предме

том ожесточенных споров. Некоторые из них уже были описаны выше. 

Одна из тем, которую мы еще не затрагивали, относится к количеству лю

дей, которые появляются в Езд. 4, но которые находятся вне хронологи

ческой последовательности (как мы ее себе, обычно, представляем). Пове

ствование рассказывает о попытках некоторых людей в дни правления Кира 

(4:5) приостановить строительство храма, что им и удается вплоть до на

чала правления Дария (4:5,24). Включение обвинения, сделанного во вре

мя правления Ксеркса (Ахашвероша; 4:6; 485-465 гг. до н.э.), не согласует

ся с со следующим за ним письмом Артаксеркса, правившего в 465-425 гг., 

когда Ездра появляется в Иудее (7:7). Включение отрывка о Ксерксе и 

Артаксерксе разрушает ход повествования. Если его удалить, то повество

вание плавно перетекает из стиха 5, сразу же в стих 24. 

Если же оставить текст в первозданном виде, проще всего заключить, 

что отрывок о Ксерксе и Артаксерксе является еще одной попыткой по

тревожить возвратившихся из плена иудеев и затруднить их проживание. 

Санваллат, Товий и Гешем только продолжили эти попытки. 

Часто отмечают, что книги Ездры и Неемии не цитируют друг на друга, 

хотя лица, написавшие их, часто пересекаются. Хотя это кажется необыч

ным, другие авторы библейских книг, бывшие современниками, также не 

цитируют друг друга. Ни Амос ни Осия не ссылаются друг на друга, хотя 

оба пророчествовали в северном царстве Израиль. Михей не упоминает об 

Исайе. В общем, пророки восьмого века не ссылаются друг на друга. Более 

того, даже Аггей и Захария, хотя и трудились вместе, стараясь привлечь 

израильтян к строительству храма (Езд. 5:1; 6:14), не упоминают друг о 

друге в своих книгах. Возможно, из этого делают слишком далеко идущие 

выводы. Интересы и заботы Ездры и Неемии отличались. Ездру заботили 

обряды и религиозные вопросы, Неемию интересовали административные 

проблемы. Кроме того, повествовательная часть книг, все же указывает на 

то, что они были современниками. Книга Неемии упоминает о Ездре две

надцать раз, а Неем. 8:9 ясно говорит о том, что они трудились вместе. 

Еще один вопрос касается происхождения закона Моисеева, который 

читал Ездра. Ответ на этот вопрос сильно зависит от взглядов на составле

ние Пятикнижия. Если считать, что Пятикнижие было составлено после 

вавилонского плена, то Закон Моисея, из которого читал Ездра следует 

считать частью священнического кода, или же частью Пятикнижия, до того, 

как оно было окончательно составлено.
37

 И действительно, большинство 

36
 Andrew Е. Hill and John Н. Walton, A Suwey of the Old Testament, 2nd ed. (Grand 

Rapids: Zonderwan, 2000), p. 269. 
37

 См. напр., Gerhard von Rad, Das Geschichtsbild des Chronistischen Werker, BWANT 
54 (Stuttgart: Kohlhammer, 1930), pp. 38-41. 



КНИГА ЭСФИРИ 
Дейл Мейнор 

Название книги - это транслитерация имени главной героини ("1PI0X, 

эстер). Это имя, в свою очередь, может быть либо транслитерацией аккад

ского слова «Иштар» - имени вавилонской богини любви, - либо транс

литерацией персидского слова «звезда» (стара). Первоначальное еврейс

кое имя героини, в соответствии с текстом, было Гадасса (Эсф. 2:7; ПСПЛ, 

хадассах), что означает «мирт». 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

События книги происходят в период рассвета Персидской Империи, 

после победы Кира Великого над Вавилоном и указа о возвращении плен

ников в их родные земли. Первое переселение иудеев в Палестину про

изошло ок. 537 г. до н.э. под руководством Шешбацара и Зоровавеля (ср. 

Езд. 1:8-2:2). Персы продолжили расширять свои территориальные вла

дения при Дарий I (правил ок. 521-486 гг. до н.э.). В сражении с греками 

при Марафоне в 490 г. до н.э., он потерпел серьезное поражение. После его 

смерти, его сын, Ксеркс (правил в 485-465 гг. до н.э.),
1
 взойдя на престол, 

попытался вслед за отцом продолжить политику захвата чужих террито

рий. Ксеркса убедили, что он должен попытаться захватить основную тер

риторию Греции но, как и в случае с его отцом, он также потерпел сокру

шительное поражение в сражениях при Фермопилах и Саламине (в 480 г. 

до н.э.), и, наконец, при Платеях (479 г. до н.э.). 

До и после событий, описанных в книге Эсфири, иудеи испытывали 

притеснения, в большей или меньшей степени. В Палестине, попытки Зо

ровавеля по восстановлению иерусалимского храма (ок. 536 г. до н.э.) вы

лились в международный конфликт, после переписки Фафная с Дарием о 

целях, которые якобы в действительности преследовали иудеи (ср. Езд. 4:1-

5). Другие письма с обвинениями в адрес иудеев посылались в разное вре

мя Ксерксу (Езд. 4:6) и Артаксерксу (Езд. 4:7-16), а затем во время попы-

1
 Ксеркс - это греческое имя, под которым известен царь. Обычная транслите

рация с еврейского - Агасурус. 



ток Неемии восстановить стены Иерусалима (Неем. 4. 6; 465-425 до н.э.). 

Вскоре после этого иудеи, живущие в Египте, оказались вовлечены в слу

чайный конфликт в Элефантинах, что привело к разрушению элефантин-

ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Вход во дворец 
Ксеркса и Эсфири 

в Персиполисе. 

Ксеркс (правил в 
485-465 гг. до 

н.э.), взойдя на 
престол, попытал

ся продолжить, 
хотя и неудачно, 
начатую отцом, 

политику захвата 
чужих территорий. 

ского иудейского храма и дальнейшему желанию иудеев восстановить его. 

ТЕКСТ И АВТОР 
В отличии от типичных для других исторических книг дискуссий, спо

ры об источниках обычно не затрагивают книгу Эсфири. Некоторые выс

казывались, что последняя часть, 9:20-10:3, в особенности там, где речь 

идет о введении праздника Пурим, была добавлена из другого источника.
3 

Многие читатели быстро заметять резкое изменение характера повество

вания с драматического рассказа о событиях к почти методическому, ста

рательному описанию установлений праздника. Но происходит ли это раз

личие из происхождения источников или же является результатом различ

ных тем - вопрос не решенный. 

Еврейский текст книги Эсфири хорошо сохранился до наших дней. Не

которые места этого текста заслуживают серьезного критического изуче

ния. Патон отмечает, что еврейские рукописи Эсфири обычно оказывают

ся в лучшем состоянии, чем остальные книги Ветхого Завета,
4
 однако, все 

они были созданы не ранее XI века н.э. Самая вероятная причина сохране

ния такого числа рукописей заключается в том, что семьям хотелось иметь 

копию свитка для празднования Пурима в семейном кругу. Ни одной ко

пии не было найдено среди книг Кумранской общины. Хотя отсутствие 

книги можно объяснить простым недостатком исследовательской работы, 

похоже, что отделенная Кумранская община могла действительно считать 

книгу Эсфири недостойной канона Священного Писания и, очевидно, ее 

члены не праздновали Пурим, потому что в книге нет упоминаний о Боге, 

а Эсфирь идет на компромисс со своим иудейским происхождением, при

соединяясь к придворной языческой семье. 

Греческие рукописи книги, тем не менее, имеют совершенно другой ста-' 

туе. Обычно эти рукописи длиннее, потому что в них добавлено более сот

ни новых стихов. Похоже, что это отражает раннее чтение, которое появи

лось не только из-за древности языка, но также из очевидного использова

ния Иосифом Флавием Септуагинты как основы для рассказа об Эсфири 

в Иудейских Древностях 11.184-296. Но возникает вопрос, почему авторы 

этих добавлений к тексту ни мало не заботились о вопросах канонической 

чистоты книги.
5
 Греческие вставки явно присутствуют для того, чтобы вве-

2
 Bezalel Porten, "Elephantine Papuri," ABD, 2:445-455. 

3
 См. Lewis Bayles Paton, The Book of Esther, ICC (Edinburgh: T & T Clark, 1908), 

pp. 57-60; однако Буш считает, что этот раздел должен включать 9:18-10:3 (Bush, 
Ruth, Esther, pp. 279, 281-282). 

4
 Paton, Esther, p. 5. 

5
 Если удалить окончания из греческого текста, известного как рукопись AT, то 

чтение греческого окажется довольно близко к чтению Масоретского текста. Бо
лее подробное обсуждение греческих текстов см. у Clyde М Woods, 'An Introduction 
to Esther," unpublished M.A. Thesis (Memphis, TN: Harding College Graduate School 
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сти упоминание о Боге в повествование. Мур указывает, что добавленные 

стихи разрушают ход повествования, который, в противном случае, оста

ется невредимым в еврейском варианте.
6 

Текст не дает никаких намеков на автора книги. Вавилонский Талмуд 

считает, что книга была составлена «Великой Синагогой».
7
 Пфайфер, где-

то даже цинично, заявляет, что «... народный энтузиазм заставил Синагогу 

канонизировать книги Эсфирь и дать официальное разрешение праздно

вать Пурим».
8 

Альтернативным автором книги назывался Мардохей, основываясь от

части на информации стиха 9:20, где говориться о том, что он записывал 

некоторые события этого рассказа. Однако это заявление мало связано с 

вопросом авторства всей книги. Описание Мардохея от третьего лица в 

10:3, похоже, противоречит идее о том, что Мардохей мог быть автором 

всего повествования. 

В любом случае, автор должен был быть как минимум хорошо знаком с 

персидскими традициями и контекстом персидской жизни. Он мог вклю

чить в книгу рассказы, описанные Мардохеем (9:20), а также «Книгу запи

сей царей Мидийских и Персидских» (10:2). Он также мог черпать мате

риал из устной традиции. 

Время, прошедшее между описанными событиями и собственно состав

лением книги, было предметом споров. Ученые часто указывают на сход

ство еврейского стиля книги с книгой Паралипоменон,
9
 но Паралипоме

нон все чаще датируется примерно 400 годом до н.э. И если эта дата верна, 

то книга Эсфири была составлена сразу же после описанных в ней собы

тий. 

Самая ранняя дата составления книги соответствует времени правле

ния самого Ксеркса (ок. 485-465 гг. до н.э.). Позднейшая дата, которая при

знается большинством ученых, соответствует времени жизни Иосифа 

Флавия, поскольку он, очевидно, использовал, по крайней мере, греческий 

перевод книги в своих Иудейских Древностях (11:184-296; ок. 90 года н.э.). 

Этот временной интервал можно сузить, благодаря некоторым дополни

тельным сведениям. 

Эсфирь не упомянута среди списка героев в книге Экклезиаста (первая 

половина II века до н.э.). Но там также нет имени Ездры, а потому отсут

ствие упоминания об Эсфири, хотя и создает некоторые трудности, но не 

является критическим. 

of Bible and Religion, 1959), pp. 13-29; Carey A. Moore, On the Origins of the LXX 
Additions to the Book of Esther,"/51 (Garden City, NY: Doubleday, 1977), pp. 161-
165; и Bush, Ruth, Esther, pp. 279-294. Обсуждение других версий, которые имеют 
малое значение для критических исследований, можно найти в работах Paton, 
Esther, pp. 5-47 и Woods, "Introduction," pp. 5-11. 

6
 Carey A. Moore, Esther, AB 7B (Garden City, NY: Doubleday, 1971), p. LXIII. 

7
 Baba Bathra 15a. 

8
 Robert H. Pheiffer, Introduction to the Old Testament (New York: Harper & Brothers, 

1948), p. 746. 
9
 Paton, Esther, p. 62; Pfiffer, Introduction, p. 741. 
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Некоторые предположили, что книга была составлена во время Макка-

вейского восстания, и что в ней Аман символизирует Антиоха Епифана и 

его попытку устранить иудейское влияние из земли,
10

 следовательно, да

тировать книгу нужно II веком до н.э. Поддерживает эту версию упомина

ние о дне Мардохея (2 Мак. 15:36), но это, скорее, указывает не на время 

составления книги, а на то, что автор был знаком с рассказом о Эсфири. 

Такая поздняя датировка, главным образом, основана на нежелании при

знавать возможность раннего составления книги и на полном отрицании 

ее исторической достоверности. 

Важно то, что в книге отсутствуют заимствования из греческого языка, 

которые начали играть значительную роль только после начала греческо

го периода в 330 г. до н.э. Если учитывать распространение и силу завоева

тельных походов Александра, сопровождаемых наступлением Эллинизма, 

отсутствие греческого влияния в книге становится важным средством ее 

датировки. Если бы Эсфирь была составлена во II веке до н.э., то ей не 

удалось бы оградить текст от греческого влияния. Это ограничивает верх

нюю планку составления книги 330 годом до н.э., и ничто не препятствует 

поднять ее до 400 года до н.э. 

СТРУКТУРА 

I. Интриги при дворе Ксеркса - 1:1-2:23 

A. Ксеркс устраивает большой пир - 1:1-9 

B. Ксеркс лишает Астинь царского достоинства - 10:10-22 

1. Астинь отказывается явиться перед Ксерксом - 1:10-12 

2. Ксеркс лишает Астинь царского достоинства - 1:13-22 

C. Эсфирь становится новой царицей - 2:1-18 

1. Слуги царя ищут новую царицу - 261-4 

2. Эсфирь претендует на место царицы - 2:5-11 

3. Ксеркс избирает Эсфирь своей царицей - 2:12-18 

D. Мардохей раскрывает заговор убийства Ксеркса - 2:19-23 

II. Аман становится врагом иудеев - 3:1-9:19 

A. Ксеркс возвышает Амана - 3:1-2а 

B. Мардохей отказывается поклониться Аману - 3:26-6 

C. Аман замышляет уничтожение иудеев - 3:7-15 

D. Мардохей просить Эсфирь о помощи - 4:1-17 

E. Эсфирь заступается за свой народ - 5:1-14 

1. Эсфирь устраивает пир для Ксеркса и Амана - 5:1-8 

2. Аман замышляет убийство Мардохея - 5:9-14 

F. Иудеи спасаются от уничтожения - 6:1-9:15 

1. Заговор Амана по убийству Мардохея раскрывается - 6:1-14 

2. Аман становится жертвой своего собственного заговора - 7:1-10 

3. Мардохей получает место Амана - 8:1-2 

4. Эсфирь просит об освобождении своего народа - 8:3-14 

Paton, Esther, p. 61-62; Pfiffer, Introduction, p. 740-742. 
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5. Иудеи избавляются от врагов - 8:15-9:10 

6. Казнь сыновей Амана - 9:11-15 

G. Иудеи радуются избавлению - 9:16-19 

III . Иудеи устанавливают праздник Пурим - 9:20-10:3 

A. Пурим введен как праздник - 9:20-28 

B. Эсфирь издает указ о праздновании Пурима - 9:29-32 

C. Влияние Мардохея при дворе растет - 10:1-3 

ЖАНР 
Книга претендует на исторический рассказ о событиях, предшествовав

ших введению праздника Пурим. Но как обычно, повествование книги не 

представляет собой историю в современном понимании этого слова. Она 

больше похожа на современный исторический очерк с острым сюжетом, 

иронией и неожиданными поворотами. 

Первое слово книги Эсфирь -
 ,

П']1 (вайехи), «и было...» - является ти

пичным для древнееврейских исторических повествований. Также как и 

книги Царств, Эсфирь призывает читателя к дальнейшему чтению, ссыла

ясь на «Книгу записей царей Медийских и Персидских» (Эсф. 10:2). 

Содержание книги точно отражает ситуацию, характерную для Персид

ской Империи времен правления Ксеркса. Здесь читатель может увидеть 

некоторые реалии той жизни, такие как казнь через повешение и насажи

вание на кол (ср. Эсф. 2:23; 5:14; 7:10 с Геродотом 3.125, 159; 4:43); крайне 

эффективную систему почтовых отправлений (ср. Эсф. 3:13; 8:10 с Геродо

том 8:98-99). Ксеркс был известен как любитель устроения пышных пиров 

(Эсф. 1:4-7, возможно, отражено Геродотом в 7:118-120) и продолжитель

ных плотских утех, особенно после его поражения в войне с греками (Эсф. 

2:16 в сравнении с его желаниями, описанными у Геродота 9:108-109). Пос

леднее замечание отлично согласуется с войной Ксеркса против греков и 

его поражением при Фермопилах и Саламине, которое произошло в шес

том году его царствования (480 г. до н.э.; ср. Эсф. 2:16). Вообще, амбициоз

ность, скупость и похотливость Ксеркса, описанные в книге Эсфирь (1:12; 

5:3; 6:6-7; 7:7-8), также описаны в подобных эпизодах Геродотом (9.3-9; 

9.108-ИЗ).
11

 Джон Маринкола так обобщает сведения о его характере: 

«Рассказ о страсти Ксеркса к жене Масиста становится последней чертой 

в описании противоречивого характера царя, где он является отчасти как 

тиран, влекомый похотью и, отчасти, как несчастная жертва своей собствен

ной страсти, неспособный контролировать свои желания или происки тех, 

кто пытается использовать его».
12 

11
 Совет, собранный Ксерксом, на котором должен был решиться вопрос о на

падении на Грецию (Геродот 7.8-20), интересным образом совпал с пиром, описа
ние которого подобно тому, что мы читаем в Эсф. 1. Повествование книги Эсфири 
не дает никаких намеков на то, что частью «пира» было военное планирование 
нападения на Грецию, но совпадения выглядят интригующе. 

12
 John Marincola, rev., Herodotus, The Histories, trans, by A. de Selincourt, rev. 

with Introduction and Notes by J. Marincola (London: Penguin Books, 2003), p. 681. 
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Раскопки дворца в Сузах соответствуют великолепию и пышности, опи

санным в Эсф. 1:5-6. ДеМирошеди отмечает: «Этот сказочный дворец -

место действия рассказа об Эсфири... Несколько замечаний позволяют нам 

предположить, что автор книги обладал некоторыми топографическими 

знаниями о дворце, найденном археологами».
13

 Царский дворец занимает 

площадь в 5 гектаров, из которых дом царя занимает 3,84 гектара, а ос

тавшаяся площадь в 1,16 гектаров используется для официальных целей.
14 

Основательность таких аргументов подтолкнула многих к принятию 

повествования как достоверной истории. Пфайфер, однако, корректно ука

зывает, что «... правильное воспроизведение местных традиций и отсутствие 

вопиющих несовпадений и сверхъестественных событий еще не доказыва

ет то, что событие действительно имело место».
15

 Патон являет собой часть 

той движущей силы, стоящей за многими из тех, кто отвергает достовер

ность книги: «Рационалисты, отвергающие сверхъестественное открове

ние, стоят на свободной позиции по отношению к библейским книгам, и 

без колебаний готовы усомниться в их историчности, если только обнару

жат хоть какой-то повод для сомнений».
16 

Скептики предложили список причин, которые, по их мнению, подры

вают историческую достоверность книги. Хотя объем этой главы не позво

ляет ответить на все предложенные причины, важно заметить, что некото

рые из обвинений в недостоверности все еще допускаются, несмотря на 

ответы, которые предлагают ряд консервативных ученых.
17 

Патон и Мур видят историческую неточность в месте, где рассказыва

ется о том, как Мардохей был взят в Ханаан вместе с Иоакимом в 597 году 

до н.э. (ср. Эсф. 2:5-6).
18

 Тогда Мардохею, в момент описанных в Эсфири 

событий, было бы 120 лет. Консервативные ученые, однако, указали, что 

относительное местоимение, которым начинается стих шестой, может впол

не обоснованно относиться к Кису, а не к Мардохею.
19 

Подобным же образом, в книге говориться о 127 провинциях Персидс

кой Империи (Эсф. 1:1; 9:30), в то время как Геродот говорит о двадцати 

13
 Pierre de Miroschedji, "Susa," ABD, 6:224-245. 

M
 Ibid., p. 244. 

15
 Pfeiffer, Introduction, p. 737; ср. подобные выводы у Carey A. Moore, "Esther, 

Book of," ABD, 2:638. 
16

 Paton, Esther, p. 111. 
"Достойные ответы на многие из этих возражений можно найти в работах J. 

Stafford Wright ("The Historicity of the Book of Esther," in New Perspectives on the 
Old Testament, ed. byJ.B. Payne [Waco, TX: Word, 1970J, pp. 37-47) и William H. Shea 
("Esther and History," AUSS 14 [1976]: 227-246. Похоже, что часто либеральные/ 
скептически настроенные ученые мало интересуются достижениями своих кол
лег-консерваторов. Иногда такую слепоту диктуют предрассудки, которые дви
жут исследователем, но, как мы показали в этих нескольких простых примерах, 
данные можно просто и логично понять по-другому, не привлекая идеи сверхъес
тественного вмешательства. 

18
 Paton, Esther, p. 73; Moore, "Esther," p. 638. 

19
 Wright, "Historicity," p. 38; Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament, 

rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), pp. 355-356. 
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сатрапиях (Герод. 3.89). Но в книге Эсфирь используется не слово «сатра

пия», а из Эсф. 2:2 становится понятно, что сатрапия могла состоять из 

нескольких провинций.
20

 Геродот отмечает (3.91), что в «провинцию» ко

торая включала Сирию, также входила Фоеникия, часть Сирии, известная 

как Палестина и Кипр. 

Более проблематична тема жены Ксеркса. Геродот сообщает, что ее зва

ли Аместрис (7.61, 114; 9.112) и попытки увидеть в ней Астинь или Эс

фирь оказались менее чем удовлетворительными.
21

 Наличие жены, как 

таковой, еще не означает отсутствие большого гарема. Более того, Геродот 

дает ясно понять, что Ксеркс имел склонность к неподобающим отноше

ниям (Геродот 9.108-109). По наблюдениям Харрисона «... Геродот гово

рил об Аместрис, как о «жене Ксеркса», а не «царице Персии», и вполне 

возможно, что она была самой любимой наложницей или даже главой га

рема, которая была выбрана Ксерксом, чтобы сопровождать его в военных 

компаниях. Какой бы ни была ситуация, ее поведение в этом случае предо

ставило достаточную почву для того, чтобы монарх отправил ее в безызве

стность на обратном пути в Персию».
22 

Еще больше усложняет вопрос о жене заявление Геродота о том, что 

царь имел право взять в жены только персидскую женщину, представи

тельницу одной из избранных семей Персии (3.84). Аместрис, очевидно, 

не принадлежала к этим семьям, а была дочерью одного из генералов Ксер

кса (Геродот 7.61). 

Ради справедливости стоит заметить, что найти других главных героев 

книги за пределами Библии тоже сложно. Однако, клинообразные надпи

си, найденные в Борсиппе, и, очевидно, относящиеся ко времени правле

ния Ксеркса, упоминают высокопоставленного чиновника при дворе в 

Сузах, которого звали Мардекай (=Мардука).
23

 Идет ли речь о Мардохее 

из книги Эсфирь, не ясно, но имя, время и положение, о которых сказано в 

надписи, звучат интригующе и должны предостерегать от поголовного от

каза в удостоверении личности. 

Ссылка на неотменяемость персидских законов (Эсф. 1:19; 8:8; ср. Дан. 

6:8,12,15) привела к серьезной проблеме, поскольку упоминаний об этом 

не было найдено в своде персидских законов. Ближайшее упоминание о 

подобного рода практике относится не столько к записанным законам, 

сколько, возможно, к гордыне монарха, который давал обещание при мно

гочисленных свидетелях и к стыду, который следовал, если обещание не 

было выполнено (ср. Геродот 9.109). 

Вуддс хорошо очертил методологические проблемы: «Никто не ожида

ет, что книга Эсфири и книга Геродота, каждая из которых описывает только 

20
 См. также Gordon H.Johnston, "ЛПЭ," NIDOTTE, 3:599-608. 

21
 См. Wright, "Historicity," and Shea, "Esther and History," Надеемся, что извес

тная жестокость Аместрис (Геродот 7.114; 9.108-113) не характеризует Эсфирь. 
22

 Harrison, Introduction, p. 1096. 
23

 A. Ungnad, "Keilinschriftliche Beitrage zum Buck Esra und Ester," ZAW 58 (1940-
41): 240-244; "Keilinschriftliche Beitrage zum Buch Esra und Ester," ZAW59 (1942-43): 
219. 
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н.э.) жену Ксеркса 
звали Аместрис, 

а не Эсфирь. 
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отдельные фрагменты истории, должны совпадать во всех деталях, и, тем 

не менее, следует заметить, что эти книги гармоничны во многих отноше

ниях».
 24

 Предрассудки исследователей, неминуемо сказываются на выво

дах. Было бы логичнее заключить, что оба повествования исторически до

стоверны, и подходить к ним как к рабочим гипотезам и реконструкциям, 

пока не появится обоснованные данные, ведущие к другому объяснению. 

Тем не менее, многие считают книгу Эсфири выдумкой,
25

 хотя Мур счи

тает, то современные ученые все же видят в ней комбинацию выдумки и 

истории.
26

 Если следовать позиции Патона и Пфайфера, которые считают, 

что книга была написана во время Маккавейского восстания, то кажется 

странным, что выдуманное повествование, которое, по их мнению, было 

написано, чтобы поддержать патриотический настрой иудеев, называет 

главных героев иностранными именами (Эсфирь и Мардохей), особенно в 

то время, когда иудеи были объектом столь жестоких гонений.
27 

Талмон назвал Эсфирь «историзированньш мудрым сказанием...и ро

левой пьесой, написанной по обычным мотивам 'Мудрости'».
28

 По его сло

вам, это объясняет, почему книга не упоминает Бога, Тору и другие чисто 

еврейские традиции. Его мнение находит некоторое подтверждение в том, 

что в еврейской Библии Эсфирь помещена в раздел Агиографов, а не Про

роков. Тем не менее, книгу Эсфири читают во время больших праздников 

наряду с другими книгами: Песней Песней, Руфь, Плачь Иеремии и Екк

лесиаст. Более того, книги Ездры, Неемии и Паралипоменон, также исто

рические, но, тем не менее, также помещены в раздел Агиографов. Дил-

лард и Лонгман обнаружили, что мотивы мудрости никак не «лишают книгу 

исторического основания; как говорится 'история преподает уроки'».
29 

Был предложен и другой подход. В соответствии с ним книга Эсфирь, 

как и рассказы из жизни Иосифа в книге Бытия, является одним из «рас

сказов диаспоры», цель которых преподать иудеям, живущим в изгнании 

модель образа жизни и поведения в языческом окружении.
30

 Но такое ут

верждение не обязательно требует отвержения исторической достоверно

сти рассказа. К тому же, Диллард и Лонгман указали, что обстоятельства 

двух эпизодов (жизни Иосифа и жизни Эсфирь) совершенно отличны в их 

стратегическом подходе: «В рассказе об Иосифе нет личного врага, подоб

ного Аману, который угрожал бы расправой иудеям; Иосиф открывает себя 

своим братьям, а не царю и не в присутствии врага».
31 

Такие же параллели были найдены Герлеманом между книгами Эсфирь 

24
 Woods, "Introduction," p. 60. 

25
 Paton, Esther, и Pfeiffer, Introduction. 

26
 Moore, Esther, p. L. 

27
 Следует заметить, что Ездра упоминает еще одного человека по имени Мар

дохей (2:2 = Неем. 7:7). 
28

 Shemaruahu Talmon, "'Wisdom' in the Book of Esther," VT13 (1963): 426. 
29

 Dillard and Longman, Introduction, p. 193. 
30

 A. Meinhold, "Die Gattung der Josephgeschichte und des Estherbuches: 
Diasporanovelle II,"ZAW88 (1976): 72-93. 

31
 Dillard and Longman, Introduction, p. 194. 
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и Исход.
32

 Из множества сходных деталей, Герлеман выделяет мотив ино

странного царского двора, угроза безопасности, достижение победы и ус

тановление праздника. Но даже эти параллели не приравнивают книгу 

Эсфири к выдумке, не имеющей подтверждения в истории. Параллели ока

зываются где-то искусственными, поскольку анализ не видит разницы меж

ду этими повествованиями.
33

 Один из аргументов, разрушающих идею Гар-

лемана - совершенно различное отношение к языческим монархам. Мои

сей действует в оппозиции к египетскому фараону, в то время как Эсфирь 

и Мардохей принимают правление Ксеркса. Цель Исхода - побег от при

теснений, а не перемена ситуации к лучшему. В Исходе монарх-притесни

тель, в конце концов, погибает, а Мардохей стремиться защитить жизнь 

Ксеркса. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Особенность книги Эсфирь - недостаток ссылок на ряд важнейших ев

рейских религиозных понятий и законов и полное отсутствие упоминаний 

о Боге даже в самых незначительных ссылках! К тому же совсем не упоми

нается молитва, Тора (закон) или суббота. Балдвин предположил, что книга 

отражает два конфликтующих мировоззрения.
34

 Аман в своих поступках 

пользуется ситуативным подходом, основанным на случайной удаче, он 

полагается на (пур) «судьбу». Мардохей и Эсфирь представляют дру

гой подход, который заключается в человеческой ответственности, идущей 

вместе с божественным руководством и провиденческим вмешательством. 

Для верующего человека книга демонстрирует в полной мере Божье про

видение - Он старательно заботится о своем народе (ср. Пс. 36:1-17). Выс

казывание жены Амана об иудеях, когда начали рушиться планы Мардо-

хея, оказывается в высшей степени проницательным: «Если из племени 

Иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а 

наверно падешь пред ним» (6:13). Для осуществления искупительного пла

на Божьего, было необходимо, чтобы указ Ксеркса об истреблении иудеев 

встретил сопротивление. Провидение демонстрируется не только в анну

лировании указа Ксеркса, но и в возвышении Божьего народа вопреки из

начальным намерениям Амана. 

Спасение народа - еще одна яркая тема книги - тема верности Бога 

обещаниям, данным Аврааму. Бог объявил Аврааму: «Я произведу от тебя 

великий народ, благословлю тебя и возвеличу твое имя: ты станешь благо

словением! Кто тебя благословит - того Я благословлю! Прокляну того, 

кто тебя проклянет! Благословением ты станешь для всех народов земли!» 

(Быт. 12:2-3). Однако в книге Эсфирь независимость народа проявляется 

не в полном освобождении и уходе из страны, а в уходе от каторжных ра

бот, более широких правах на территории иностранного государства и даже 

32
 G. Gerleman, Esther, ВКАТ 21 (Neukirchen: Neukirchener, 1982). 

33
 Sandra В. Berg, The Book of Esther: Motifs, Themes, and Structure, SBLDS 44 

(Missoula, MT: Scholars Press, 1979), p. 6-8. 
34

Joyce G. Baldwin, Esther, TOTC 12 (Leicester: IVP, 1984), p. 37-38. 
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возможности безнаказанно практиковать иудаизм.
35 

Еще одна важная тема - объяснение введения праздника Пурим. Сло

во Пурим означает «судьбы» (в ед. числе: "ЛЭ - пур; во мн. числе: С^ЧВ -

пурим ) и исходит, по книге Эсфирь, из стратегии Амана, по которой он 

должен был определить день, в который следует уничтожить иудеев (Эсф. 

9:24). Но день уничтожения, напротив, стал днем освобождения, достой

ным праздника. 

Этимология слова пур прояснила многие сомнения относительно воз

можности использования этого термина для наименования иудейского 

праздника. Халло показал правомерность применения этого слова для наи

менования праздника. Он опубликовал надпись с единственного сохранив

шегося до наших дней древнего пура (жребия), с помощью которого асси

рийцы определяли символ (эпоним) времени правления монарха.
36

 Слово 

«жребий» появляется дважды на кубике, который использовался для об

ряда, с помощью которого году давалось название (= ок. 824 г. до н.э). Это 

открытие придает этимологическую и церемониальную правомерность 

названию праздника. 

Но насколько правомерен этот праздник для иудеев? Ответ на этот воп

рос во многом зависит от мнения ученых относительно исторической дос

товерности событий, описанных в книге. Пфайфер, считающий, что книга 

Эсфирь была создана в Маккавейский период уверен что: 

«... автор книги стремиться полностью выдумать праздник Пурим, 

его название, а также историю Эсфири, которая объясняет его про

исхождение. Причину успеха такого выдающегося обмана следует 

искать в том, что рассказ и праздник выражают точно те же народ

ные чаяния, которые были популярны во времена Гиркана: «Да здрав

ствуют иудеи! Да погибнут язычники!» Более того, народ никогда 

не противился радостным празднествам, пышным карнавалам и 

шумным попойкам».
37 

35
 Dillard and Longman, Introduction, p. 197; см. далее William W. Grasham, "The 

Theology of the Books of Esther," ResQ 16 (1973): 99-111; и David Beller, "A Theology 
of the Book of Esther," ResQ 39 (1997): 1-15. 

36
 William W. Hallo, "The First Purim," BA 46 (1983): 19-29. Ассирийская форма 

слова пур появляется на кубике дважды, указывая на то, что предмет использо
вался для бросания жребия. Важно заметить, что в древнем мире, возможно, ис
пользовались сотни таких предметов, из которых найден пока только один! Недо
статок археологических находок такого обычного предмета должно служить пре
дупреждением против мнения, что чего-то не существовало только в силу недо
статочного числа физических свидетельств. Подобная же ситуация наблюдается 
со свидетельствами казни через распятие; при тысячах казней, осуществленных 
во времена Римской Империи, единственным археологическим свидетельством 
подобной практики является пяточная кость, пронзенная гвоздем (Vassilios Tzaferis, 
"Crucifixion - the Archaeological Evidence," BAR 11 [1985]: 44-53; Joseph Zias and 
Eliezer Sekelis, "The Crucified Man from Biv'at ha-Mivtar: A Reappraisal." IE] 35 
[1985]: 22-27). По справедливости нужно заметить, что Халло, даже после откры
тия ассирийского пура, не защищает историческую достоверность книги (23). 

37
 Pfeiffer, Introduction, p. 745. 
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Другие заявляют, что иудеи переняли и адаптировали праздник из язы

ческих обрядов.
38

 Чтобы объяснить языческие корни Пурима, нужно пус

каться в длинные объяснения связи внешне очень мирского праздника, 

описанного в Мегилла 7Ь, где предполагается, что празднующие должны 

были пить до тех пор, пока в их пьяных выкриках невозможно было отли

чить фразу «проклятие Аману» от «благословение Мардохею». Более того, 

некоторые считают, что вавилонское название праздника дает основание 

для такой адаптации. 

В том, что иудеи назвали праздник ассирийским словом «жребий» нет 

ничего удивительного. В книге Притчей 16:33 утверждается: «Тянут из-за 

пазухи жребий, но всякое решение - от Господа». Хотя книга Притчей ис

пользует другое еврейское слово (^HlS, горалъ), оно соответствует еврейс

кому эквиваленту, которым в Эсф. 9:24 объясняется месопотамское слово 

пур. Более того, именно Аман из Месопотамии бросал жребий, чтобы оп

ределить день! В том, что название способа случайного выбора совпадает с 

названием праздника освобождения, присутствует определенная ирония. 

Адаптация праздника с приданием ему нового толкования - вещь не новая 

в религиозном мире.
39

 Однако Вудз задает следующий вопрос: «Если Эс

фирь не объясняет настоящего происхождения праздника, то каким обра

зом книга и праздник смогли найти друг друга в истории? Если праздник 

существовал еще до создания книги, почему исчезло настоящее истолко

вание происхождения праздника? С другой стороны, если книга истори

чески недостоверна и возникла позднее, но до появления праздника, как 

начали отмечать этот праздник?»
40 

СВЯЗЬ С Н О В Ы М ЗАВЕТОМ 

Книга Эсфири не только отсутствует среди рукописей Кумранской об

щины, о ней также не упоминает ни одна книга Нового Завета. Но это не 

означает, что Эсфирь никак не связана с Новым Заветом. 

Связь этой книги с Новым Заветом носит больше концептуальный, чем 

буквальный характер. Провиденческий подтекст книги Эсфири, защита, 

которую Бог предоставлял своему народу в Ветхом Завете, находясь как 

бы над событиями, и Его стремление исполнить обещания, данные Авраа

му, укрепляют христиан в уверенности, что Бог заботится также и об их 

благосостоянии.
41

 Сходство присутствует в заботе Бога об Эсфири «в это 

время» (Эсф. 4:14) и в том, что Бог послал Своего Сына в этом мир, «когда 

исполнилось назначенное время» (Галл. 4:4). Продолжая тему спасения 

38
 Moore, "Esther," pp. 637-638. 

39
 Хотя это и не лучший пример, но можно вспомнить время празднования Пас

хи и Рождества у христиан также совпадает с временем празднования языческих 
праздников. 

40
 Woods, "Introduction," p. 57. 

41
 Это не обязательно означает, что Он защитит каждого из нас, или всех хрис

тиан вместе, но Ему, безусловно, известны наши страдания, и Он приведет нас, в 
конце концов, к месту (обители), которое подготовил для нас Иисус (Ин. 14:1-3). 
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иудеев, Бог пообещал, что нас не постигнуть искушения, которые мы не в 

силах будем преодолеть (1 Кор. 10:13), и христиане понимают, что этот 

мир - не наш дом; мы - странники, держащие путь к своей настоящей ро

дине (ср. 1 Пет. 2:11; Фил . 3:20). В зависимости от места нашего прожива

ния, люди, как минимум, либо равнодушны к вере, либо совершенно не

дружелюбно и даже враждебно настроены к пей. По мере того, как мир 

становится все более философски плюраслистичным, посвященные хрис

тиане будут все чаще становиться предметом ненависти, как об этом пре

дупреждали нас Спаситель (Ин. 15:18-23) и апостол Павел (2 Тим. 3:12). 

Но Бог призывает и вдохновляет нас стоять твердо в Его слове, даруя нам 

уверенность в том, что победа воистину свершиться (Откр. 2:10). 

Большинство 
христиан видят 
в книге Эсфирь 

славу Бога, кото
рый содействует 
всем, любящим 

Его. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
Книге Эсфири было нелегко найти место в каноне Божьего слова. Май-

монид (1135-1204 гг. н.э.) ставил книгу Эсфири в еврейском каноне на вто

рое месте после Пятикнижия. Но, к сожалению, не все ценили книгу так 

высоко. То, что Эсфирь - единственная книга еврейской Библии, которая 

не была найдена среди рукописей Кумранской библиотеки, заставило мно

гих серьезно задуматься. Ее отсутствие могло быть результатом случайно

сти: именно она могла просто не сохраниться. Но похоже, что Кумранская 

община, которая отличалась этической исключительностью, скорее была 

склонна отвергать книгу из-за того, что главная героиня книги позволила 

себе сотрудничество с язычниками, а также потому что книга не содержит 

обычных для иудейской священной литературы тем, таких как Бог, Закон, 

Суббота или молитва. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что Кум

ранская община вообще соблюдала праздник Пурим. 

В работах Иосифа Флавия, где он перечисляет книгу наряду с другими 

книгами еврейского канона, нет ясного утверждения о ее принадлежности 

канону, хотя, скорее всего, в то время она уже считалась частью собрания 

из двадцати двух книг (Против Апиона 1.38-41). Мур указывает, что в 

иудейской общине четвертого века, место книги все еще обсуждалось, хотя 

он и не ясно, какие факторы стали причинами этого обсуждения.
42 

Споры о месте книги Эсфири не обошли и христиан. Западная церковь 

в основном приняла эту книгу, в частности, по причине ее присутствия в 

Септуагинте, которая была основой для составления канона книг Запад

ной Церкви. Восточная Церковь также в основном придала этой книге ста

тус канонической, хотя и не так быстро, как Западная. Интересно, что ран

ние отцы церкви, по неизвестным причинам, никогда не писали коммента

риев на эту книгу.
43 

Лидер реформации, Мартин Лютер, относился к книге резко отрица

тельно, хотя это не отшатнуло христианское сообщество от принятия кни

ги. Однако, Патон, увековечил цинизм Лютера, заявив, что «В этой книге 

нет ни одного благородного человека... Эсфирь слишком далеко уходит от 

нравственных норм, обычных для Ветхого Завета и даже для Апокрифов. 

42
 Moore, "Esther," p. 635. 'Bush, Ruth, Esther, p. 276. 
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Вывод Лютера поэтому не слишком суров: 'Мне так не нравится эта книга, 

что я пожелал бы, чтобы она вообще не существовала, ибо с нее так и капа

ет иудаизм, и она так и пестрит языческим высокомерием' (Tischreden, W.A. 

xxii. 2080)».
44

 Далее Патон заявляет, что «Книге настолько очевидно недо

стает религиозности, что ее никогда не следовало включать в ветхозавет

ный канон, а оставить вместе с книгой Иудифь и Товит среди апокрифи

ческий писаний».
45 

К счастью, взгляды Лютера и Патона не поколебали всеобщего мнения. 

Большинство верующих видят в книге славу Бога, Который стоит как бы 

над происходящими событиями, или говоря словами Нового Завета: «А 

мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его за

мыслам, Он все обращает во благо» (Рим. 8:28). 

Paton, Esther, p. 96. 
45

 Ibid. p. 97. 



КНИГА ИОВА 
Уолтер Зорн 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Автор книги Иова помещает события в контекст патриархального пе

риода (ок. 2000-1700 гг. до н.э.). Сам Иов - это патриарх, глава большой 

семьи, который действует как личный священник, принося жертвы за чле

нов семьи. Он живет в «земле Уз», большой территории к востоку от реки 

Иордан, которая включает Едом на юге и земли Арамеи на севере. Дом Иова, 

скорее всего, находится в Едоме. Его богатство определяется поголовьем 

скота (овец, верблюдов, быков и ослов) и числом слуг, работающих у него 

по хозяйству. Его большая семья часто празднует жизнь (урожаи?) регу

лярно собираясь на праздники. «Яхве» - его Бог, тот самый, который явил 

себя Моисею (Исх. 3). Иов - монотеист, который верит в личного Бога-

вседержителя, который способен дать и отнять жизнь и состояние. Как и у 

Адама, у Иова только одна жена. Но чтобы понять значимость истории 

Иова, следует обратить внимание на то, что он описан, как человек, кото

рый был «непорочен и честен», который «боялся Бога и сторонился всяко

го зла» (Иов . 1:1). Он - «идеальный» человек, который наслаждается бла

гословениями Бога, как материальными, так и духовными. Такой и долж

на быть жизнь праведников. 

Но история не заканчивается на этом. Иов теряет все, включая здоро

вье, и все потому, что сатана (враг) поспорил с Богом Яхве об истинной 

мотивации и верности Иова. (Важное замечание: Бог Яхве Сам спровоци

ровал этот спор, сказав сатане: «Заметил ли ты моего раба, Иова?») Сата

на был уверен, что Иов проклянет Бога, если потеряет все, чем владеет. 

Даже жена Иова играет роль сатаны, и советует ему поступить так же. 

Ответ Иова стоит многих похвал: «Неужели мы будем принимать от Бога 

только хорошее, а плохого не примем?» (Иов. 2:106). Важно, чтобы по мере 

развития истории, читатель понимал, что «при всем этом не согрешил Иов 

в своих речах» (Иов . 2:10в). Последующая часть истории - это выражение 

теодицеи (обоснование Божьей благости, справедливости и всемогущества 

в свете проблемы зла - прим. пер.) через длинные и мучительные разгово

ры (между Иовом и тремя его друзьями, а также с одним молодым челове-
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ком, по имени Элигу, который подготавливает почву для речей Бога). 

В древней ближневосточной литературе можно найти книги, подобные 

книге Иова (так же, как, например, отрывку из Прит. 22:17-24:22 соответ

ствует Египетские «Наставления Аменемопу»). Людей древнего Ближне

го Востока, действительно интересовали похожие вопросы отношения бо

гов к человеческим бедствиям и страданиям. С книгой Иова можно срав

нить, по крайней мере, три египетских текста. 

1. «Рассказ красноречивого крестьянина» (ок. XXI века до н.э.).
1
 По

добно книге Иова этот древний текст содержит пролог и эпилог, написан

ный прозой, и девять полупоэтических речей между ними. Это история о 

крестьянине, которого ограбили, украв ослов, с навьюченным на них доб

ром. Его жалобы к местным властям не принимаются, поэтому он жалует

ся главному управляющему, который заставляет его возвращаться и гово

рить девять раз. Каждый раз он говорит все более настойчиво и многослов

но. Наконец, управляющий присуждает ему состояние грабителя. Подоб

но книге Иова, в этой истории используются очень длинные речи, звуча

щие из уст бедного крестьянина, с помощью которых обсуждается неспра

ведливость как таковая. Но Иов жалуется, прежде всего, своему Богу, за

тем так называемым друзьям, и к концу приобретает большую уверенность 

в своей честности. 

2. «Речения Ипувера» (ок. XIV века до н.э., оригинал относится к XXI 

веку до н.э.).
2
 В этой книге сохранились лишь отдельные фрагменты (уте

ряны вступление и заключение). Но оставшихся частей достаточно, чтобы 

представить ее как жалобу Ипувера, египетского мудреца, к фараону на 

царящий в империи хаос (шестая династия древнего царства). Разбирает

ся весь сложившийся социальный порядок и жалоба направляется к един

ственному человеку, способному внести хоть какие-то перемены. Что же 

касается книги Иова, то жалоба касается справедливости Божьей. 

3. «Спор разочарованного со своей душой» (ближе к концу III тыся

челетия до н.э.; т.е. около 2100-2000 гг. до н.э.). Этот текст рассказывает о 

трудных временах в истории Египта, что повергает в отчаяние «героя» по

вествования. Он задумывает совершить самоубийство и перед этим долго 

и изнурительно беседует со своей душой (ба). Он боится, что его душа не 

станет сопровождать его в такой смерти. Как и Иов, он надеется, что боги 

придут ему на помощь: «Воистину, кто перейдет в загробное царство -

будет в числе мудрецов, без помехи говорящих с божественным Ра».
3
 Хотя 

Иов теряет всякую надежду в жизни и желает оказаться мертвым, он не 

замышляет самоубийство, к тому же он ценит жизнь выше, чем отчаяв

шийся египтянин. Спор раздавленного судьбой египтянина - это монолог, 

а книга Иова - это диалоги Иова с тремя друзьями, которые сострадают 

Иову. 

'James В. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 3rd 
edition with Supplement (Princeton: Princeton University Press, 1969), pp. 407-444. 

2
 Ibid., pp. 441-444. 

3
 Ibid., p. 405. 
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В Месопотамии также были найдены документы, которые, подобно 

Иову, разбирают вопрос человеческих страданий. 

1. Шумерская поэма под названием «Человек и его Бог» (ок. 2000-1700 

гг. до н.э.)
4
 рассказывает о честном и богатом человеке, пораженном тяже

лой болезнью. Он оплакивает свою участь, умоляя членов семьи присое

диниться к его плачу. Он обращается к своему личному богу за помощью. 

После того, как человек исповедует свой грех, бог возвращает ему здоро

вье, изгоняя беса болезни. Этот честный человек, наверное, поддержал бы 

«троих друзей Иова» и согласился бы, что все люди грешны и заслужива

ют наказания Божьего. Однако, эта поэма, в отличие от Иова, не поднима

ет вопроса божественной справедливости. 

2. Возможно наилучшую параллель Иову можно найти в аккадской по

эме «Я восхвалю Господа Мудрости» (около II тысячелетия до н.э.).
5
 Она 

также называется «Поэма о праведном страдальце» или «Вавилонский 

Иов». Уважаемого человека, имеющего высокое положение в обществе, 

внезапно и неожиданно поражают невероятные страдания, Он обращает

ся к своим богам и богиням, но безуспешно. Тогда он обращается к ворож

бе, но все с тем же результатом. Затем уверенный в своей безгрешности, он 

пытается найти источник своих страданий. После года страданий, он ви

дит три сна, которые объясняют ему, как бог Мардук посылает чародея, 

чтобы провести обряды изгнания бесов и исцелить страдальца. Поэма за

вершается прославлением Мардука за то, что он способен «возрождать из 

могилы». Подобно Иову, он оплакивает свои страдания, томится, когда боги 

не отвечают на его молитвы, и осознает ограниченность человека в толко

вании человеческих проблем. Но, в отличие от Иова, он ни разу не касает

ся проблемы теодицеи (справедливости Бога) . 

3. Более поздняя аккадская книга, известная как «Вавилонский Эккле

зиаст», называется «Диалог о человеческом страдании» (ок. 1000 г. до н.э.).
6 

Это - поэма, состоящая из двадцати семи строф, написанная в форме ак

ростиха, по одиннадцать стихов в каждой строфе, каждый из которых на

чинается с одной и той же буквы (очень похоже на Псалом 118, в котором 

на каждую букву еврейского алфавита приходится по восемь стихов). Имя 

страдающего человека - Шагил-Кинам-аббиб. Он разговаривает с другом 

о человеческом страдании (в особенности о своем страдании) и отсутствии 

высшей справедливости. Боги оказываются далеко и не отвечают на мо

литвы. Страдалец - сирота и за свою жизнь ничего кроме бед и трудностей 

не испытывал. Друг отвечает ему обвинением в том, что страдалец пытает

ся нарушить законы богов. Но страдалец настаивает на своем, говоря: 

«Люди восхваляют слово известного человека, искусного убийцу, но они 

попирают смиренного, не совершившего насилия». Непоследовательность 

жизни просто не дает никакого истинного ответа на его страдания. Кроме 

4
 См. S.N. Kramer, "'Man and His God,' A Sumerian Variation no the 'Job' Motif," 

in Wisdom in Israel and in the Ancient Near East, Festschrift for H.H. Rowley, ed. by M. 
Noth and D. Winton Thomas, VTSupp 3 (Leiden: Brill, 1969), pp. 170-182. 

5
ANET, pp. 434-437. 
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своего друга, он ищет ответа у Нинурты, Иштар и у царя. Хотя тематики 

книг где-то совпадают, краткость поэмы и подход к решению проблемы 

сильно отличают «Вавилонского Экклезиаста» от книги Иова. 

4. Наконец, аккадский текст, найденный в Угарите (Рас Шамра)
7
 со

держит еще одну поэму о страдальце, который не может найти ответов в 

мире богов. Семья уговаривает его сдаться на милость судьбе. Страдалец 

переходит от плача к прославлению своего бога, Мардука. Он просит о 

милости того самого бога, который поразил его болезнью. Поскольку эта 

тема встречается в ранней хананейской культуре, можно заключить, что 

автор книги Иова был знаком с подобными текстами и историями. Это не 

значит, что автор Иова переписал эти рассказы, но знал о проблеме и суще

ствующих подходах к ее решению. Книга Иова сама по себе намного слож

нее, многограннее, длиннее и значительно глубже в решении проблемы 

теодицеи, чем все перечисленные истории. Мы согласны с Хартли в его 

выводе, относительно этих параллелей: «Сравнение текстов, схожих с кни

гой Иова, показывает, что автор, возможно, находился под влиянием бога

той древней ближневосточной литературной традиции о страдании, но это 

влияние коснулось больше формата, чем содержания произведения».
8 

ТЕКСТ И АВТОР 
Рукопись книги Иова в Масоретском тексте сохранилась, в основном, 

неплохо. Но толкование этой книги по некоторым причинам встречает не

сколько проблем. Рукопись содержит более ста слов, которые отсутствуют 

в других книгах еврейских Писаний (хапакс легомена) и поэтому смысл 

многих отрывков остается неясным даже для древних переводчиков (см. 

LXX). Хотя Септуагинта является довольно точным переводом, в местах, 

где смысл слов или фраз остается неясным, ей приходится прибегать к пе

рефразированию или догадкам. Как это не странно, но около 350 строк 

(стихой) Масоретского текста отсутствуют в Септуагинте. Похоже, что 

была сделана попытка «разумного» сокращения длинных речей поэтичес

кой части книги, особенно в третьем цикле речей и в речи Элигу (главы 22-

37). К тому же, в Масоретском тексте в третьем цикле речей наблюдается 

некоторый беспорядок с кажущимся упущением ожидаемых речей Билда-

да и Цофара.
9
 Открытие угаритских текстов помогло объяснить некото

рые неясные отрывки (см. работы Мартина Г. Поупа), но в еврейском тек

сте книги Иова еще осталось достаточно много непонятных слов и выра

жений, который еще предстоит объяснить. 

6
 Ibid., pp. 438-440. 

7
 J. Nougayrol, Ugaritica V (Paris: Imprimerie Nationale, 1968): 264-273. 

8
 John E. Hartley, The Book of Job, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), p. 11. 

9
 Одно из возможных решений - считать главу 24 ответом Цофара Иову в главе 

21. К речи Билдада в 25:1-6 следует прибавить 26:5-14.27:13-23 можно прибавить к 
Билдаду в 25:6; или, если глава 24 не является ответом Цофара, то его (Цофара) 
ответом должны стать слова в 27:13-23. Третий цикл где-то теряет связанность из-
за того, что речи перестают соответствовать характеру персонажей. Возможно, автор 
намеренно пытается показать, как мысль постепенно «съезжает» в хаос. 

Автор КНИГИ Иова, 
возможно, нахо

дился под влияни
ем богатой древ

ней ближневосточ
ной литературной 
традиции о стра

дании, но это 
влияние коснулось 
больше формата, 
чем содержания 
произведения. 
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Иов не был автором книги Иова. Но некоторые черты характера автора 

можно определить из содержания самой книги. Он, возможно, относился 

к группе так называемых «волхвов» - мудрецов древнего Израиля. Как 

объясняет Хартли, эти мудрецы «защищали дисциплинированную жизнь, 

обещая, что верное следование их учению принесет процветание и долгую 

жизнь (напр., Прит. 4) . Хотя в своих писаниях они уделяли мало внима

ния культовым обрядам или искупительной истории, их отличала глубо

кая религиозная посвященность, основанная на высокой этике монотеиз

ма. Они учили, что страх перед Яхве был началом мудрости (Прит. 1:7; 

9:10)».
10 

Мудрецы были людьми начитанными, много путешествовали и могли 

разговаривать на нескольких языках (ср. 4 Цар. 18:26,28). Такой мудрос

тью нередко обладали даже цари (напр., Соломон, 3 Цар. 4:29-34). Автор 

книги Иова знал технику горного дела (напр. Иов. 28:1-11), был хорошо 

знаком с природой, как флорой, так и фауной (напр., Иов. 14:7-10). Он об

ладал довольно широким словарным запасом, например, использовал пять 

различных синонимов слова «лев» (4:10-11), тринадцать синонимов, вы

ражающих понятие «драгоценность» (28:15-19), пять синонимов слова «зо

лото» и шесть синонимов слова «западня» (18:8-10). Ему была хорошо зна

кома современная ему культура, особенно культура Египта. Фразы и сло

ва, имеющие аналоги в Угаритских рукописях подтверждают это предпо

ложение. Мотивы и образы, которые можно отыскать в хананейских ми

фах и легендах, указывают на то, что автор был «на ты» с этой литературой 

и традицией. Он помещает своих героев в патриархальный период исто

рии за пределы древнего Ханаана, то есть в Едом. Использование «Яхве», 

личного имени Бога, ограничивается в основном прологом и эпилогом 

(единственные исключения: 12:9; 38:1; 40:1,3,6; 42:1), в то время как в диа

логах - поэтической части книги - Бог называется архаичными именами.
11 

Как и многие, он задается вопросом: почему Бог позволяет праведным стра

дать, а злым процветать? (см. псалмы 9, 11, 12, 48, 72, 87, 108). Ответ на 

этот вопрос - великая, яркая цель книги Иова, и ее автор мастерски пред

ставляет нам свой вдохновенный взгляд на эту проблему. 

Содержание книги может многое рассказать об авторе, но имя автора 

этого великого произведения пока так и остается неизвестным. Нам извес

тно только то, что он был высокообразованным, мудрым и духовно зрелым 

человеком, потому что только такой человек мог написать такую книгу. 

Незнание имени автора не дает возможности с точностью определить и 

время создания книги. В тексте книги Иова отсутствуют ссылки на какие-

либо исторические события, по которым можно было бы судить о времени 

ее написания. Ученые предлагали различные варианты датировки, начи

ная со времен патриархов и до послепленной эпохи.
12 

10
 Hartley, The Book of fob, p. 15. 

11
 Это так, если мы примем, что личное имя Бога было явлено лишь в дни Моисея 

(Исход 3, 6). С другой стороны, имя Яхве могло использоваться патриархами в 
ограниченном смысле и бессознательно. Ученые не имеют общего мнения по этому 
вопросу. 
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Послепленная эпоха выбирается в основном из-за «страданий» еврейс

кого народа в вавилонском плену. Но «страдания» Иова - это страдания 

невинного человека, в то время как «страдания» Израиля в пленении -

результат непослушания и греха. Эти страдания нельзя приравнивать и 

нельзя искать в них параллели. Более того, Иов - это контраргумент про

тив обычного взгляда на плату за грех. Некоторые пытались утверждать, 

что на более позднюю дату указывают «арамеизмы» книги, но теперь уга-

ритские исследования и лучшее понимание влияния арамейского языка 

на древнееврейский отметают позднюю датировку книги. К тому же, ге

рои истории Иова находятся в Едоме. После пленения Едом стал архети

пом врагов Израиля и поэтому трудно представить возникновение книги 

Иова после этих событий. Что же касается ранней датировки, то ее защи

щают благодаря другим, подобным книге Иова, рассказам, существовав

шим в ранней египетской и месопотамской культуре. Но ни один из приве

денных аргументов не позволяет точно определить дату написания книги. 

Остается сделать простой вывод: дату создания и автора книги Иова опре

делить невозможно.
13 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 

Самой ранней попыткой толкования книги Иова считается дошедший 

до наших дней «Завет Иова», который, вероятно, был написан, в Алексан

дрии в I веке до н.э. Подобные «заветы» обычно описывали «последние 

слова», переданные нам знаменитыми людьми. Книга в большей степени 

являет нам направление эллинистической мысли I века до н.э. Это — иудей

ская мистика и магия, ангелология, теории о происхождении и природе 

сатаны, космологический дуализм, усердное отвержение идолов и инте

рес к женщинам. В конце книги «колесница» уносит Иова в рай.
14 

Очевидно, новозаветное Послание Иакова считает «конец» жизни Иова 

достаточно важным в его толковании, ибо говорит: «Вы знаете, мы назы

ваем счастливыми тех, кто был стойким до конца. Вы слышали о стойкос

ти Иова и знаете, какой конец жизни дал ему Господь, потому что Господь 

милосерден и сострадателен» (Иак. 5:11). Он, конечно, ссылается на то, 

как в конце Бог возместил Иову все то, что тот потерял. 

Ранние раввинские толкования книги Иова были не столь обходитель

ны. Они обвиняли Иова в том, что он согрешил в своем сердце, слишком 

много говорил, а, позднее, даже восстал на Бога и лишился Его любви. 

Креншоу излагает иудейскую легенду, которая объясняет, почему все эти 

страдания свалились на Иова: «Бог отдал Иова Самаэлю (Сатане) и дер

жал его в таком состоянии, пока иудейский народ, покидая Египет, пере

ходил через Красное море, и после этого в последний момент Бог спас Иова 

12
 Hartley, The Book of Job, p. 17. Хартли помещает Иова, в VII век до н.э. (р. 20). 

13
 См. Robert Aldenjofc, NAC (Nashville: Broadman & Holman, 1993), 11:25-29. 

14
 См. статью "Job, Book of by James L. Crenshaw in ABD, ed. by David Noel Freed-

man (New York: Boubleday, 1992), 3:858-868. Краткое обсуждение темы «История 
Толкования» дано на стр. 866-867. 
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от власти врага».
13 

Толкования, принадлежащие ранним отцам католической церкви, были 

значительно позитивнее. Григорий Великий написал тридцать пять книг с 

проповедями на книгу Иова. Августин видел в книге пример проявления 

«Божьей благодати». Фома Аквинский, находясь под сильным влиянием 

греческой философии, использовал книгу Иова для дискуссии по метафи

зической проблеме божественного провидения. Даже протестант Кальвин 

написал 159 проповедей по книге Иова, защищая свой взгляд на божествен

ное провидение. 

В эпоху Ренессанса (XVII-XVIII вв.) толкователи вновь стали смотреть 

на Иова, как на бунтаря, видя в нем отражение состояния всего человече

ства. Более современные исследователи толковали Иова сквозь призму 

своих собственных интеллектуальных и религиозных понятий. Как рели

гиозные, так и светские исследователи стремятся привнести в толкования 

свой собственный временной и культурный контекст. 

«Фауст» Гетте и «Иов. Драма в стихах» Арчибальда Маклиша - хоро

шие примеры того, какое сильное влияние оказала книга Иова на запад

ную литературу. Со времен Холокоста книга Иова неоднократно оказыва

лась в центре сочинений тех, кому удалось выжить (напр., Эли Визел). И 

даже философии, такие далекие от религии, как экзистенциализм и марк

сизм, использовали книгу Иова в поддержку своих взглядов. Под вывес

кой «критика обратной связи», ряд групп, читали книгу, пытаясь уложить 

ее в свое собственное «мировоззрение», такое как феминизм, вегетариан

ство, материализм и даже так называемая группа «христианского» чте

ния.
16 

Итак, книга Иова стала предметом изучения с самых ранних времен. 

«Достаточно обширная библиография» была собрана и представлена в ра

боте Дэвида Слайнса.
17

 Подобный список - уже сам по себе комментарий 

к книге Иова. По количеству комментариев, написанных на протяжении 

столетий, ее определила только Псалтирь. 

СТРУКТУРА 

Структура книги Иова отражает древнюю литературную форму с про

логом (главы 1 и 2) и эпилогом (42:7-17), которые написаны в прозе, и глав

ной, центральной частью книги, которая представляет собой продолжи

тельный диалог и монолог (3:1-42:6), написанные в стихах. Хотя некото

рые ученые пытались отделить различные литературные формы, считая 

их изначально отдельными повествованиями,
18

 современные исследовате

ли в большинстве толкуют книгу, следуя ее канонической структуре. Про

стой план книги, в соответствии с ее жанровой окраской, выглядит так: 

15
 Ibid., р. 866. 

16
 См. David J.A. Clines Job 1-20, WBC (Dallas: Word Books, 1989), 17: xlvii-lvi. 

17
 Ibid., pp. lxiii-cxv. 

18
 George Fohrer, Introduction to the Old Testament, trans, by David E. Green 

(Nashville: Abingdon, 1968), p. 325. 



КНИГА ИОВА 253 

Таблица 15 
План книги Иова в соответствии с жанрами 

Пролог 1 :1-2:13 Проза 

Диалог/Монолог: 3 : 1 -42 :6 Поэзия 

Эпилог: 42 :7-17 Проза 

По-другому можно взглянуть на структуру книги, если разобрать «вве

дения» и «заключения» к драме. Книга содержит повествовательные от

метки, лежащие за пределами самого повествования, которые дают чита

телю необходимую информацию. В конце первого испытания Иова гово

рится: «При всем этом Иов не согрешил и не упрекнул Бога» (1:22). В кон

це второго испытания Иова также повторено: «И при всем этом не согре

шил Иов в своих речах» (2:106). В конце 31 главы информация о том, что 

«на этом окончились речи Иова» (31:40в) дается наряду со словами из 32:1а: 

«Тогда трое друзей перестали спорить с Иовом». Как выразился Норм Ха-

бель «Эти отметки в прозе ясно свидетельствуют о намерении автора раз

делить повествование на три раздела (1:1-2:10; 2:11-31:40; 32:1-42:17), 

каждое со своим собственным соответствующим вступлением и ключевой 

фигурой».
19 

Первый раздел характеризует Иова как человека «непорочного и чест

ного», человека, который «боится Бога и сторонится всякого зла» (ст. 

1:16,86; 2:3). Эта информация необходима для последующего спора о «бо

жественной справедливости» и «теодицеи». Во втором разделе, в отрывке 

2:11-13 представляются три друга Иова, которые в конце будут критико

вать характер Иова, описанный в начале. Отрывок 32:1-5 завершает спор 

друзей с Иовом и вводит новое лицо - Элигу который гневно осуждает 

Иова (в четырех речах - главы 32-37). Этот прием повествователя следует 

назвать «приостановкой» и «тактикой задержки» перед рассказом о явле

нии Бога Иову (главы 38-41). 

В первом разделе Бог поражает Иова болезнью, но Иову ничего неизве

стно о договоре Бога и сатаны (об этом знают только читатели!) . Бог явля

ется темой диалогов Иова и трех его друзей во втором разделе. Друзья все 

как один настаивают, что страдания Иова ниспосланы Богом, но это нару

шило бы правильность доктрины божественного воздаяния. Иов отверга

ет упреки друзей и вызывает Бога «на ринг», чтобы подтвердить свою не

виновность. Иов ищет встречи с Богом, чтобы подтвердить свою правед

ность. 

Третий раздел - это шутовство юноши по имени Элигу, представлен

ное в четырех речах, которые, на самом деле, мало что прибавляют к уже 

составленной картине спора. Элигу только усложняет ситуацию, осуждая 

Norm Habel, The Book of Job, OTL (Philadelphia: Westminster, 1985), p. 27. 
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настойчивость Иова в вопросе собственной праведности, и еще раз форму

лирует доктрину божественного воздаяния (34:11). Он добавляет, что Бог 

использует страдания для дисциплины и что Он спасет любого, кто обра

титься к Нему с покаянием. Он уличает Иова в гордыне (33:12). Элиту го

ворит о Боге так, как будто он действительно Его знает (37:14,23-24). Он 

заявляет, что Бог управляет миром справедливо. 

Наконец, Бог Сам говорит с Иовом из бури (38:1) и в двух речах объяс

няет, насколько Иову, смертному человеку, малопонятны дела Создателя 

вселенной, насколько выше его разумения решения, принимаемые сове

том Божьим. Бог бросает вызов Иову. Иов остается безгласен (40:3-5). 

После третьей речи Бога, Иов в последний раз отвечает Богу (42:1-6). Ин

тересно то, что даже осведомленность читателя о небесном договоре Бога 

с сатаной, никак не помогает в решении проблемы страданий Иова. Но все 

кончается хорошо. Иов по-новому видит Бога и себя, и это видение не за

висит от толкования стиха 6 (42:1-6). 

В заключении Бог называет Иова «правым», а его друзей «глупцами» 

(42:7-8). Теперь настает время для священнических обязанностей Иова 

(1:5), он должен принести жертвы за вину своих друзей (42:8-10). Этот 

поступок дает возможность Богу благословить Иова и одарить его состоя

нием в два раза превосходящим прежнее (42:12-15). Жизнь, полностью 

отданная Богу, - 140 лет (2 х 70 лет!) - завершает книгу (42:16-17). 

Возможно, самый удобный для чтения план - тот, что построен, исходя 

из содержания книги, на основе структурных разделов: пролога, диалогов, 

монологов и эпилога: 

I. Пролог - 1:1-2:13 

A. Праведность Иова - 1:1-5 

B. Два испытания Иова - 1:6-2:10 

C. Представление троих друзей Иова - 2:11-13 

II. Диало ги -3 : 1 - 27 : 2 3 

A. Плачь Иов а - 3 : 1 - 2 6 

B. Первый круг речей - 4:1-14:22 

1. Элифаз - 4:1-5:27 

2. Ответ Ио в а - 6 : 1 - 7 : 2 1 

3. Б и л д а д - 8:1-22 

4. Ответ Иов а - 9 : 1 - 1 0 : 2 2 

5. Ц о ф а р - 11:1-20 

6. Ответ Иова - 12:1-14:22 

C. Второй круг речей - 15:1-21:34 

1. Элифаз - 15:1-35 

2. Ответ Иова - 16:1-17:16 

3. Билдад - 18:1-21 

4. Ответ Иова - 19:1-29 

5. Цофар -20 : 1 - 2 9 

6. Ответ Иова - 21 : 1 - 34 

D. Третий цикл речей - 22:1-27:23 
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1. Элифаз -22 : 1 - 30 

2. Ответ Иова - 23:1-24:25 

3. Билдад - 25:1-6 + 26:5-14 

4. Ответ Иова - 26:1-4 + 27:1-12 

5. Цофар - 27:13-23 [Хабел] 

III . Интерлюдия: Поэма о Мудрости - 28:1-28
20 

IV. Монологи - 29:1-42:6 

A. Сомнения в праведности Иова - 29:1-31:40 

1. Прежнее благословение - 29:1-25 

2. Нынешнее страдание - 30:1-31 

3. «Клятва в невиновности» - 31:1-40 

B. Речи Элигу - 32:1-37:24 

1. Представление и первая речь - 32:1-33:33 

2. Вторая речь - 34:1-37 

3. Третья речь 35:1-16 

4. Четвертая речь 36:1-37:24 

C. Речи Б о г а - 38:1-42:6 

1. Первая речь - 38:1-40:2 

2. Ответ Иова - 40:3-5 

3. Вторая речь - 40:6-41:34 

4. Окончательный ответ Иова - 42:1-6 

V. Эпилог-42 : 7 -17 

A. Суждение Бога о поведении Иова и трех его друзей - 42:7-9 

B. Восстановление жизни Иова - 42:10-17 

Последняя часть третьего круга речей Иова и троих друзей (25:1-27:23), 

по сравнению с оригиналом, подверглась либо искажению, либо путанице 

во время переписки. Приведенный план отражает попытку (ср. Хабель) 

восстановить материал по образцу, данному в первом и втором круге ре

чей. Это возможно превратило бы поэму из главы 28 в окончательный от

вет Иова (что является спорным заявлением). С другой стороны, путани

ца могла быть намеренной попыткой оригинального автора показать, что 

спор между Иовом и его друзьями постепенно превратился в перебранку. 

В конце третьего круга речи, действительно, становятся довольно спутан

ными. 

ЖАНР 

Клаус Вестсрман назвал книгу Иова драмой-стенанием. Он видел в ре

чах друзей Иова и Бога спор посреди стенаний Иова. (Иов. 3 и 29-31 на-

20
 Некоторые комментаторы считают эту поэму частью ответа Иова в конце 

его диалога с тремя друзьями. Другие выделяют ее как часть «интерлюдии» пове
ствователя в этом переходном месте книги. В любом случае поэма важна для всего 
толкования книги, поскольку она заявляет, что истинная мудрость может быть 
найдена только в Боге. Он один знает, где она (28:23). Поэтому, Бог в поэме обра
щается к человечеству и говорит: «Господа бояться - вот в чем мудрость; сторо
ниться зла - вот в чем разум» (28:28). 
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званы Вестерманом стенаниями, направляющими речи, 4-27) . Хартли кри

тикует этот подход, заявляя, что «драма-стенание» - всего лишь разъяс

няющий термин, а не литературный жанр.
21

 Естественно, книга Иова вклю

чает стенания, но стенания не в чистом виде. 

Г. Рихтер считает книгу Иова судебным процессом. Хартли объясняет, 

как эта идея проявляется в книге: 

«Различные части книги связаны с отдельными этапами судопроиз

водства. Первая часть - процедура, призванная примирить стороны 

через предварительные слушания (главы 4 -14). Поскольку попыт

ка заканчивается неудачей, начинаются формальные слушания (гла

вы 15-31). Молчание друзей после клятвы Иова в невиновности оз

начает, что они проиграли тяжбу, а Иов оказался победителем. Силь

но обеспокоенный таким исходом дела, Элигу апеллирует к реше

нию суда (главы 38- 41). Под напором его вопросов обвиняемый Иов 

отводит свои жалобы, и, таким образом, между ним и Богом дости

гается перемирие (42:1-б)».
22 

Сам Джон Хартли считает книгу Иова sui generis («уникальной»). По 

его мнению, она не относится к какому-либо одному, а напротив состоит 

из множества различных жанров, которые вместе формируют то, что он 

называет «эпос и мудрая дискуссия». Но, каким бы ни был жанр этой кни

ги, она, безусловно, затрагивает вопросы «страданий праведных» и «тео

дицеи» (оправдания Божьей благости).
23 

В противоположность сдержанности Хартли, молодые ученые все чаще 

видят в книге Иова драму о судебном процессе.
24

 Сазерланд восклицает: 

«На самом деле, книга Иова описывает целый ряд судебных тяжб-испыта

ний,
25

 пересекающихся и накладывающихся друг на друга. Бог испытыва-

21
 Hartley, The Book of Job, p. 38. 

22
 Ibid., pp. 37, 38. 

23
 Подход Хартли к вопросу жанров Иова можно найти в его комментариях в 

книге The Book of Job, pp. 38-50. 
24

 Плодотворная немецкая работа: Н. Richter, Sudien zu Hiob, Der Aufbau des 
Hoibbuches dargestellt an den Gattungen des Rechtslebens (Berlin: Evangelische 
Verlagsanstalt, 1959). Английские работы: Michael Brennan Dick, "The Legal Meta
phor in Job 31," CBQAl (January 1979): 37-50; S.H. Scholnick "Lawsuit Drama in the 
Book of Job" (unpub., PhD. Dissertation, Brandeis University, 1975); id., "The Meaning 
of Mispat in the Book oi job," JBL 101 (1982); 521-529; id., "Poetry in the Courtroom: 
Job 38-41," in Directions in Hebrew Poetry, ed. Elaine Follis 9Sheffield: JSOT, 1987), pp. 
185-204; J.J.M. Roberts, "Job's Summons to Yahweh: The Exploitation of a Legal Meta
phor," ResQ 16 (1973)" 159-165; B. Thomason, God on Trial: The Book of Job and Human 
Suffering (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1997); J.B. Frye, The Legal Language in 
the Book of Job (West Yorkshire, UK: British Thesis Service, 1973); and Robert 
Sutherland, Putting God on Trial: Tlie Biblical Book onJob (Victoria, ВС: Trafford, 2004). 
Норманн Хабел также поддерживает это толкование Иова в разделе "The Narrative 
Plot" в книге Job, pp. 25-35. 

25
 В английском языке слово «trial» может означать «судебная тяжба», 

«осуждение» и «испытание». 
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ет Иова. Сатана испытывает Бога. Бог испытывает Иова во второй раз. 

Друзья Иова осуждают его. Иов осуждает своих друзей. Все постепенно 

подходит к завершающему этапу, когда Иов выдвигает осуждение против 

Самого Бога и отказывается снимать свои обвинения».
26

 Однако ответ Бога 

заставляет Иова «отказаться» от своих обвинений и «прекратить» судеб

ный процесс (42:6). 

Ключом, который помогает увидеть в книге Иова судебную драму, яв

ляется стих 31:35: «О, если бы выслушали меня! Вот моя печать - и пусть 

Всесильный ответит! Пусть мой Обвинитель напишет свиток...». Иов тре

бует очной ставки с Богом, в которой Бог должен предстать либо как ис

тец, и, соответственно высказать Иову формальные обвинения в конкрет

ных преступлениях (которых сам Иов за собой не признает), либо как от

ветчик, чтобы ответить перед Иовом за незаконное отторжение собствен

ности. (9:12а; 10:3а) и отнятое личное здоровье. Друзья Иова не привно

сят улучшения в сложившуюся ситуацию, ибо они настолько пропитаны 

традиционной мудростью божественного воздаяния, что уже не могут вос

принимать ситуацию с Иовом в каком-то другом контексте. Сначала Иов 

неохотно осуждает Бога (9:32-35), ибо сам он оказывается под судом Бо

жьим (10:2,3). И, тем не менее, он готов судиться с Богом (13:3). Наконец, 

Иов взывает к «защитнику» или «третейскому судье»: «Я же знаю, что жив 

мой Заступник, Он - Последний - встает над прахом! Даже когда спадет с 

меня кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога. Я своими глазами Его увижу, не 

кто-то другой - я сам! Пусть даже остановится мое сердце!» (19:25-27; ср. 

16:18-21). Именно в этом и состоит проблема Иова: он желает обвинить 

Бога, но в то же время только к Богу он может обратиться за защитой и 

помощью! У Иова нет нейтрального (третейского) судьи и поэтому он вы

нужден обращаться за помощью к Богу. В любом случае, Иов даже не в 

состоянии найти Бога, чтобы представить перед Ним свое дело (23:1-7). 

Прежде разговора со своими так называемыми друзьями, Иов предвосхи

щает будущую стратегию, объявляя о своей чистоте и праведности (27:2-

6). Наконец, Иов публично заявляет о своей невиновности (главы 29-31), 

что считается законным требованием обвиняемого в формальных судеб

ных слушаниях. Иов рассказывает о благословениях, которые Бог посы

лал ему раньше, в те времена, когда самому Иову нередко приходилось 

судить других людей «праведным» судом (глава 29). Но теперь он оплаки

вает свое нынешнее состояние (глава 30), где-то даже предугадывая речь 

Элигу (30:1). «Клятва в невиновности» (31:35-37) предшествует и следует 

за серией проклятий, которые Иов насылает на себя самого, в случае, если 

он хоть как-то участвовал в этих низких делах (31:1-34,38-40). Теперь Бог 

уже обязан явиться на суд и либо показать неправоту Иова, либо защитить 

и оправдать его. 

Но долгожданная личная встреча с Богом откладывается из-за появле

ния Элигу (а что же касается Иова, то он опасается, что его клятвенное 

заявление может так и повиснуть в воздухе!). Элигу хорошо известно стрем-

Стих 31:35-
«Пусть мой Обви
нитель напишет 

свиток...» - ключ, 
который помогает 

увидеть в книге 
Иова судебную 

драму. 

Sutherland, Putting God on Trial, p. 12. 
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ление Иова к открытию судебного процесса (32:9: «рассуждать справедли

во» = «судебная тяжба» от мишпат). Он жестоко критикует Иова за 

выдвинутые аргументы (34:4-6.23; 35:2; 37:19). Но, поступая так, Элигу 

постепенно готовит Иова к неожиданному появлению Яхве, приход кото

рого, по иронии, оказывается неожиданным для всех (37:23). 

Бог отвечает на просьбу Иова «из бури» (главы 38-41). «Препояшь себе 

бедра, как муж! Я спрошу, а ты мне ответь» (38:3; ср. 40:7). Здесь для под

готовки Иова к полемике с Богом используется метафора из «борьбы на 

поясах». Теперь Бог выходит на суд с Иовом (40:2; ср. 10:2; 13:6; 19; 23:6; 

31:35; 33:13). 

Ключ к пониманию Божьего ответа Иову - использование слова миш

пат. В то время как по отношению ко всему остальному в книге Иова это 

слово несет в себе смысл суда (юриспруденция), по отношению к Богу оно 

означает Его «власть» над вселенной (суверенитет). Таким образом, Бог 

заявляет о Своей справедливости перед Иовом (40:8), и Иов принимает 

заявление Бога (42:2). Бог - это Создатель и единоличный Властелин всей, 

созданной Им, вселенной. Он - Царь, и потому все вокруг принадлежит 

Ему, даже сам Иов и все его состояние. Иов вскрыл свое невежество и по

тому был смирён (42:3). То, чего так долго добивался Иов - встречи с Бо

гом «лицом к лицу» - он получил: «О Тебе я прежде лишь слышал, а те

перь своими глазами увидел» (42:5). 

В большинстве переводов Иов «раскаивается» в конце книги. Таков и 

новый перевод РБО : «Посему я от всего отрекаюсь, раскаиваюсь средь 

праха и пепла» (42:6). В свете нашей дискуссии, более подходящим был 

бы следующий вариант перевода: «Посему я отказываюсь (от своих пре

тензий) и отвожу (свою жалобу), (сидя) на прахе и пепле». Иов все еще 

жив! Всемогущий Бог не отобрал у него жизни. Его «уверения в невинов

ности» приняты. «Действия Иова указывают на то, что он возвращается к 

нормальной жизни; он меняется, теперь он перестает добиваться справед

ливости и занимает место истца среди праха и пепла. Конфликт с Богом 

исчерпан, и Иов признает Яхве своим Господом».
27 

Но драма еще не завершилась. История требует заключительного ак

корда. Конфликт между Иовом и тремя друзьями все еще существует. (Эли

гу осмотрительно исчезает из повествования!) Кроме того, Бог недоволен 

друзьями Иова, потому что они говорили не верно (ПЮЗ , нхонах, «не прав

диво», 42:7). Как не смешно, но теперь Иов должен играть роль посредни

ка («искупителя») для своих друзей (42:8,9). «И когда Иов помолился за 

друзей, Господь вернул ему благополучие: Господь дал Иову вдвое больше, 

чем было у него прежде» (42:10). Может показаться, что этот стих проти

воречит всей истории Иова, ведь до сих пор утверждалось, что доктрина 

божественного воздаяния, по которой Господь наказывает злых и воздает 

праведным по заслугам, неправильно толкует отношения человека с Бо

гом. Но идея этого стиха в том, что Бог - это Царь и Правитель всей все

ленной, Он имеет право давать и отбирать, проклинать и благословлять по 

27
 Habel Job, p. 34. 
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своему усмотрению, и поэтому Он имеет полное право удвоить состояние 

Иова. «Господь благословил оставшиеся годы Иова больше, чем прежние» 

(42:12). 

Поскольку Иов был безгрешен (1:1,8,22; 2:3,10), горе, свалившееся на 

него, не было наказанием за грех. Характер Иова был без изъяна и страда

ния были посланы ему не ради исправления или укрепления характера. 

Иов сохранил свою невиновность даже после упреков жены, троих друзей 

и юноши, которые верили в «божественное воздаяние». Даже в присутствии 

Бога Иову удалось остаться праведным, хотя не без признания своего не

вежества: Иов не задумывался о том, как Бог управляет вселенной. Итак, 

Иов смирён, но воодушевлен новым «видением» Бога. У Иова больше нет 

«претензий» к Богу. Бог не только удвоил состояние Иова, но дал ему еще 

детей. Он не удвоил число детей, но три дочери названы самыми красивы

ми (означает ли это, что предыдущие три дочери были не столь красивы

ми?), а их наследство было таким же большим, как наследство братьев 

(42:14-15). 

Итак, основная идея истории Иова состоит в следующем: «самый пра

ведный человек на земле страдает от самых тяжких бед, что заставляет его 

пройти через крайнюю форму испытания веры».
28

 Может ли свободный 

человек любить Бога «бескорыстно»? Иов ответил на этот вопрос в вели

ком эпосе, который мы назвали «судебной драмой». Иов стал прототипом 

Христа, Который, вопреки Своему совершенству прошел через жуткую 

смерть, чтобы приобрести великую победу для людей всего мира. 

Иов стал 
прототипом 

Христа, Который, 
вопреки Своему 

совершенству 
прошел через 

жуткую смерть, 
чтобы приобрести 

великую победу 
для людей 

всего мира. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Теодицея 
Все соглашаются с тем, что книга Иова - это теодицея.

29
 «Иов - это 

наиболее вызывающая теодицея, ибо она рассказывает о самом праведном 

человеке на земле, который за преступления против человечества вызыва

ет Бога на суд, и не желает оправдывать Его».
30

 «Справедливость Бога», 

при конечном рассмотрении, оказывается за пределами сферы компетен

ции человека. Но человеку позволено искать ответ на этот вопрос. 

Сначала мы задаемся вопросом: почему в мире существует зло? Это — 

единственно возможный мир, в котором человек может жить и совершен

но бескорыстно любить Бога. Если человек хоть на минутку решит, что 

любовь к Богу приносит награду в качестве воздаяния, то такая «любовь» 

сразу же превратиться в эгоизм. Тогда люди начнут служить Богу только 

ради вознаграждения. Многие поступают именно так, потому что верят в 

эту теорию. Это отчасти объясняет появление такого феномена, как книга 

«Молитва Иависа», которая так быстро превратилась в доходное дело. 

28
 Philip Yancey, The Bible Jesus Read (Grand Rapids: Zondervan, 1999), p. 53. 

29
 См. последнее приложение S. Edward Tesh'a к "Theodicy" в Walter D. Zorn, 

Psalms, The College Press NIV Commentary Qoplin, MO: College Press, 2004), 2:51-56. 
30

 Sutherland, Putting God on Trial, p. 10. 
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«Сатана» в еврей
ских Писаниях — 

это описательный 
термин, а не имя. 

Он содействует 
Божьей воле, 

принося Его гнев 
непослушным 

смертным. 

11одобные ереси будут процветать и дальше. Но зло должно существовать 

в мире, где человеку со свободной волей, дается возможность любить Бога 

вне зависимости от обстоятельств. 

Такие рассуждения кажутся резкими, особенно для праведника, столк

нувшегося со страшной несправедливостью. Иов не подозревал о небес

ном договоре между Богом и сатаной. Есл и бы Бог открыл Иову эту тай ну, 

сама цель сотворенного Им мира и человечества была бы попрана. 

Бог ожидает, что человек будет бросать Ему вызов, негодуя о зле и не

правде в этом мире. Недостаток страданий скорее разрушает, а не воспи

тывает характер. Люди имеют право и должны знать, почему зло наполня

ет их мир. Безусловно, есть случаи, когда наказание может считаться при

емлемым ответом. И есть случаи, когда результатом зла становится воспи

тание характера. Примеров этому хоть отбавляй. Но человек оказывается 

в опасных путах греха, если, переходя рамки своих знаний, начинает осуж

дать Бога или слишком быстро оправдывать Его за провоцирование зла в 

этом мире. 

Только на последнем суде, после всеобщего воскресения, наступит час 

расплаты. В тот день Бог объявит, какие цели в этом мире Он ставил перед 

каждым человеком и перед каждым народом (Ис. 60; Откр. 21-22) . Чело

веку достаточно любить Бога совершенно бескорыстно. На основании этой 

любви мы будем судимы. 

Книга Иова серьезно относится к свободе воли человека. Всеобщая «ис

порченность» из-за греха одного человека (Адама), книгой Иова в расчет 

не берется. Когда трое друзей выступают в защиту «божественного возда

яния», Иов в одиночку выступает против этой теории. Элигу намекает Иову, 

что Бог наказывает Иова за грехи, и что Иову не следует подвергать со

мнению Его деяния. Но как только Элигу называет Бога «недостижимым» 

для человека, Всемогущий начинает говорить с Иовом «из бури» (37:23; 

38:1). Бог, действительно, иногда воспитывает своих детей (Втор. 8:5; Прит. 

3:11,12; Евр. 12:4-11), но это не имеет отношения к Иову. 

Сатана 
Большинство считает, что «сатана» - это личное имя духовного суще

ства - падшего ангела, воплощения зла. Но «сатана» в еврейских Писани

ях - это описательный термин, а не имя. Его характеристика - "|0ФП (га-

шатан), «обвинитель». В книге Иова представлен как «слуга Божий» (Иов. 

1:6-12; 2:1-10). В еврейской Библии этот термин используется еще дваж

ды. Во 2 Цар. 24:1 Яхве кипит гневом на Израиль и Он провоцирует Дави

да пойти против Израиля и провести перепись (чтобы обложить налогами 

население и мобилизовать новобранцев). Но эта же история, повторенная 

после возвращения из плена в книге Паралипоменон, объясняет, что на 

самом деле перепись Израиля Давид провел с подачи «сатаны»: «И вос

стал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израиль

тян» (1 Пар. 21:1). «Сатана содействует Божьей воле, принося Его гнев 

непослушным смертным, и этим исполняет волю Божью».
31

 Он был по

средником, спровоцировавшим Давида самостоятельно ввести удушающий 
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бюрократический порядок (перепись населения). Все это соответствовало 

воле Божьей, но воле, исполненной Его гнева (2 Цар. 24:1). 

В книге пророка Захарии (3:1) есть сцена, где первосвященник Иисус 

стоит перед ангелом Яхве. Сатана стоит по правую сторону, чтобы обви

нять его. Но в чем сатана обвиняет Иисуса? На нем были «запятнанные 

одежды» (ст. 3), которые олицетворяют все грехи Божьего народа, кото

рые, очевидно, довели их до пленения. Бог собирается переодеть Иисуса в 

чистые одежды (ст. 4, «торжественные одежды» - СП) , и когда будет по

слан Божий слуга, Отрасль, Бог через него «изгладит грех земли сей в один 

день» (ст. 9). Сатана действует как судебный обвинитель против Израиля 

и его обвинения требуют суровой справедливости. Без Божьей благодати 

и способности Бога «изгладить грех в один день», бремя оказалась бы для 

людей Божьих тяжелым и невыносимым. «По сути, Враг повторяет снова 

и снова то, что осуждающая человеческая совесть сделала уже давным-дав

но. Вина осознана и наказание заслужено. И только благодаря Божьей не

заслуженной благодати дело закрывают».
32

 Вот почему Яхве упрекает врага 

дважды (ст. 2). 

В книге Иова сцена похожа, за исключением того, что Иов по-настоя

щему «непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла» (1:8). Враг 

с этим не согласен, но обратил бы он внимание на Иова, если бы Бог не 

сказал: «Заметил ли ты раба Моего, Иова?» (ст. 8а). Враг заявляет, что Иов 

непорочен только потому, что живет «под защитой» благословения Божь

его. Иов праведен и добр только потому, что Бог добр к нему. Враг намека

ет на то, что Бог ошибается относительно Иова, и что Иов праведен только 

потому, что праведность несет определенные выгоды. Следует заметить, 

что среди несчастий, обрушившихся на Иова, два проистекают прямо из 

реалий, подконтрольных Богу: «огонь Божий» и «ураган». Но разве Бог не 

властен над племенами и народами - «сабеянами» и «халдеями»? 

Во время второй встречи Бог говорит врагу: «Ты подстрекал Меня по

губить его [Иова] невинно» (Иов. 2:3). Это значит, что несчастья не могли 

произойти с Иовом без позволения со стороны Бога. Так, во второй раз, 

получая еще одно разрешение с ограничением, враг поражает Иова «бо

лезненными нарывами с головы до пят» (2:7). И с этого времени враг боль

ше не появляется на сцене. Однако в последствии врага можно узнать в 

образе жены Иова, в трех друзьях и юноше Элигу. Все они играют роль 

«врага» в длинных разговорах, которые вскоре после начала быстро пре

вращаются в чисто обвинительные речи. Это напоминает разговор Иисуса 

с Петром, когда Петр в точности повторяет мысли искусителя о предстоя

щих страданиях Иисуса. Когда Петр возражает против смерти Иисуса в 

Иерусалиме, Иисус отвечает: «Прочь с глаз, Сатана! Ты сбиваешь Меня с 

пути, ты думаешь не о Божьем - о человеческом!» (Мф . 16:23). 

Какой бы способ мы не избрали для изучения книги Иова, нам придет-

31
 Walter Wink, Unmasking the Powers: The Invisible Forces That Determine Human 

Existence (Philadelphia: Fortress Press, 1986), p. 12. 
32

 Ibid. 
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ся задуматься над ролью врага (сатаны) как в духовном, так и в матери

альном мире. «Враг, по сути, довольно верный, если не сказать, усердный 

слуга Божий, которому доверен, если можно сказать, контроль над каче

ством веры и проведение испытательных мероприятий. Сатана, на самом 

деле, подвигает Бога и человечество (в лице Иова) к исследованию про

блемы зла и праведности на уровне, который не был достигнут никем ни 

до, ни после».
33 

Мой избавитель жив 

Отрывок из книги Иова 19:25-27 - это настоящее теологическое мин

ное поле. Как бы вы не толковали эти стихи, они могут «взорваться», и 

осколки полетят вам прямо в лицо! Популярные толкования с легкостью 

относят этот текст к Мессии и воскресению. Вот как переведен этот отры

вок новом переводе Р Б О : 

«Я же знаю, что жив мой Заступник! Он - Последний - встанет над 

прахом! Даже когда спадет с меня кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога, 

Я своими глазами Его увижу, не кто-то другой, я сам! Пусть даже 

остановится мое сердце». 

Контекст указывает на то, что Иов ищет справедливости (19:7) и под

тверждения своей праведности со стороны судьи (см. 5:1; 9:33-34; 16:18-

21). Ему так хочется заявить о своей праведности, что он желает «клятву в 

своей невиновности» (31:35-37) «резцом железным по свинцу выбить и 

навеки высечь на камне» (19:24). Иов хочет, чтобы кто-нибудь рассудил 

его с Богом, но он знает, что только Сам Бог может помочь ему в этом. 

Поэтому Он называет Бога «мой Заступник» О'рКЭ, гоэли). «Гоэль» - это 

Защитник, Покровитель или Оправдатель - «человек, который защищает 

или отстаивает дело другого, или который предоставляет покровительство 

или правовую помощь близкому родственнику, неспособного защитить 

самого себя» (см. Лев. 25:23-25, 47-55; Чис . 35:19-27; Прит. 23:10-11; Иер. 

50:34).
34

 Иов не только желает, чтобы весь мир прочитал о его невиновно

сти, он также хочет, чтобы Бог встал над всей землей («прахом») и объя

вил его невиновным, и чтобы мир мог услышать об этом. 

«Даже когда спадет с меня кожа», — возможно, ссылка на смерть, когда 

вся его кожа облезет в результате смерти. «Лишаясь плоти, я увижу Бога». 

Еврейский текст буквально говорит: «И из моей плоти я увижу Бога». По

хоже, Иов хочет сказать, что когда его плоть совсем исчахнет из-за нары

вов и болезни, он все еще будет видеть Бога! «Он будет доволен тем, что 

видел Бога и услышал слова в свою защиту. Это оправдание будет всегда 

напоминать о себе. И теперь даже в самые темные дни и во время самых 

тяжелых испытаний, даже если Бог будет сокрушать его, или если человек 

покинет его, он все равно сохранит твердую уверенность в Боге и веру в то, 

33
 Ibid., р. 14. Интересную, информативную, но противоречивую информацию 

о сатане см. на стр. 9-40. 
34

 См. Roy В. Zuck, "The Certainty of Seeing Good: A Brief Exposition of Job 19:23-
29," in Sitting with Job, ed. by Roy Zuck (Grand Rapids: Baker, 1992), p. 280. 
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что способен защитить свою репутацию».
35 

Это толкование может не удовлетворить тех, кто уверен, что оно имеет 

отношение к Мессии и воскресению тела. Но контекст ясно говорит, что 

гоэлъ относится к защитнику Иова, Самому Богу. Придавать фразе «лиша

ясь плоти», смысл воскресения тела - значит подстраивать еврейский текст 

под свое богословие, а также игнорировать контекст, в частности, взгляд 

Иова на смерть на протяжении всей книги (ср. Иов . 7:9,21; 10:21,22; 

14:7,9,11,12; 16:22). Никто не оспаривает христианское учение о Мессии, 

как об Искупителе, и христианскую доктрину о воскресении тела (которое 

произойдет со вторым пришествием Мессии), но эти истины нужно искать 

в Новом Завете, а не в книге Иова. 

В книге Иова можно увидеть и другие богословские темы, но те, что 

перечислены выше, представляют собой примеры того, о чем пишет, а так

же о чем не пишет книга Иова. 

«Избавителем» 
Иов называет 

своего защитника, 
то есть Самого 

Бога, а не 
Мессию. 

Учение о Мессии, 
как об искупителе 

следует искать 
в Новом Завете, 

а не в книге Иова. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Кроме ссылки на саму книгу Иова, Иов как персонаж упоминается толь

ко в двух местах в Библии. Иезекииль включает его в следующий список: 

«Ной, Даниил, Иов» (Иез. 14:14,20). Речь идет о том, что эти три правед

ника, даже если бы они жили во времена пророка, спасли бы только свои 

души, но не смогли бы помочь погрязшему в грехе народу Иудеи. 

В Новом Завете об Иове упоминает только Иаков: «Вы слышали о стой

кости Иова и знаете, какой конец жизни дал ему Господь, потому что Гос

подь милосерден и сострадателен» (Иак. 5:11). Иаков, похоже, обращает 

внимание на то, как завершилась история Иова, и как Бог восстановил его 

здоровье и вернул ему все и даже больше. Может показаться странным, 

что Иаков подчеркивает «стойкость» Иова, хотя не эта черта Иова произ

вела на нас самое большое впечатление при чтении книги. Тем не менее, 

Иов действительно выстоял, и Бог проявил сострадание и милость к нему 

в конце. Вообще же Послание Иакова поднимает здесь тему второго при

шествия. Она подчеркивает: «день возвращения Господа уже близок» (Иак. 

5:86). Будьте же терпеливы в страданиях. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

За долгие годы ученые-критики поднимали немало вопросов, относя

щихся к авторству и составлению текста книги Иова. Мы только перечис

лим и дадим краткое описание некоторым литературным проблемам.
36 

1. Взаимосвязь между прологом-эпилогом книги (главы 1-2; 42:7-17) 

и ее поэтическими речами (главы 3 :1-42:6) . Критика предлагала разные 

подходы к этому вопросу, которые в основном сходились к тому, что драма 

была составлена вокруг уже имевшихся поэтических диалогов, которые 

пришли из других источников. Они были в последствии соединены вместе 

35
 Albert Barnes' "Job 19:25-29," in Sitting with Job, p. 289. 

36
 CM. Hartley, The Book of Job, pp. 20-33. 
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благодаря общей тематике. Но как уже было сказано, существуют древние 

египетские и месопотамские тексты, которые построены по той же струк

туре: проза-поэзия-проза. Различные жанры в них соединяются в единый, 

мастерски представленный эпос. Такова и книга Иова. Без пролога, в кото

ром подчеркивается праведность и честность Иова, диалог на предмет бо

жественного воздаяния не имеет смысла. Иов не отрицает божественное 

воздаяние, а скорее высказывает несогласие с применением этого принци

па к его жизни. Эпилог утверждает, что Бог желает своим слугам высшего 

блаженства и что божественное воздаяние, если его правильно понимать, 

может быть вполне приемлемым учением. 

2. Проблемы с третьим циклом речей (главы 22 -27 ) . Как мы уже гово

рили, в последней части цикла была некоторая путаница. Третья речь Бил-

дада оказывается необычно короткой (25:1 -6) в сравнении с другими реча

ми, а ожидаемая речь Цофара, кажется, вообще потеряна. Также и ответ 

Иова, кажется, слишком длинным (главы 26-28) . Кроме этих замечаний, 

части речи Иова в главе 24 (стихи 18-24) оказываются непонятными и про

тиворечат жалобам Иова в 24:1-17. Многие ученые предпринимали попыт

ки восстановить третий цикл на основе двух предыдущих циклов. Но ни 

один из предложенных до сих пор вариантов не кажется полностью удов

летворительным. По самому простому из предлагаемых решений, речи сле

дует распределить так: Элифаз (глава 22), Иов (главы 23-24, в этом оста

ется проблема, связанная с главой 24), Билдад (25:1-6; 26:5-14), Иов (26:1-

4; 27:1-12), Цофар (27:13-23) Иов (глава 28). Некоторые ученые считают, 

что путаница специально была внесена автором книги как попытка пока

зать превращение спора троих друзей Иова в перепалку. Но последнее пред

ложение мало что решает. 

3. Поэма о мудрости (глава 28) . Поэма о мудрости часто представляет

ся так, как будто ее читает сам Иов (знак прямой речи в переводе РБО) , 

или как позднейшее включение в книгу Иова. Но эту главу также можно 

считать отдельной поэмой о мудрости, намеренно включенной автором 

книги в повествование ради достижения двух следующих целей: 1) завер

шить диалог Иова с друзьями; 2) повременить с представлением и, одно

временно, подчеркнуть «клятву невиновности» Иова, которая появляется 

в главах 29-31 . Поэма написана высоким стилем, мастерски составлена и 

состоит из трех строф (ст. 1-11; ст. 12-19; ст. 20-28) и семи частей (ст. 1-6; 

ст. 7-8; ст. 9-11; ст. 12-20; ст. 21-22; ст. 23-27 и ст. 28). Ключевая идея поэмы' 

в том, что мудрость сокрыта от глаз всех живущих (ст. 21), и только Богу 

известен источник мудрости, ибо Он сам его создал (ст. 23). Поэтому ис

тинно мудрый человек боится Бога и сторонится зла (ст. 28). Иов идет в 

правильном направлении, ища личной встречи с Богом, чтобы подтвердить 

свою праведность. Так поэма готовит читателя к «клятве невиновности» 

Иова и его долгожданной встрече с Богом (главы 38-41). Я считаю, что 

поэма - это не часть речи Иова, а, скорее, «интерлюдия», написанная от 

имени автора книги. 

4. Речи Элигу (главы 32-37 ) . Многие выражали сомнения относитель

но авторства речей Элигу, считая их более поздней вставкой. Другими ело-
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вами, главы 32-37 не являются неотъемлемой частью Иова. Дело в том, 

что Элигу мы не встречаем ни в прологе, ни в эпилоге. Ему также нет места 

в диалогах глав 3-27. Он, как кажется, прерывает ожидаемое появление 

Яхве, когда Иов завершает свою «клятву невиновности» (главы 29-31). Но 

можно предложить и более позитивное объяснение. Элигу появляется как 

недовольный молодой человек, желающий достичь большего успеха, чем 

три друга Иова. Хабель описывает Элигу как «дерзкого юнца, который 

играет роль глупого судебного чиновника... Элигу представляет собой зем

ного судью, ответ ортодоксии в судебном разбирательстве... Поэтому речь 

Элигу является намеренным контрастом и спадом, который замедляет 

сюжет и повышает удивление от появления Яхве, как небесного участни

ка».
37

 Но Элигу плохой судья Иову, и явление Яхве после его слов: «Кто 

укажет Ему, как поступать» (37:23а), - становится неожиданностью даже 

для него. Элигу знает о Боге значительно меньше, чем ему кажется, и бед

ному Иову приходится молчаливо выслушивать невежественные речи 

Элигу и своих друзей. 

5. Речи Яхве (главы 38-41). Некоторые ученые-критики пытались по

казать противоречия между двумя речами Яхве (38:1 -40:2 и 40:6-41:34). 

Другие переработали две речи, чтобы сделать из них одну. Но большин

ство ученых, все же, продолжают считать, что книга изначально содержа

ла две речи. Хабель так выражает эту позицию: «Два явления Яхве из бури 

(38:1; 40:6) отвечают двум явлениям Яхве перед небесным советом (1:6; 

2:1). Два случая подстрекательства Бога со стороны сатаны, соответству

ют двум вызовам, брошенным Иову».
38

 Первая речь отвечает на обвине

ние Иова в том, что Бог правит миром несправедливо. Вторая речь призва

на удивить Иова тем, что Бог - всемогущий правитель вселенной и потому 

Иов должен отклонить свою жалобу. Даже если нам не нравятся речи Яхве, 

Он не рассказывает, да и пс может рассказать Иову о вызове, который Он 

получил на небесном совете от сатаны, не проиграв спора. 

6. Ответ Иова в 42:6. Есть немало мнений о том, как следует толковать 

второй ответ Иова на вторую речь Яхве. Кается Иов или бунтует? Боль

шинство ученых считает, что в какой-то степени Иов раскаивается, вне за

висимости от толкования еврейского текста. Но есть мнение Джона Кур-

тиса, который считает, что Иов бунтует и полностью отвергает послание 

Яхве.
39

 Вот как он переводит Иов. 42:6: «Поэтому я чувствую отталкиваю

щее презрение и отвращение (к тебе, о Бог); и мне жаль слабого человека». 

Дин Пыосл показала, что такой перевод неоправдан.
10

 Она толкует (и пе

реводит) 42:6 так: «Поэтому я более не буду совершать (то есть отвергаю и 

отвращаюсь от) грехи, в которых ты меня упрекаешь, которые я допустил 

в своей бессмысленной речи, и я раскаиваюсь в прахе и пепле».
41

 Грех Иова 

37
 Habel Job, OTL, pp. 36-37. 

3S
 Ibid., p. 33. 

:M
John B. Curtis, "On Job's Response to Yahwch,",/BL 98 (1979): 497-511. 

40
 B. Lynne Newel, "job: Repentant or Rebellious?" in Sitting with fob, pp. 441-456. 

" Ibid., p. 455. 
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в том, что он обвинил Бога в несправедливости, а сам попытался оправ

даться и возвысить себя до уровня «бога-соперника». Все это произошло 

во время сильных страданий, не раньше. Выше я предложил более тонкий 

перевод этого места, связанный с «клятвой невиновности» Иова: «Я отка

зываюсь (от своих претензий) и отвожу (свою жалобу), (сидя) на прахе и 

пепле». Другими словами, Иов не «раскаивается» в обычном смысле сло

ва. Он принимает решение забрать свою жалобу и не судиться с Яхве. Те

перь он знает, что очернил совет Божий (38:2; 42:3). Но он все же «увидел» 

Бога. Богоявление принесло желаемый результат. Иов потрясен, и теперь 

понимает, что ему не стоит больше настаивать на своей «клятве невинов

ности». А потому он «раскаивается» в ней. Он изменил свое мнение. 

7. Эпилог (42:7-17). Несколько ученых попытались вычеркнуть эпи

лог как часть, первоначально не входившую в книгу Иова. Они посчитали, 

что рассказ о том, как Бог возвращает Иову богатство, здоровье и семью, 

поддерживает доктрину о божественном воздаянии - ту самую доктрину, 

которую Иов опровергает в диалоге (главы 3-27) . Но эти выводы основа

ны на шатких аргументах. Книга Иова не отвергает божественного воздая

ния. Но она исправляет неверное применение доктрины, которое слышит

ся в речах трех друзей Иова. В отличие от Иова, они оказались не правы 

(42:7). Таким образом, у Бога были все права восстановить потери Иова, 

как поступил бы любой любящий отец по отношению к своему сыну. По

водом для этого послужила молитва Иова за его друзей. Возможно, этот 

эпизод должен научить нас искусству восстановления конфликтных взаи

моотношений. Так что, страдания человека это не единственная тема 

книги Иова. 



ПСАЛТИРЬ 
Уолтер Зори 

Псалтирь - одна из самых важных книг Ветхого Завета. В древнем Из

раиле она занимала центральное место при поклонении и изучении. Псал

мы - это поэтические произведения, и потому они обращаются к сердцу и 

эмоциям тех, кто использует их текст для песнопений или размышлений. 

Большинство псалмов первоначально были музыкальными произведени

ями. Возможно, позднее к их тексту присоединили некоторые музыкаль

ные термины. В тексте некоторых псалмов можно найти, по крайней мере, 

один такой термин - Селах. История псалмов традиционно начинается с 

царя Давида и продолжается до послепленного периода (то есть имеет бо

лее чем 500 летнюю историю развития). Почти половина псалмов (73) при

писывают Давиду, но иногда говорится и о других авторах, а авторы мно

гих псалмов вообще неизвестны. Существуют различные типы и жанры 

псалмов (напр., гимны, плачи, царственные псалмы, псалмы мудрости и 

т.д.). Хотя Псалтирь разделена на пять «книг», происхождение такого де

ления до сих пор остается неясным. По этому поводу было предложено 

немало теорий. Критическое изучение псалмов, как в прошлом, так и в на

стоящем, пролило много света на смысл и учение псалмов. Например, бо

гословские цели последних редакторов Псалтири можно увидеть в кано

ничной форме псалмов и расстановке отдельных псалмов, особенно в мес

тах «разделения» на «книги». К тому же, частое использование псалмов в 

Новом Завете помогает понять апостольский взгляд на богословие и «мес

сианское» применение псалмов. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Большинство псалмов имеют индивидуальный характер. То есть они 

были написаны определенными людьми, в определенных обстоятельствах, 

по определенным причинам. Об этом свидетельствуют так называемые за

головки псалмов - одпа-две строки (часто первый стих) в самом начале 

псалма. Например, пятнадцать из ста пятидесяти псалмов имеют заголов

ки, которые ссылаются на конкретные исторические события, которые, как 

традиционно считается, и оказались поводом для создания этих псалмов 



4 
268 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Факты свидетель
ствуют о том, что 

некоторые псалмы 
были созданы еще 

до составления 
Псалтири, то есть 

изначально 
не входили 

в формальную 
коллекцию 

богослужебных 
гимнов. 

(см. Пс. 3; 7; 17; 29; 33; 50; 51; 53; 55; 56; 58; 59; 62; 101; и 141). В заголовке 

Псалма 50 читаем: «Начальнику хора. Псалом Давида. Когда приходил к 

нему пророк Нафан, после того, как Давид совершил прелюбодеяние с 

Вирсависй». Это означает, что Давид написал свой великий псалом покая

ния от угрызения совести, после обличений пророка Нафаиа за грех пре

любодеяния и грех убийства. Другие же понимают этот заголовок так: пса

лом был написан «на тему» грехов Давида. Возможно, что они правы, но 

отдать преимущество тому или иному толкованию довольно трудно. 

Не все заголовки объясняются так же легко, как заголовки к Псалмам 

50, 29 или 33. Что, например, значит фраза «Псалом Давида»: псалом, ко

торый посвящен ему или псалом, который он сам написал? Таких псалмов, 

с заголовком «Псалом Давида», насчитывается 73. Давид, конечно же, мог 

и сам писать псалмы, ибо был искусным музыкантом (1 Цар. 16:14-23; 

18:10), мог он также и посвящать псалмы себе. Он сочинил плачи о Сауле 

и Ионафане (2 Цар. 1:19-27) и Лбнсре (2 Цар. 3:33-34), он также руково

дил организацией музыкантов в иерусалимском святилище (1 Пар. 6:31-

32; 16:4-7; 25:1; 2 Пар. 23:18). Поздняя иудейская традиция считает, что 

Давид «редактировал» все псалмы. Но это было бы невозможно, потому 

что некоторые из них были написаны после его смерти. Тем не менее, к I 

веку до тт.э. имя Давида плотно закрепилось за всеми псалмами. И, напри

мер, в Послании к Евреям 4:7 слова Псалма 94:7-8 приписываются Давиду, 

хотя сам Псалом автора не указывает. 

Остальные псалмы были, вероятно, написаны отдельными авторами, 

но от имени группы поклоняющихся. Так мы находим псалмы с заголов

ком «сынам Кореевым/сынов Кореевых» - Пс. 41-48; 83-84; 86-87 и псал

мы «Асафа» или посвященные «Асафу» - Пс. 49; 72-82. Псалмы другой 

группы, называемой «песни древних» (Псалмы 119-133), возможно, пона

чалу также имели индивидуальный характер, но в последствии были адап

тированы для совместного поклонения. Они стали песнопениями палом

ников, идущих на поклонение в Иерусалим. 

Здесь нужно заметить, что песни хвалы и благодарения в Израиле су

ществовали с самых ранних времен. В Исходе 15:1-18 записан торжествен

ный гимн-благодарение Богу за избавление Израиля от египтян. Можно 

предположить, что этот гимн был записан самим Моисеем, который вел 

своего рода путевой дневник, фиксируя события из жизни народа (Чис. 

33:2). История времен Давида рассказывает про группу, состоящую из Аса

фа и его братьев, которые были специально поставлены, чтобы петь благо

дарственную песнь Богу (1 Пар. 16:17). Песня, которую они должны были 

петь (16:8-16) была составлена из Псалма 104:1-15 и вариаций на тему 

Псалма 95:1-13. К ней была также прибавлено славословие из Псалма 

105:47-48. Еще один пример - 2 Царств 22, где мы встречаем Псалом 17.
1 

Эти примеры свидетельствуют о том, что некоторые псалмы были созданы 

и сохранены, с небольшими изменениями, еще до составления Псалтири, 

1
 Другие повторения: Пс. 52 = Пс. 13; Пс. 39:14-18 включает весь Пс. 69; и Пс. 

107 состоит из частей Пс. 56:8-12 и 59:6-13. 



то есть изначально не входили в формальную коллекцию богослужебных 

гимнов. 

Высшая критика второй половины XIX века отвергла изложенный выше 

«традиционный» взгляд на происхождение псалмов. По мнению ее пред

ставителей, развитая религиозная система не может иметь раннее проис

хождение.' Ученые-критики постулировали, что псалмы были написаны 

(или переписаны, если речь идет о старых псалмах) под руководством свя

щенства и только для литургического использования во время поклоне

ния в храме, а значит, были составлены намного позднее, в эпоху развито

го иудаизма. Такой «гегелевский» подход к оценке псалмов, отодвинул дату 

их создания на более позднее время, точнее на II век до н.э. Многие и се

годня пытаются датировать псалмы поздним периодом, но некоторые фак

ты, появившиеся в последнее время, должны серьезно изменить взгляды 

«высшей критики». 

Во-первых, содержания псалмов порой бывает трудно согласовать с 

поздним контекстом. Например, в персидский и эллинистический перио

ды у Израиля не было царей. Почему же в книгу псалмов были включены 

царские псалмы и другие псалмы, упоминающие о царе. И если составле

ние Псалтири контролировалось священническими кругами, то почему в 

псалмах звучат мотивы отречения от жертвы (ср. Пс. 50:18)? 

Во-вторых, в XX веке появились новые археологические открытия, по

требовавшие пересмотра основных предположений, которыми оперирова

ла высшая критика. Угаритская литература продемонстрировала, что по

здняя (как предполагалось) фразеология и стиль псалмов существовали и 

в ранние времена. Этот стиль широко употреблялся в Палестине за более 

чем триста лет до времен Давида и за шестьсот лет до литературы проро

ков. Кумранские раскопки (1948) показали, что члены общины также пи

сали свои хвалебные гимны или псалмы, но по форме и содержанию их 

произведения были не похожи на псалмы еврейских Писаний. К тому же, 

известно, что община уже владела коллекцией библейских псалмов, хотя 4 

и 5 книги Псалмов еще не были признаны каноническими. Все это свиде

тельствует о том, что коллекция псалмов была составлена еще до времен 

Маккавейского восстания (165 г. до н.э.), возможно, за два века до него. 

Вот еще некоторые факты, которые свидетельствуют о том, что боль

шинство псалмов были написаны в ранние годы: 

(1) расхождение в стиле, структуре, теме и теологии с позднейшими 

кумранскими гимнами; 

(2) отсутствие каких-либо ссылок на исторические события позднего 

периода, кроме тех, что обозначены в Псалмах 88; 125 и 136 (Вавилонское 

пленение), 

(3) недостаточное внимание к эсхатологии, характерной для позднего 

иудаизма, 

(4) цитирование псалмов в пророческой литературе (и наоборот), 

(5) присутствие в других древних литературных документах псалмов 

индивидуального и личного характера - подтверждение того, что такой 

жанр не был, как предполагалось, привнесен позднее, 
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шит 

Герман Гюнкель 
(1862-1932) впер

вые выдвинул 
идею позднего 
происхождения 

псалмов 

Зигмунд Мовин-
кель (1884-1965) 
считал, что все 
псалмы нужно 

толковать в свете 
регулярных куль

товых обрядов. 

(6) написание имени «Давид». Существовало два написания - дед и двид. 

Второе написание почти всегда употребляется в книгах Паралипоменон, 

Ездры и Неемии - самых поздних книгах иудейской Библии. Так же писа

ли имя Давида в Кумране. Более краткое написание - особенность ранних 

книг. Книга Псалмов пользуется лишь этой формой написания.
2 

Идею позднего происхождения псалмов впервые выдвинул Герман Гюн-

кель (1862-1932) занимавшийся критикой форм. Гюнкель считал, что ис

следование характера псалма должно давать ключ к пониманию его цели, 

а значит, и обстоятельств появления. В своих работах он заметил, что боль

шинство псалмов можно отнести к одному или нескольким узнаваемых 

типам (или жанрам, см. далее.). Изучая схожие псалмы, можно определить 

характерные черты каждого литературного жанра. Осведомленность об 

этих характеристиках, то есть о структуре, теме, компонентах, словарном 

запасе, настроении, в свою очередь может помочь в поиске другой литера

туры такого же жанра. 

Другой ученый, Зигмунд Мовинкель (1884-1965), будучи убежден в том, 

что анализ форм и классификация псалмов являются здравым подходом к 

изучению книги, придал исследованиям новое направление. По его мне

нию, все псалмы (за некоторым исключением) были связаны с отправле

нием культа и должны были толковаться в свете регулярных обрядов свя

тилища (или святилищ). Таким образом, псалмы оказывались литургичес

кими чтениями, которые были специально сочинены для многократного 

повторения во время проведения религиозных обрядов. По его мнению, 

даже индивидуальные псалмы, такие как Псалом 3, были написаны для 

отправления определенных религиозных действ и использовались во вре

мя коллективного поклонения. 

Далее, самым важным праздником, по Мавинкелю, было ежегодное 

празднование Нового Года. Около сорока псалмов, включая гимны, царс

кие псалмы и даже некоторые плачи, были признаны пригодными к ис

пользованию во время празднования Нового Года, из-за схожести обстоя

тельств, описанных в них. Основная тема праздника разыгрывалась в це

ремонии восшествия Яхве, царя всей вселенной, на престол. 

Кстати, в еврейских Писаниях нет ни единого намека на обряд восше

ствия Бога на престол, и многие ученые считают этот аргумент, возник

ший на основе сравнения, недостаточным, чтобы делать такие далеко иду

щие выводы. То, что многие псалмы имеют отношение к поклонению, от

ражая свое культовое происхождение, вполне логично. Но многие - это 

еще не все. Даже Мовинкель признал, что некоторые псалмы, очевидно, не 

укладываются в эту схему. Это касается особенно назидательных псалмов. 

Большинство ученых считают, что они не только стоят вне культа, но даже, 

на первый взгляд, противоречат ему. Истина же в том, что псалмы имеют 

очень продолжительную историю, а их тематика слишком широка, чтобы 

ограничивать их предназначение исключительно культовыми целями. 

2
 См. Noel М Freedman, "The Speilling of the Name 'David' in the Hebrew Bible," 

#AR7(1983): 89-104. 
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Вклад в изучение Псалмов (их исторического и культурного контек

ста), внесенный Гюнкелем и Мовинкелем не стоит приуменьшать. Первый, 

с глубокой проницательностью, воспринимал псалмы как литературные 

документы, появляющиеся в исключительных жизненных ситуациях и 

развивал исследование в этом направлении. Мовинксль обращал внима

ние на обрядовый контекст псалмов, ибо, по его мнению, обряды были при

чиной происхождения псалмов. Во многом благодаря его трудам, было 

признано, что золотым временем псалмов было именно время рассвета ев

рейской монархи и, а не Маккавейский период. Более того, его работы под

няли вопрос природы еврейского поклонения и использования в поклоне

нии книги Псалмов. Но был ли Мовинкель прав в своих заключениях? Есть 

твердо доказанный факт: происхождение многих псалмов следует искать 

в культе поклонения Израиля. По утверждать, что все псалмы произошли 

как формы литургии для поддержки обрядов - значит перегнуть палку. 

То, что псалмы использовали в поклонение - вполне очевидно; то, что они 

были обязательной частью обряда - не совсем. 

Рассматривая вопрос происхождения псалмов, Эрахрд Герштенбергер, 

крупный специалист по псалмам, рекомендует продолжать поиск ключа в 

анализе форм. Но в то же время, он признает, что в использовании этого 

анализа должна присутствовать некоторая гибкость. Можно упорядочить 

(теоретически) формы псалмов, но не обстоятельства, в которых они были 

созданы. Более того, язык одного человека, в одной жизненной ситуации, 

мог вполне использоваться в совершенно другой ситуации другим челове

ком, поэтому форма выражения не обязательно говорит об идентичности 

ситуации. 

К анализу форм Герштенбергер добавляет еще несколько дисциплин, 

которые могут помочь в определении обстоятельств и в толковании псал

мов. Среди них (1) философский и лексикографический аспекты, (2) ста

тистический подсчет словарного запаса, чтобы явить специфичное исполь

зование символов, (3) исследование в области сравнительной литературы, 

(4) критический анализ форм ближневосточных клинообразных материа

лов и использование археологических открытий и (5) внимание к выводам 

современной антропологии, особенно в отношении обрядов, праздников и 

ритуалов. (Можно ли расширить понимание обрядов и ритуалов древнего 

Израиля, изучая аналогичные культовые практики XXI века - вопрос спор

ный).
3 

Существовали ли псалмы, применяемые во время конкретных религи

озных праздников? Очевидно, да. Псалом 66, например, мог вполне быть 

написан к празднику урожая, поскольку говорит о земле, которая «дала 

плод свой» как о знаке благословения Божьего. А есть ли среди псалмов 

те, что отличались исключительно личным характером и применялись в 

личном общении с Богом? И вновь, ответ - да. Гюнкель, Мовинкель и дру-

3
 См. Erhard S. Gerstcnbcrgcr, Psalms Part 1 with and Introduction to Cultic Poetry, 

FOTL, vol. XIV (Grand Rapids: Eerdmans, 1988); and Psalms, Part 2, and Lamentations, 
FOTL, vol. XV (Grand Rapids: Eerdmans, 2001). 
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гие показали, что по форме, содержанию и словарному запасу псалмы по

хожи на сочинения древней культовой литературы, которая предназнача

лась только для проведения обрядов. Но это не означает, что авторы псал

мов не могли использовать существующие формы, чтобы выразить свои 

собственные мысли и чувства. Они могли применять стиль и идиомы, ко

торые повсеместно использовались для славословий божеству, и делали 

это безо всякой оглядки на литургическое использование языка в других 

ситуациях. 

Вопрос об использовании псалмов в древности, хотя и важный, не вли

яет на главный вывод: псалмы Израиля уже в течение трех тысячелетий 

сильно влияют на поклонение всего человечества. Псалмы писались, по 

провидению Божьему, в течение нескольких сотен лет. И сегодня, благода

ря этому, мы имеем коллекцию песен на любой случай жизни. Псалмы, 

прежде всего, рождались в сердцах людей, побуждаемых добротой и бла

гостью Бога, вдохновенных Его праведностью, милостью и властью. То есть 

они создавались в моменты, когда мысли и эмоции человека рвутся нару

жу, превращаясь в радостные песни, гимны хвалы, мольбу и благодарение. 

Результат этого труда Божьего в сердце человека - книга гимнов или кни

га для личного поклонения, всегда востребованная и всегда современная. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Оригинальный еврейский текст Псалтири, на первый взгляд, выдает 

некую неорганизованность. Мы уже говорили о том, что некоторые псал

мы повторяются (сравните Пс. 13 и 52; Пс. 17 и 2 Цар. 22 и т.д. - сноска 1). 

К этому нужно добавить трудности в акростихе Псалма 9 (в англ. переводе 

9-10) и других псалмов. Склонность к использованию Элохим на месте Яхве 

в «Элогистичсской Псалтири» (Псалмы 41-82) указывает на серьезные 

«изменения» или «редакцию» первоначального текста. Есть и другие 

«обычные» причины разночтений, такие как «похожие буквы» или ошиб

ки переписчиков. Но, несмотря на эти недостатки, Масоретский текст ос

тается лучшим среди остальных текстов, включая Септуагинту и вторич

ные версии." Как оригинальный еврейский текст, так и греческий перевод 

Псалтири (Септуагинта) вызывают у ученых особенный интерес еще и 

потому, что некоторые необычные чтения Септуагинты цитируются авто

рами Нового Завета. 

К I веку н.э. весь Псалтирь считался «Давидовым» (см. обсуждение 

выше). Но известно, что только 73 из 150 псалмов иудейской Библии на

чинаются со слов «Псалом Давида», хотя даже эту фразу можно истолко

вать, как «Псалом, посвященный Давиду» или «Псалом, написанный для 

Давида». В Псалмах 71 и 126 в заголовке упоминается Соломон. Но, ско

рее всего, Псалом 71 видит Давида своим автором (см. Пс. 71:20), который 

пишет «для Соломона», восходящего на престол (идеализированный 

взгляд!). Псалом 126 явно создавался после вавилонского пленения, но 

4
 См. R.K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 

1969), p. 999. 
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содержание псалма - «строительство дома (храма?)» - связано с именем 

«Соломона». Таким же образом, Псалом 89, назван «Молитвой Моисея», 

возможно, для того, чтобы придать четвертой книге (Пс. 89-105) «Моисе

еву» тематику и связать странствия израильского народа в пустыне (ср. 

Пс. 104 и 105) с возвращением Израиля из вавилонского плена. 

Сыны Кореевы (Пс. 41-48; 83-84; 86-87) и Асаф (Пс. 49; 72-82) были 

либо авторами, либо редакторами соответствующих псалмов. Еман Езра-

хит указан в заголовке Псалма 87, а Ефам Езрахит упомянут в Псалме 88. 

По крайней мере, в 49 псалмах, автор вообще не указан, и только шесть из 

них имеют заголовки, хотя и без указания автора (Пс. 65; 66; 91; 97; 99; и 

101).
5
 Возможно, Псалмы 65 и 66, следует считать «Давидовыми». И, ко

нечно, первые стихи Псалма 70 (ст. 1-3) пришли из Псалма Давида (Пс. 

30:1-5). 

Сказанное выше помогает понять, почему позднее иудейское учение в 

той или иной форме приписывало все псалмы Давиду. Его влияние ощу

щается в первой и второй книгах Псалтири, а также в конце всей книги 

Псалмов (Пс. 137-144). Ясно, что сыны Кореевы и Асаф сильно повлияли 

на последнюю редакцию Псалтири. Псалмы, авторы которых не указаны, 

еще раз подтверждают, что над созданием книги трудились многие. Но, по 

провидению Божьему, их псалмы были сохранены и собраны в единую 

книгу 11салмов, чтобы придать ей структуру и целенаправленность. 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Чтобы понять направление развития современных исследований кни

ги Псалмов, нужно заглянуть в историю толкования книги. В конце XIX, 

начале XX века ученые начали проводить «честное», или так называемое 

«критическое» исследование Библии. Их интересовал «исторический кон

текст библейского материала, а исследования часто влекли за собой ради

кальную реконструкцию библейского текста. Критический подход, преоб

ладавший в те времена, был представлен работами Брига (1906), Чейне 

(1891, 1904), Эвальда (1880), Пероуне (1890) и Вельхаузена (1898)».
6 

На основе работ ученых-критиков были впоследствии написаны рево

люционные труды Гюнкеля (1926, 1933) и Мовинксля (1922, 1962). Мы 

уже говорили о том, что Гюнкеля, в основном, интересовали литературные 

формы (или жанры) Псалмов. Форма или жанр, по его мнению, могли ука

зать на Sitz im Leben - жизненную ситуацию или исторический контекст 

псалма. С тех пор этот подход неоднократно корректировался, и сегодня 

наибольшую известность приобрела классификация Псалмов, разработан

ная Вильямом Беллингером Младшим (см. далее). Что же касается Мо-

5
 Псалом 9 - «Давидов» псалом - акростих. Псалом 32 - сильно связан с Псал

мом 31, вновь «Давидовым». Поэтому оба псалма, как 9, так и 32 могут быть при
писаны Давиду. Псалом 42 следует считать единым с Псалмом 41, псалмом «сы
нов Коревых». 

6
 David М. Howard Jr., The Structure of Psalms 93-100 (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 

1997), p. 1. 
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винкеля, то он пошел дальше Гюнкеля и искал культовый контекст каждо

го псалма.
7
 По его мнению, псалмы берут начало в культовых обрядах 

раннего монархического периода Израиля, а точнее в праздниках Урожая 

и Нового Года (праздника «Восшествия Яхве на престол»). Существова

ние таких праздников было всего лишь мало обоснованным предположе

нием, и поэтому позднее ученые либо отбросили идеи Мовинкеля, либо 

сильно преобразили их. Тем не менее, можно утверждать, что многие псал

мы, действительно, имеют культовый контекст, и в этом смысле работы 

Мовинкеля сохраняют свою значимость до сих пор. 

Труд этих знаменитых ученых породил целое поколение исследовате

лей, а идеи о жанрах и контексте псалмов стали развиваться с неимовер

ной быстротой.
8
 Но даже Гюнкель понимал, что его подход имеет границы 

и не способен объяснить литературный контекст псалмов в их конечной, 

дошедшей до нас, форме. Как написал Маккан: «Осознание этой ограни

ченности вывело исследования за пределы метода - от изучения проис

хождения текста к изучению его конечной редакции.
9
 Это привело ученых 

в последние годы к разработке так называемой риторической и каноничес

кой критики.
10 

Назовем условно последние двадцать пять лет XX века «современны

ми исследованиями псалмов».
11

 Начиная с 1980 года, в изучении псалмов 

7
 См. краткую критику подхода Мовинкеля в книге S. Edward Tesh and Walter 

D. Zorn, Psalms, Vol. I, College Press NIV Commentary (Joplin, MO: College Press, 
1999), p. 34. 

8
 См. книгу Howard, Structure, p. 2, где он перечисляет следующих ученых: 

«Anderson (1972), Buttenwieser (1938), Cales (1936), Craigie (1983), Drijvers (1964), 
Kidner (1973,1975), Kissane (1954), Kraus (1978,1988-89), Leslie (1949), McCullough 
and Taylor (1955), Notscher (1947), Oesterley (1937,1939), Sabourin (1969), Schmidt 
(1934), Weiser (1962), Kraus (1978) и Gerstenberger (1988). Работа Dahod-a (1966-
70) представляет собой отход от этих исследований, ибо он обращает внимание на 
Угаритские материалы, но также имеет краткие разделы о формах и не очень ин
тересуется организацией Псалтири». 

9
 J. Clinton McCann Jr., "The Book of Psalms," NIB (Nashville: Abingdon Press, 

1996), 4:652. 
10

 См. James Muilengurg, "Form Criticism and Beyond,"JBL 88 (1969): 4. Ритори
ческая критика (применительно к псалмам) представляет собой изучение лите
ратурных элементов каждого псалма с целью понять его уникальную поэтичес
кую и художественную форму. Каноническая критика (в противоположность пер
вой) занимается изучением конечной структуры и формы всех псалмов в том виде, 
в котором их передал нам «последний редактор». Как это выразил один из авторов: 
«Осознание того, что Псалтырь содержит немного от всех литературных жанров, 
открыло множество новых направлений в изучении псалмов». См. Graig G. 
Bartholomew, "Towards a Post-liberal Agenda for Old Testament Study," Make the Old 
Testament Live, ed. by Richard S. Hess and Gordon J. Wenham (Grand Rapids: Eerdmans, 
1998), p. 39. 

11
 Подробный обзор недавних научных работ по Псалтири можно найти в сле

дующих книгах: David М. Howard Jr., The Structure of Psalms 93-100, Biblical and 
Judaic Studies Winona Lake IN: Eisenbrauns, 1997), 5:1-19; также Howard, "Editorial 
Activity in the Psalter: A State-of-the-Field Survey," in The Shape and Saping of the 
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произошли серьезные перемены. Эти перемены были предсказаны в ко

роткой главе Вестермана «Формирование Псалтири» (1961/62 гг.).
12

 В ней 

Вестерман определил семь характерных особенностей Псалтири: 

1) преобладание псалмов-плачей в первой половине Псалтири; 

2) преобладание псалмов хвалы во второй половине Псалтири; 

3) большинство индивидуальных псалмов-плачей, судя по заголовкам, 

каким-то образом связаны с Давидом, а коллективные псалмы в основном 

появляются в собраниях псалмов, приписываемых сынам Кореевым и Аса-

фу, а также в собрании «древних» псалмов; 

4) хвалебные псалмы обычно завершают очередное собрание псалмов, 

отсюда славословия в конце каждой из пяти книг (Пс. 40:14; 71:19; 88:53; 

105:48 и Пс. 150); 

5) отдельное собрание - царственные псалмы - разбросаны по всей 

Псалтири; они играют роль «обрамления» и «имеют вторичное мессианс

кое толкование»; 

6) Псалтирь не имеет сколько-нибудь заметного собрания литургий, а, 

следовательно, цель Псалтири лежит вне контекста поклонения!; 

7) два разделения были сделаны в процессе редактирования: индиви

дуальные псалмы были отделены от коллективных, а псалмы-плачи отде

лены от псалмов хвалы.
13 

Бревард Чайлдс считается защитником «канонического подхода» ко 

всему Ветхому Завету.
14

 По его мнению, редактор(ы) последней формы 

книги Псалмов были ведомы «эсхатологическими» идеями; то есть исполь

зовали так называемые царственные псалмы в качестве «свидетелей мес

сианской надежды на приход Божьего Царства в лице Его Помазанника».
15 

Место Псалма 2 было для Чайлдса подтверждением его мыслей. Таким 

образом, первые два псалма являются введением либо ко всей Псалтири, 

либо, по крайней мере, к первым двум книгам, которые начинаются и за

вершаются царственными псалмами (Пс. 2 и 71).
16

 Книга Псалмов счита

лась, прежде всего, «словом Бога, обращенного к людям», а не наоборот.
17 

Таким образом, Божий народ должен был читать Псалмы как «Тору», Ko

fi 1961 году 
Клаус Вестерман 

указал на семь 
характерных 

особенностей 
Псалтири. 

Psalter, ed. by J. Clinton McCann, JSOTSupp 159 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 
1993), pp. 52-70; и Norman Whybray, Reading the Psalms as a Book, JSOTSupp 222 
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), pp. 15-35, chapter one, "Resent Views on 
the Composition of the Psalter." 

12
 CM. Claus Wetermann, Praise and Lament in the Psalms (Atlanta: John Knox Press, 

1965, 1981), pp. 250-258. Эта глава впервые была напечатана под названием "Zur 
Sammlung des Psalters," ThViat 8 (1961/62,1962): 278-284. 

13
 Westermann, Praise and Lament, pp. 257-258. 

14
 CM. Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: 

Fortress, 1979). Его мнение о псалмах можно найти на стр. 504-525. 
15

 Childs, Introduction, p. 517. 
16

 См. особенно книгу ученика Чайлдса Gerald Sheppard, Wisdom as a 
Hermeneutical Construct: Л Study in the Sapientializing of the Old Ttestament, BZAW 151 
(Berlin: de Gruyter, 1980), p. 142. 

17
 На это обратил особое внимание Джозеф Райндел в 1981 году, чем, возможно, 

подтолкнул «канонические» работы Чайлдса и последующих ученых. 

Бревард Чайлдс 
считается 

защитником 
«канонического 

подхода» ко всему 
Ветхому Завету. 
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торая теологически была обрамлена вестью о надежде возобновления ди

настии Давида и появления нового царя.
18 

Эти идеи были в дальнейшем разработаны одним из учеников Чайлдса 

Геральдом Вилсоном в его докторской диссертации, опубликованной в 1985 

году. С момента публикации диссертация Вилсона стала революционной 

работой для последующих поколений ученых, изучающих книгу Псалмов.
19 

За немногим исключением, большинство современных ученых-псалмис

тов в общем согласны с подходом Вилсона.
20

 Он провел сравнительное 

исследование псалмов с древними храмовыми гимнами шумеров, с ката

логом инципита гимнов и рукописями кумранских псалмов. Техника ре

дактирования, обнаруженная в них, помогла Вилсону увидеть аналогич

ный подход в окончательной редакции псалмов. 

Возможно, самым главным вкладом Вилсона следует считать анализ 

места «царственных» псалмов в книгах 1-3 и идей царства и Божьего заве

та с Давидом в книгах 4 и 5 (Пс. 2; 40; 71 и 88; см. ниже) . Псалом 2 пред

ставляет идею Божьего завета с Давидом, вспоминая 2 Царств 7:14. Пса

лом 40, хотя формально и не является царственным псалмом, дает уверен

ность в божественной защите царства и безопасности перед врагами Дави

да. Основание династии Давида с одной стороны (Пс. 2), и ее безопасность 

с другой (Пс. 40), теперь передается его сыну (Пс. 71, посвященный Соло

мону), чье правление в некотором отношении является кульминацией прав

ления династии Давида. Книги 1 и 2, таким образом, обращают внимание 

на положительные стороны правления Давида. Но в третьей книге появ

ляется новое видение: Божий завет с Давидом и его династией был нару

шен (Пс. 88:39,40,44). Псалом 88 завершается мученическим криком по

томков Давида: «Доколе же?» (Пс. 88:47). Народ Божий находится в пле

ну и ожидает восстановления династии Давида и возвышения вечного Бо

жьего завета (2 Цар. 7:16). Книги 4 и 5 - ответ на этот кризис, и в этом, 

возможно, и кроется причина их уникального содержания и отличия от 

книг 1-3. Книга 4 с ее большим количеством «безымянных» псалмов (10 из 

17 псалмов), вероятно, представлялась редактору Псалтири своеобразным 

«центром», заключающем в себе весть всей книги. Вилсон писал в отноше

нии книги 4: 

Геральд Вилсон -
автор революци
онной работы по 

книге Псалмов 

«По моему мнению, Псалмы 89-105 играют роль «центра» в оконча

тельной редакции еврейской Псалтири. Это собрание псалмов яв-

18
 Рассказ о развитии этого взгляда см. у J. Clinton McCann Jr., A Theological 

Introduction to the Book of Psalms: The Psalms as Torah (Nashville: Abingdon Press, 
1993). 

19
 Gerald Henry Wilson, The Editing of the Hebrew Psalter, SBLDS 76 (Chico, CA: 

Scholars Press, 1985). 
20

 См. книгу Norman Whybray, Reading the Psalms as a Book, в которой автор дает 
прекрасный обзор работам Уилсона (стр. 20-22), и последующих научных работ по 
канонической организации и целям Псалтири (стр. 23-33). Сам Уайбрай скепти
чески оценивает взгляды Уилсона и выводы других ученых о конечной форме Псал
тири (См. стр. 41,85,93,94,99, в особенности 118-124). Его критика не остановила 
большинство ученых от принятия взглядов Уилсона, Мея, Говарда и Маккана. 
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ляется «ответом» на вопрос, поставленным в Псалме 88 об очевид

ном расторжении Божьего завета с царем Давидом. Коротко сумми

рую данный ответ: (1) Яхве - это Царь; (2) Он был нашим «прибе

жищем» в прошлом, задолго до появления монархии (напр., в Мои

сеев период); (3) Он продолжит быть нашим прибежищем теперь, 

когда монархия низвергнута; (4) Блаженны те, кто доверяют ему!»
21 

Хотя Книга 5 достаточно объемная (44 псалма), имеет сложную струк

туру и включает псалмы разнообразных жанров (Псалмы Давида 107-109; 

121; 123; 130; 132; 137-144; «хвалебные псалмы» 110-117; 134; 145-150; 

«песни восхождения» 119-133; и один великий псалом о торе, 118), она все 

также «обрамлена» псалмами Давида (Пс. 107-109 - в начале пятой кни

ги, Пс. 137-144 - в конце, и Пс. 145-150 как кульминация всей Псалтири). 

Ныне плененные сыны народа Божьего должны подражать своему вели

кому царю Давиду, Помазаннику Божьему, который всегда полагался на 

Божью верность (Псалом 106) и доверял Божьему закону (Пс. 118). «Пса

лом 144 является кульминацией пятой книги Псалтири, а последующие 

галлели (Пс. 145-150) выражают идею, высказанную в последних словах 

Псалма 144 (стих 21)».
22

 Таким образом, плененный народ Божий призы

вается к «размышлению» над Псалмами, как над «Торой» - законом Бо

жьим (Пс. 1 и 118), чтобы стать «народом Книги»! Отныне они должны 

полагаться на Бога как на царя и прибежище, а не на человеческих князей, 

которые, безусловно, разочаруют. 

Последующие исследования Вилсона лишь развивали идеи его рево

люционной диссертации.
23

 Другие ученые, такие как Клинтон Маккан и 

Дэвид Говард, принимая основные тезисы Вилсона, либо развивали его идеи 

(Маккан) , либо добавляли к ним более детальный анализ (Говард).
24

 Уче

ные продолжают обсуждение этих тем и в новом тысячелетии. 

21
 Wilson, Editing, p. 215. 

22
 Там же, р. 225. 

23
 См. Gerald Н. Wilson, "Shaping the Psalter.: A Consideration of Editorial Linkage 

in the Book of Psalms," in The Shape and Shaping of the Psalter, ed. J. Clinton McCann, 
JSOTS 159 (Sheffield: JSOT Press, 1993), pp. 72-82. Также в этом томе, "Understanding 
the Purposeful Arrangement of Psalms in the Psalter: Pitfalls and Promise," pp. 42-51. 
Среди других, связанных с этой темой, статей Уилсона: "The Use of Royal Psalms at 
the 'Seams' of Hebrew Psalter,"JSOT35 (1986): 85-94; "The Use of'Untitled' Psalms in 
the Hebrew Psalter," ZAW97 (1985): 404-413; и наконец, до его опубликованной дис
сертации: "Evidence of Editorial Divisions in the Hebrew Psalter," VT34 (1984): 337-
352. 

24
 См. J. Clinton McCann Jr., "Books I-III and the Editorial Purpose of the Hebrew 

Psalter," in The Shape and Shaping of the Psalter, ed. J. Clinton McCann, pp. 93-107. 
Маккан считает, что внимательное изучение «стыковочных» псалмов, таких как 
Псалмы 1-2, 41-43 и 72-73, можно определить, что первые три книги Псалтири от
ражают плач и надежду общины пленников в той же степени, как и последние две 
книги. Необходимость в переориентации общины пленников от богословия Дави
да/Сиона было для них единственным способом обновления надежды. Однако про
блема и ее решение возвращаются к завету Давида и его царской роли в книге 5 (Пс. 
107-109 и 137-144). Маккан следует выводам Насути (Nasuti, Tradition History and 
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СТРУКТУРА 
Псалтирь состоит из пяти так называемых «книг» или сборников: Кни

га 1 (Псалмы 1-40); Книга 2 (Псалмы 41-71) ; Книга 3 (Псалмы 72-88) ; 

Книга 4 (Псалмы 89-105) ; Книга 5 (Псалмы 106-150). Каждая книга за

вершается славословием, а последняя, пятая книга, завершается целой се

рией хвалебных гимнов (Пс. 145-150): 

Таблица 16 
Славословия, завершающие каждый из пяти сборников Псалтири 

Пс. 40:14 «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! Аминь, 
аминь!» 

Пс. 71:18-20 «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и 
благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся 
земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иесеева». 

Пс. 88:53 «Благословен Господь вовек! Аминь, аминь». 

Пс. 105:48 «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да 
скажет весь народ: аминь! Аллилуйя!» 

Псалом 150 завершает не только последнюю книгу, но и всю Псалтирь. 

Разделение между книгами 4 и 5 может показаться случайным, посколь

ку псалмы от 100 до 109 по своему содержанию связаны хиастической 

структурой. Но все не так просто. Книга 4 завершается двумя псалмами о 

странствованиях Израиля в пустыне, которые совместно с Псалмом Мои

сея (Пс. 89) - первым псалмом в этой книге - создают инклюзию. Так кни

га 4 становится «ответом» на вопрос, заданный в конце книги 3, о падении 

династии Давида (Пс. 88) и последующем переселении в Вавилон. Ответ 

таков: «Яхве был Царем Израиля во время странствований в пустыне, и 

Он все еще остается Царем во время пленения (Пс. 92; 95-98) и даже после 

плена, когда трон Израиля пуст. 

Почему же Псалтирь разделена на пять книг? На самом деле, ответ на 

этот вопрос никому не известен, и мы можем только строить догадки и 

предположения. Книги 1 и 2 в свое время представляли собой два самых 

ранних сборника псалмов Давида (Пс. 71:20: «Кончились молитвы Дави

да, сына Иесеева»). В книгу 2 также входят несколько псалмов «Сынов 

the Psalms of Asaph (SBLDS 898 [Atlanta: Scholars Press, 1988]) о том, что Псалмы 
Асафа, как до так и послепленной эпохи являются главными кандидатами на мес
то «редактора» нашей нынешней Псалтири (см. стр. 105-107 упомянутой раннее 
главы в книге Маккана). 



Кореевых» (Пс. 41-48) и один псалом «Асафа» (Пс. 49). Книга 3, похоже, 

была специально составлена, чтобы выразить народную печаль от потери 

земли, храма и царя (Пс. 72-88). А книга 4 составлена, чтобы дать ответ на 

народные страдания (Пс. 89-106). Создание книги 5, конечно же, было по

пыткой отразить деление Торы (Пятикнижие) . Псалмы 1 и 2 о «Торе» и 

«царстве» перед сборником псалмов Давида (псалмы 3-40) были добавле

ны, чтобы показать: даже псалмы можно изучать и как «Божье слово чело

веку», и как «человеческое слово, песню или молитву, обращенные к Богу». 

Так псалмы стали частью канона иудейской Библии и вошли в повседнев

ную жизнь израильской общины. Случилось это, скорее всего, в конце V 

века до н.э., после завершения книги Паралипоменон. 

Тематика псалмов от книги к книге меняется. Индивидуальные плачи в 

начале Псалтири (к которым, в основном, относятся псалмы Давида) по

степенно заменяются коллективными плачами, а ближе к концу Псалтири 

появляется все больше псалмов с индивидуальной и коллективной хвалой. 

Такое движение подчеркивает главную весть Псалтири, которая наиболее 

явно выражается книгой 5: однажды Бог восстановит трон Давида на его 

«законном» месте (см. Пс. 109; 131). Книга 5 - значительно объемнее пре

дыдущих, поскольку в нее включены другие сборники, выделить которые 

не так легко (Пс. 110-117, египетская галлель, Пс. 119-133, песни «вос

хождения», Пс. 145-150, хвалебные псалмы; и Пс. 118 - великий псалом о 

законе «Торе»). В книге 5 также больше всего безымянных псалмов, кото

рые могли быть специально помещены туда, чтобы усилить основную весть 

книги. Многие псалмы в книге 5 также посвящены «Давиду» (Пс. 107-109; 

121; 123; 130; 132; 137-144) возможно для того, чтобы придать всей Псал

тири настроение Давида и подчеркнуть влияние Давида на всю Псалтирь. 

Как было сказано ранее, к I веку все псалмы считались Давидовыми. 

Кроме перечисленных замечаний о структуре псалмов, стоит отметить 

еще одну характерную особенность. Одни книги Псалтири предпочитают 

называть Бога именем Яхве, а другие чаще называют Его именем Элохим. 

Таблица 16 на следующей странице демонстрирует распределение этой ха

рактеристики по различным сборникам Псалмов.
25 

Псалмы 41-82 носят название «Элогистская Псалтирь», потому что они 

предпочитают называть Бога именем Элохим, а не Яхве. Книга 1 исполь

зует «Яхве» 278 раз, и 49 раз «Элохим». Однако Псалмы 41-82 (книга 2 и 

часть книги 3, псалмы Асафа) используют «Яхве» только 45 раз, хотя «Эло

хим» используется 243 раза. Остальная часть псалмов по неизвестным при-

25
 Эта таблица должна бы занять место таблицы на стр. 41 в книге Теша и Зорна 

(Tesh/Zorn, Psalms, Volume One in the NIV Commentary Series). К сожалению, таб
лица, приведенная на 41 странице, неверна, включая ссылку 47ю Удивительно, как 
много других комментариев и введений к Псалтири допустили те же ошибки. Если 
существуют сомнения, мы должны считаться с ними,, что я и сделал. Ссылки на 
Эль и Элоа, разновидности имени Бога не включены в таблицу и не изменили бы 
статистических выводов этой таблицы. Новая таблица включает использование 
слова элохим при ссылке на языческих богов. 
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Таблица 17 
Употребление Яхве/Элохим в Псалтири 

Книга Псалмы Посвящение Псалмы Употребление 
Яхве Элохим 

1 

1-2 

3-40 

(9; 32) 

Без посвящения 

Давиду 

Без посвящения 

1-40 278 раз 49 раз 

2 

41-48 

49 

50-70 

71 

Сынам Кореевым 

Асафу 

Давиду 

Солому 

41-71 32 198 

3 

72-82 

83; 84; 86; 87 

85 

88 

Асафу 

Сынам Кореевым 

Давиду 

Ефану 

72-82 

83-88 

13 

31 

45 + 2 «боги» 

15+1 «боги» 

4 

89 

100; 102 

Моисей 

Давид 

14 безымянных 

89-105 105 19 + 5 «боги» 

5 

106-150 15 Давида 

1 Соломона 

28 безымянных 

106-150 237 29 + 3 «боги» 

чинам возвращается к имени «Яхве».
26

 Позднее, иудаизм периода второго 

храма подменял имя «Яхве» именем «Адонай» («Господь»), но это никак 

не объясняет замену в отдельных псалмах имени «Яхве» на имя «Элохим». 

Не проясняет ситуации и тот факт, что поздние псалмы (периода плене

ния и после пленения) довольно охотно пользуются именем «Яхве». 

ЖАНР 

Что касается литературного жанра, то все псалмы представляют собой 

поэтические произведения. Большинство из них были переложены на му

зыку для использования во время общего поклонения или личного раз-

26
 См. Tesh/Zorn, Psalms, Vol I, p. 47. Для объяснения этого феномена были пред

ложены две догадки Киркпатрика и Вейзера (Kirkpatrick and Weiser), но ни одно 
из этих предложений не объясняет, почему имя Яхве сохранено в тех случаях, где 
имя все еще остается в группе псалмов. Эти изменения имени остаются загадкой 
для ученых библеистов, особенно когда находятся примеры обратных изменений, 
где Элохим становится Яхве в Элогистической Псалтири. 
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мышления. Но при изучении псалмов под «жанром» принято подразуме

вать тип псалма (как, например, псалом плача или псалом хвалы). Инфор

мацию о типе (или жанре) псалма могут иногда дать заголовки и техничес

кие (музыкальные) термины, используемые в начале большинства псал

мов. В отличие от литературных жанров, в жанрах псалмов отсутствует 

четкая градация. 

Поэзия и музыка 
Поэтику псалмов, на первый взгляд, уловить трудно, потому что в ев

рейских стихах нет ни привычной нам рифмы, ни точного стихотворного 

размера. Тем не менее, в еврейской поэзии присутствует определенный ритм 

ударных слогов, передающих структуру мысли. В этом случае строфа мо

жет состоять даже из одной строки, но обычно включает две или три стро

ки, которые называются стихом (стихос, иногда используется термин кола 

или колон). Вот пример стиха состоящего из двух строк - двустишия. 

Ибо беззакония мои я сознаю, 

и грех мой всегда предо мною. 

Этот стих из Псалма 50:5 имеет размер 3+3 (где цифрами обозначается 

число ударных слогов в каждой строке). В переводе, конечно, сложно уви

деть эти ударные слоги, но структура восхождения идей вполне очевидна 

даже в переводе. Заметьте, что строки разделены небольшой паузой, а дву

стишие завершается полновесной паузой. 

Другой размер, часто встречающийся в плачах, носит название кунах и 

имеет структуру 3+2. Например: 

Господи! - услышь - молитву мою, 

внемли - молению моему (Пс. 142:1) 

Кроме перечисленных встречаются также размеры 2+2, 4+4, 3+2+2, 

2+2+2 и другие, с неоднородностью, существующей внутри единого лите

ратурного элемента. Морфология еврейского языка приспосабливает себя 

к вышеизложенным ударным структурам, но следует заметить, что число 

безударных слогов меняется. Таким образом, еврейская поэзия стремится 

к балансу идей между отдельными строками, а не к балансу звуков или еди

нообразию в числе слогов в каждом стихе. В результате достигается удиви

тельный ритм мысли. 

Размер еврейского текста в переводе, конечно, теряется, но баланс между 

частями стиха, безусловно, остается. Этот баланс, при котором вторая стро

ка стиха согласуется некоторым образом с первой, называется паралле

лизмом. Баланс не сводится лишь к согласованию смысла, и даже не обяза

телен для него. Но слова, фразы, идеи, части речи и грамматические струк

туры первой части стиха могут найти их дополнение или завершение во вто

рой. Параллелизм часто определяют как нов горение той же мысли други

ми словами, но такое определение чрезмерно упрощает и ограничивает 

глубину еврейской поэзии. 

Ученые открыли целый ряд различных типов параллелизма, из которо

го мы приведем лишь несколько примеров. 

Первый, синонимический, в котором мысль первой строки повторяется, 
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с вариацией во второй: 

Благословлю Господа во всякое время; 

хвала Ему непрестанно в устах моих. (Пс. 33:2) 

Антитетический параллелизм, в котором мысль первого стиха проти

воположна мысли второго: 

Ибо знает Господь путь праведных, 

а путь нечестивых погибнет (Пс. 1:6). 

Синтетический параллелизм, в котором вторая строчка усиливает пер

вую: 

И я сказал: «кто дал бы мне крылья, как у голубя? 

я улетел бы и успокоился бы» (Пс. 54:7). 

Большинство ученых отказались от термина синтетический паралле

лизм, считая его бессмысленным для третьей категории. Для этой катего

рии псалмов используются другие, более наглядные (описательные) тер

мины. Например, климактический параллелизм, то есть такой параллелизм, 

в котором последующая строка идет за первой, чтобы повысить ударение. 

Например: 

Если бы враг поносил меня, я мог бы перенести это; 

Если бы ненавистник мой превозносился бы надо мной, 

я мог бы укрыться от него. 

Но это ты, человек, такой же, как я, мой соратник 

и мой друг (Пс. 54:13,14) 

Ступенчатый параллелизм присутствует там, где слово или фраза пер

вой строки повторяется во второй постепенно (ступенчато) восходя к пос

леднему выражению: 

Воздайте Господу, сильные, 

воздайте Госиоду славу и честь (Пс. 28:1). 

Символический параллелизм - это параллелизм образного сравнения: 

Как лань желает к потокам воды, 
так желает душа моя к Тебе, Боже (Пс. 41:1) 

Обратный или хиастический параллелизм - тот, в котором присутству

ет инверсия порядка слов в параллельных строках: 

Помилуй меня, Боже, по неизменной любви Твоей, 

и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои (Пс. 50:1). 

Слова, написанные курсивом показывают хиастическое расположение 

по схеме АВВА. Псалом 1:6, процитированный ранее, также хиастический. 

Этими примерами не исчерпываются все возможные варианты парал

лелизма в еврейской поэзии. Способы выражения мысли в еврейском язы

ке настолько разнообразны, что ученым пришлось вводить ряд других ти

пов и подтипов. Ясно, что нам не стоит пытаться приспособить еврейскую 

поэзию к поэтическим нормам современных языков. 
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Каждый Псалом имеет стансы или строфы, разделяющие стихи на 

смысловые разделы, похожие на наши параграфы в повествованиях. Но стан

сы или строфы псалмов, порой, настолько варьируются, что ученые не в 

состоянии выработать согласованное мнение относительно структуры 

псалмов. Тем не менее, должное внимание к грамматическим формам, свя

зующим словам и структуре псалма, обычно помогает ясно и точно опре

делить границы станс или строф. 

Например, Псалом 72 можно разделить на следующие строфы: строфа 

первая (ст. 1-3); вторая (ст. 4-12); третья (ст. 13-17); четвертая (ст. 18-20); 

и пятая (ст. 21-28). Центральная строфа - стихи 13-17 - ключевая, а стих 

15 - центральный стих этой строфы. Это случилось, когда паслмопевец 

пришел в «чувство», все начало меняться и изменило его мышление. Пса

лом идеально сбалансирован: первые три строки посвящены праведным, а 

последующие девять строк - нечестивым. Во второй половине присутству

ет инверсия, только три строки посвящены нечестивым (ст. 18-20), а де

вять строк - праведному псалмопевцу (ст. 21-28). Таким образом, псалом 

имеет структуру АВСВА. Многие псалмы, однако, не имеют такой четкой 

структуры. 

Для поэзии свойственно использование образных выражений и других 

литературных приемов. Возможно, в этом и состоит самая главная отли

чительная черта Псалмов (Ryken), ибо разнообразные синтаксические при

емы в изобилии присутствуют в Псалмах. Среди них можно выделить сле

дующие приемы. 

Аллегория - толкование одного предмета с помощью образа другого: «Из 

Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее» (Пс. 

79:9). 

Метафора - небуквальное сравнение, предполагающее некоторое сход

ство двух предметов: «Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени 

Твоего води меня и управляй мною» (Пс. 30:4). 

Сравнение - указание на сходство, обычно с использованием слов «по

добно» или «как»: «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно 

кедру на Ливане» (Пс. 91:13). 

Метонимия - подмена одного слова, другим, имеющим с первым неко

торую смысловую связь: «Ты приготовил предо мною трапезу (стол)» (Пс. 

22:5). Еврейское слово ("[П^Ф), означает буквально «стол» и подразумева

ет еду. I. 

Гипербола - явное преувеличение для подчеркивания передаваемой 

мысли: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твое

го» (Пс. 118:136). 

Синекдоха - троп, в котором часть выдается за целое или целое - за 

часть: «Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный» («язык» под

разумевает всего человека, Пс. 51:6). 

Апостроф - обращение к отсутствующему ныне человеку либо к нео

душевленному предмету или воображаемому человеку: «Пред лицем Гос

пода трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева» (Пс. 113:7). 

Персонификация - придание человеческих характеристик неодушевлен-
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Поэтический 
характер псалмов 
позволял любому 

человеку с легкос
тью использовать 

их и во время 
личной молитвы и 

в групповом 
'поклонении. 

ным предметам: «Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дере

ва дубравные» (Пс. 95:12) 

Ирония - прием, при котором реальность противоположна ожидаемо

му результату: «А их идолы - серебро и золото, дело рук человеческих. 

Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят» (Пс. 113:12,13). 

Или «В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и 

земли свои они называют своими именами» (Пс. 48:12). Также «Камень, 

который отвергли строители, соделался главою угла» (Пс. 117:22). 

Анафора - повторение слова или выражения в начале каждой из следу

ющих друг за другом строк или предложений для достижения риторичес

кого или поэтического эффекта: «Все народы окружили меня, но именем 

Господним я низложил их; обступили меня, окружили меня, но именем 

Господним я низложил их» (Пс. 17:11-12). 

Литота - приуменьшение для увеличения эффекта, или подчеркива

ние идеи с помощью отрицания ее противоположности: «Жертва Богу -

дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, 

Боже» (имеется в виду, что Бог примет) (Пс. 50:19). 

Ассонанс - созвучие гласных букв в различных словах, которое исполь

зуется при повторении или преобладании отдельных гласных звуков. Это 

можно почувствовать только в оригинальном еврейском тексте (см. напр. 

Пс. 47:8а - (реадах ахацатам шам) - звук «а»; и Пс. 112:8 - (лехошиеи им 

недивим им недивей амму) - звук «и»). 

Аллитерация - повторение букв или слогов, имеющих одинаковое зву

чание: «Молитесь за мир в Иерусалиме». (pVttflT] UT?Vj шаалу шелом 

ерушалайм) (Пс. 121:6 - пер. с англ). 

Акростих - прием, при котором каждый новый стих начинается с оче

редной буквы еврейского алфавита. Псалом 33 - это пример простого ак

ростиха, при котором очередной стих псалма начинается с очередной бук

вы алфавита. Псалом 118 имеет более сложную структуру; в нем каждые 

очередные восемь стихов начинаются на одну и ту же букву еврейского 

алфавита. Сегменты акростиха, каждый из которых начинается с очеред

ной буквы алфавита, могут включать половину стиха (Пс. 110-111), целый 

стих (Пс. 24; 33; 144), два стиха (Пс. 9; 36) и восемь стихов (Пс. 118). К 

тому же псалмы 32,37,102 имеет 22 строки каждый, поскольку еврейский 

алфавит также имеет 22 буквы. 

Поэтический характер псалмов позволял любому человеку с легкостью 

использовать их и во время личной молитвы и в групповом поклонении. 

Многие псалмы, возможно, не было созданы для пения и переложения на 

музыку (например, Пс. 1; 18; 118, псалом о торе; и Пс. 72, псалом мудрос

ти или псалом о теодицее). Но если даже псалом не был написан для пе

ния, его текст можно было легко адоптировать для этих целей. Так некото

рые псалмы приглашают поклоняющегося спеть под аккомпанемент му

зыкальных инструментов (см. Пс. 67; 80; 136; 148; 150). 

Музыкальные инструменты, о которых упоминает Псалтирь, можно 

разделить на три группы: 1) ударные, 2) духовые и 3) струнные. Среди 

ударных инструментов названы а) тамбурины (Пс. 80:2; 149:3; 150:4) и б) 



кимвалы (Пс. 150:5). На тамбуринах обычно играли женщины во время 

победных процессий (Пс. 67:25-26). Духовые инструменты включали а) 

трубу (шофар; инструмент, который использовался скорее для объявле

ний о начале знаменательных событий, праздников или ключевых момен

тов поклонения псалмы 46:6; 80:4; 97:6; 150:3); б) рог (Пс. 97:6); и в) сви-

ерль (Пс. 150:4; в этом стихе СП переводит слово угав как орган, хотя во 

всех остальных случаях, как, например, Иов 21:12, перевод однозначный -

«свирель» - прим. пер.). Среди струнных инструментов встречаются а) 

лиры (в СП - псалтирь) (невел с кувшинообразным корпусом, Пс. 32:2; 

80:3; 91:4; 143:9; 150:3) и б) другой тип лиры (в СП - гусли) (киннор, с 

круглым корпусом, наиболее популярный тип лиры, Пс. 32:2; 70:22; 91:4; 

97:5; 136:2; 149:3; 150:3). Некоторые лиры имели до десяти струн (Пс. 

143:9).
27 

Пение псалмов (под аккомпанемент или без музыкального сопровож

дения) пользовалось популярностью в еврейских богослужениях. Поэто

му логично предположить, что такие люди, как царь Давид пели псалмы 

как «для себя» (напр., Пс. 22), так и во время общего поклонения (1 Пар. 

15:16; 2 Пар. 35:15). Но нам доподлинно неизвестно, в каком порядке хор 

исполнял эти псалмы. Мы знаем, что в храме были певцы (Пс. 67:26; 86:7), 

и существуют достоверные свидетельства того, что часто применялось ан-

тифональное пение (см. Пс. 117:1-4; 128 и 135; ср. 1 Цар. 18:7). 

Заголовки и технические термины 

Иудейское название книги Псалмов - П
,1
?ПП) 430 - сефер техиллим, 

или «Книга восхвалений». Слово «хвала» (Л ^ЛЙ , техиллах) встречается в 

книге двадцать восемь раз и потому вполне соответствует ее названию 

(напр., Пс. 39:4). Но в действительности только один псалом назван сло

вом техиллах (Пс. 144), и далеко не все псалмы соответствуют категории 

псалмов хвалы. Таким образом, сефер техиллим - не самое лучшее назва

ние для всей книги, если говорить о содержании псалмов. 

В Библии Псалтирь называют еще nV?D!jl - тефилот, что значит «мо

литвы». Это название взято из Псалма 71:20, где говорится: «Кончились 

молитвы Давида, сына Иесеева». Такое примечание, очевидно, указывает 

на завершение ранней коллекции псалмов, и, возможно, использует слово, 

которым называли эту группу псалмов ранее. В действительности, только 

Псалом 16, относящийся к этой группе, назван «Молитвой Давида». Но 

элемент моления присутствует в этой группе довольно часто. Если пони

мать слово тефиллахъ более широком смысле, как связь человека с Богом 

(см. 1 Цар. 2:1), то название приобретает большую глубину. 

В Псалме 32, гимне для общего пения, поклоняющиеся призываются: 

27
 См. С. Hassell Bullock, Encountering the Book of Psalms (Grand Rapids: Baker, 

2001), pp. 30-34. Внешний вид древних музыкальных инструментов хорошо опи
сан в книге Othmar Keel, The Symbolism of the Biblical World: Ancient Near Eastern 
Iconography and the Book of Psalms (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1997), pp. 335-
356. 
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«славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири» (стих 

2). Слово псалтирь, от греческого \|/aXnpioi> (псалтерион) из греческого 

перевода Ветхого Завета, означает струнный щипковый инструмент. Од

нако этим термином также называли проигрываемую композицию или 

песню, аккомпанемент к которой исполнялся на этом инструменте. В этом 

смысле, Александрийский Кодекс называет словом псалтерион всю книгу 

Псалмов. Так из греческого языка слово перекочевало в латынь, а затем и в 

другие языки и Псалтирью стали называть всю книгу Псалмов. 

В другой греческой рукописи Псалтирь названа словом \|/аХцог (псал-

мой) от слова псалмос, означающего музыку щипкового инструмента или 

песню, которую поют под его аккомпанемент. Таким образом, псалмой ста

ло еще одним названием Псалтири. Именно этим термином и пользуются 

авторы новозаветных книг. В Евангелии от Луки 24:44 Иисус говорит о 

«Законе Моисея, Пророках и Псалмах», а в Деяниях 1:20 Петр говорит: 

«Как написано в книге Псалмов». Греческое слово стало переводом еврей

ского "llDTD (мицмор), слова, которое появляется в заголовках пятидесяти 

семи псалмов и означает пение и игру на музыкальных инструментах во 

славу Богу. Если смотреть на первоначальную природу этих гимнов, кото

рые были написаны как хвалебные песни, поющиеся под музыкальное со

провождение, название Псалмы также оказывается вполне подходящим. 

Т0 (шир, «песня») - одно из еврейских слов, которым называются трид

цать псалмов. Его не используют для названия всей Псалтири, но оно важ

но, ибо отражает лирическую природу Псалмов. Псалмы, по крайней мере, 

большая часть из них, были написаны для пения. Выражая религиозные 

чувства, стремления и перемены в настроении человеческого духа, Псал

мы являют музыку души, которую разбудило откровение Бога в природе, 

в исторических событиях и в слове. Поэзия, которую мы встречаем в книге 

Притчей, внешне очень похожа на поэзию книги Псалмов, но сильно отли

чается от нее по природе. Поэзия книги Притчей дидактическая, а не ли

рическая. Ее цель в том, чтобы дать наставление, научить, в то время как 

Псалмы создавались для того, чтобы воздать славу Богу и выразить глубо

чайшие чувства человека, который живет в общении с Богом. Хотя, надо 

признать, что некоторые псалмы также имеют дидактическую природу 

(напр., Пс. 1 и 36). Ни лирика, ни музыка древнего Израиля не имеют ана

логов в современной европейской культуре. Но Псалмы, благодаря их ли

рической природе, прекрасно соответствуют выражению духовных позы

вов человека и восхвалению Бога. 

Ученые второй половины XIX века н.э. (Вельхаузен и другие) называ

ли Псалтирь «Книгой гимнов второго храма». Такой взгляд на Псалмы 

предполагает, что все ранее сочиненные псалмы были адаптированы и пе

реписаны для пения на храмовых богослужениях в послепленную эпоху, в 

то время как большая часть псалмов были написаны служителями храма 

для священников и простого народа. Таким образом, Псалмы, какие они 

есть у нас (в их каноническом виде) приобрели такой вид не позднее IV 

века до н.э. 

Хотя в сказанном выше и есть доля истины (см., например возможную 
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переписку и редакцию Псалмов 119-133, группу псалмов, в которой каж

дый псалом назван «песнь древних»), ошибочно предполагать, что все псал

мы обязательно были созданы в этот период и в этих обстоятельствах. По 

существу, участие простого люда в ритуалах храма, кажется, было вполне 

естественным. Более того, по крайней мере, некоторые псалмы вряд ли бы 

использовались во время служения в храме: «Жертвы и приношения Ты 

не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не по

требовал» (Пс. 39:7; см. также Пс. 49:13,14). Эти псалмы, очевидно, не были 

сочинены для литургии в храме. Более того, дидактические псалмы, вмес

те с так называемыми псалмами мудрости (напр., Пс. 72) могли заучиваться 

для научения, и не обязательно для пения! Ясно, что некоторые псалмы 

лучше походят для личной молитвы, а не для богослужения. Таким обра

зом, понятно, что название «Книга гимнов второго храма» - не совсем точ

но отражает идею Псалтири. • 

Технические термины можно обнаружить в заголовках псалмов. Все 

псалмы, кроме Псалма 33, имеют какой-либо заголовок или название. Хотя, 

возможно, что эти заголовки и не были оригинальной частью псалмов, они 

уже существовали, по крайней мере, за 250 лет до начала христианской 

эры, а, скорее всего, еще и раньше. 

Иудейская Библия и ранние переводы нумеруют заголовки как часть 

текста псалмов, и таким образом, заголовок становится первым стихом 

псалма, а в некоторых случаях, даже первым и вторым стихами (как, на

пример, в Псалме 59). В современных западных переводах заголовки, все

го лишь, предваряют первый стих. В русских переводах первый стих все

гда включает заголовок! 

Заголовки псалмов можно разделить на пять основных типов. 

(1 ) Упоминания о какой-либо личности. Такие заголовки можно най

ти в большинстве псалмов. Чаще всего упоминается имя Давида; оно встре

чается в 73 псалмах, в основном в книгах 1 и 2, всего лишь пять раз в книге 

3 и дважды в книге 4. Псалмы 71 и 126 упоминают Соломона. Одиннад

цать псалмов упоминают сынов Корея, двенадцать - Асафа. Также есть 

псалмы, в которых упоминается имя Моисея, Емана и Ефана. «Идифум» 

упоминается в Псалмах 38,61 и 76, но ученые спорят, означает ли это сло

во имя или музыкальный термин. Еврейский предлог V (ле) может выра

жать творительный падеж (кем?), то есть указывать на автора псалма, но 

этот же предлог может означать «принадлежность», то есть псалом, при

надлежащий определенной группе псалмов. Наконец, этим же предлогом 

иногда выражаются отношения, то есть «псалом о чем-то» или «псалом, 

имеющий отношение к», «посвященный кому-то» или написанный «от его 

имени». 

(2) Указания на исторические события встречаются в 15 псалмах, и 

все они приписываются Давиду, кроме Псалма 101. Все 15 псалмов нахо

дятся в Книгах 1 и 2, кроме Псалмов 101 и 141. То, что было вполне обыч

но, даже с ранних времен, давать заголовок с указанием события, которо

му посвящена песня, можно судить по примерам из 2 Книги Царств 22:1 и 

Исайи 38:9. 
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(3) Указание на тип поэмы встречается во многих псалмах. Самый рас

пространенный термин - «Псалом» (мицмор) - встречается 57 раз, в ос

новном в Давидовых псалмах. Термин «песня» (сир) встречается 30 раз, 

часто вместе с мицмор, как, например, в Псалме 29: Псалом Давида; песнь...». 

Тринадцать псалмов обозначены как^ЭФО (маскилъ), термин, чей корень 

происходит от глагола «быть мудрым» или «быть проницательным». Иног

да речь идет о мастерстве в каком-либо роде ремесла. Означает ли это, что 

такие псалмы сочинялись для того, чтобы дать людям знания, сделать их 

мудрее? Или же сам псалом был написан довольно замысловато так, что 

требовал серьезного размышления? Некоторые считают, что здесь имеет

ся в виду сложное музыкальное сопровождение, которое требует искусно

го музыканта для аккомпанемента. По этому поводу мнения ученых рас

ходятся, и поэтому термин так и остается непереведенным во многих пере

водах (в СП маскилъ переведено словом «учение»). 

Слово ЕГО!? (михтам) встречается в заголовках шести псалмов Давида. 

Оно может происходить от корня ППЭ (ктм), что значит «золотой», или же 

связанным с глаголом ЭПЭ (ктв), «посвящать», если следовать Септуагин-

те ( e i s сгтг|Хоура.ф1ау, ейс стелографиан). Другое предложение - перево

дить это слово глаголом «покрывать» из-за его схожести с аккадским сло

вом катаму, привлекая, таким образом, идею искупления (покрывания) 

грехов. Но вновь, ввиду неопределенности, многие переводы просто транс

литерируют этот термин. (СП переводит миктам словом «писание»). 

Псалом 7 посвящен ]V20 (шиггайён) Давиду (в СП - «Плачевная песнь 

Давида»). Очевидно, что корень этого слова 7\У0) (сгх) означает «заблудить

ся», «скитаться». Он может описывать либо сами стихи, либо музыкаль

ный аккомпанемент, но насколько важен этот термин в понимании псалма 

непонятно. Пять псалмов называются «молитвы», а один - «хвала». 

( 4 ) Заголовки с указаниями на музыкальные аспекты исполнения 

псалма встречаются довольно часто. В одних случаях речь идет о челове

ке: «Начальнику хора» (встречается 55 раз), аламот (сопрано?) и шеми-

нитп (басы?). В других случаях указывается знакомая мелодия, на кото

рую положен псалом. Среди таких терминов встречаются: гиттпиф, митпа-

лаббен, иедутпан, айелегп, шахар, шошаним, йонетп елеем рехоким, махалатп, 

махалат леаннот, шушан-эдут и алъ-ташхит. Остальные термины ука

зывают на музыкальные инструменты: нехилот (флейты) и негинот (щип

ковые инструменты). 

(5) Указания на использование псалмов во время богослужений по

являются в некоторых заголовках: «на день субботний» (Пс. 91); «моле

ние» или «в воспоминание приношений» (Пс. 37, пер. с англ.; в СП - «в 

воспоминание»); «Псалом хвалебный» или «Псалом для принесения жертв 

хвалы» (Пс. 99), «На посвящение храма» (Пс. 29, пер. с англ.; в СП - «Песнь 

при обновлении дома») и вышеупомянутая группа псалмов, каждый из 

которых назван «Песнь восхождения» (Пс. 119-133). Несмотря на то, что 

некоторые из этих псалмов изначально были личными сочинениями како

го-либо автора, позднее стали использоваться в той или иной степени для 

общей литургии. Но таких псалмов немного, и остальные псалмы не со-
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держат в заголовках какие-либо указания на литургию. 

Последнее замечание в разделе технических терминов - использова

ние слова селах в тексте псалмов. Хотя это слово не появляется в заголов

ках, оно 71 раз появляется уже в текстах псалмов и почти всегда в книгах 1, 

2 и 3 (только четыре раза в книге 5, в Пс. 139; 142). Это же слово использу

ется трижды в 3 главе книги Аввакума. Из-за частого упоминания музы

кальных терминов в заголовках псалмов, в которых встречается слово се

лах (iT?0), кажется, что речь идет о музыкальном термине. Если считать, 

что слово происходит от еврейского корня У?0 (слл), что значит «подни

мать», то возможны следующие объяснения: (1) указание на паузу в этом 

месте; (2) поднятие (усиление громкости?) голоса; (3) инструментальный 

проигрыш. Единого мнения о значении этого слова до сих пор нет. 

ЖАНРЫ 
Впервые на литературную форму псалмов обратил внимание Гюнкель. 

Его особенно интересовала связь между формой и функцией псалма. Ис

ходя из этого, он разделил псалмы на пять основных типов или жанров: 

1. Гимны хвалы (с подразделами: псалмы возведения на престол, честву

ющие Бога как царя и псалмы Сиона) . 

2. Групповые плачевные псалмы 

3. Царственные псалмы (имеющие отношение к земному царю) 

4. Индивидуальные плачевные псалмы 

5. Индивидуальные песни благодарения 

Кроме этих, Гюнкель выделил семь второстепенных категорий: 

6. Псалмы объявляющие благословения и проклятия 

7. Песни странников 

8. Национальные песни благодарения 

9. Псалмы, излагающие исторические события 

10. Псалмы о Законе (о Торе) 

11. Пророческие псалмы 

12. Псалмы мудрости 

Гюнкель видел в псалмах формализованную литургическую литерату

ру, созданную для проведения ритуалов. По определению, такой подход 

принижает роль личности создателя (композитора), подразумевая, что пса

лом был составлен для группового пения. Гюнкель не отказывался от того, 

что большинство псалмов были изначально авторскими произведениями, 

но эти авторы строили свои произведения в соответствии с уже существу

ющими канонами. До определенной степени такая предпосылка имеет 

смысл, но она может привести к слишком сильному обобщению типов псал

мов там, где как раз следует отметить (и принять) их различие. Тем не ме

нее, работа Гюнкеля положила начало целому подходу, который был по

зднее принят многими учеными и потому заслуживает нашего внимания. 

Со времени первой публикации работы Гюнкеля было предложено мно

го различных классификаций псалмов, но ни одна из них не завоевала все

общего признания. Разнообразие свойственно псалмам, а некоторые псал-
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мы содержат сразу несколько отрывков, относящихся к различным типам. 

При таком разнообразии не удивительно, что предлагалось большое число 

категорий, и что через различные, иногда случайные и неуловимые отли

чия это число время от времени росло. Тот, кто пытался вместить Псалмы 

в четкую систему типов, сталкивался с проблемами. Тем не менее, нема

лую пользу приносит рассмотрение связей, которые все же существуют, и 

изучение ситуационного контекста, проявляющегося в содержании, в ука

зании на автора или на тип псалма. С этими мыслями и уделяя должное 

внимание литературным формам, содержанию, формализованной лекси

ке, также как и ситуационному контексту, Белингер дал читателям Псал

тири полезную классификацию на жанры, выделив четыре основных груп

пы (жанра) псалмов:
28

 хвалебные псалмы, псалмы плача, царственные псал

мы и псалмы мудрости. 

В две последние категории вошли следующие псалмы: псалмы мудрос

ти (1 ; 31; 36; 48; 72; 111; 118; 126; 127; 132)
29

 и царственные псалмы (2; 17; 

19; 20; 44; 71; 88; 100; 109; 131; 143). Он также разделил псалмы плача на 

две подкатегории: индивидуальные плачи (3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 15; 16; 21; 

24; 25; 26; 27; 30; 34; 35; 37; 38; 39; 41-42; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; 62; 

63; 68; 69; 70; 76; 85; 87; 93; 101; 108; 119; 129; 139; 140; 141; 142) и группо

вые плачи (11; 13; 43; 52; 57; 59; 73; 78; 79; 82; 84; 89; 105; 107; 122; 125; 136). 

Первый жанр - хвалебные псалмы - также можно разделить на подкатего

рии: гимны общего содержания (28; 32; 67; 99; 102; 104; 110; 112; 113; 114; 

116; 133; 134; 138; 144; 145; 146; 149; 150), псалмы сотворения (8; 18; 64; 

103; 148), псалмы восшествия на престол (46; 92; 94; 95; 96; 97; 99), псалмы 

Сиона (45; 47; 75; 83; 86; 121), вводные литургии (14; 23), гимны с проро

ческими предупреждениями (49; 80; 81), псалмы доверия (22; 90; 120; 124; 

130) и псалмы благодарения, среди которых есть как индивидуальные (29; 

33; 40; 65; 91; 115; 117; 137) так и групповые (66; 74; 106; 123; 128; 135). 

Хвалебные псалмы (гимны) были песнями, посвященными Яхве, в ко

торых признавались Его могущество, Его сила и Его благость. Другими 

словами, это были песни, которые славили Бога за то, что Он - Бог. Эта 

форма в основном отражает трехстороннюю схему развития.
30

 В эту кате

горию входит много различных псалмов (см. список Берлингера, приве

денный выше). 

Индивидуальные и групповые псалмы-плачи имеют много общего. Раз

личия чаще всего являются результатом различных обстоятельств, при 

которых эти псалмы были сочинены, и целей, для которых они были пред-

28
 W.H. Bellinger Jr., Psalms: Reading and Studying the Book of Praises (Peabody, 

MA: Hendrickson, 1990), p. 23. 
29

 Джеймс Креншоу отверг идею «псалмов мудрости». Он написал: «Мое соб
ственное исследование Псалтири заставило меня сомневаться в существовании 
категории псалмов мудрости». См. James L. Crenshaw, The Psalms: An Introduction 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2001), p. 94. 

30
 См. серию комментариев для более подробного изучения форм каждого жан

ра: Nesh and Zorn, Psalms, Vol I, pp. 54-66. He каждому жанру соответствуют опреде
ленные формы. В этом разделе мы просто объясним различные жанры. 
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назначены. Групповые плачи были вызваны какими-либо большими по

трясениями в жизни народа. Такие псалмы использовались на общих со

браниях, пелись хором, возможно в специально выделенные дни молитвы 

и поста. Индивидуальный псалом, напротив, является стенанием отдель

ного человека, души, переполненной трудностями и неудачами, человека, 

который раскрывает свое сердце перед Господом, Который Один и может 

его спасти. Трудность плачей, как групповых, так и индивидуальных в оп

ределении личности «врага». Возможно, как предлагает Лонгман: «Псал

мы целенаправленно избегают упоминания исторических событий, чтобы 

они могли использоваться в разных обстоятельствах».
31

 Плачи часто за

вершаются хвалой, гимном или благословением - либо за полученный от

вет на молитву, либо за грядущий ответ (напр., Пс. 21:23-32). Более трети 

всех псалмов подпадают под категорию плачей, из них 48 имеют индиви

дуальный характер, а 17 - групповой. 

Царственные псалмы названы так из-за их содержания, а не потому что 

они представляют собой независимый литературный жанр. Последний 

может варьироваться, в зависимости от обстоятельств написания псалма. 

Он может иметь природу гимна хвалы (Пс. 17), или песни благодарения 

(Пс. 20). Псалом 71 - это молитва от имени царя. Псалом 44 назван в заго

ловке песней любви. Точнее, он похож на царскую свадебную песню. Оп

ределяющий фактор царственных псалмов - возвышение царя, как цент

ральной фигуры. 

П с а л м ы мудро с ти - к а т е гория , ко торую неко торые отвергают 

(Crenshaw), но которая, тем не менее, может быть выделена по стилю яв

ленному в двух основных формах: краткие утверждения или притчи, кото

рые коротко выражают всеобщую истину и короткие рассказы. Пример 

последнего - Псалом 1, который рисует яркий контраст между благосло

вением набожного человека и отчаянием нечестивого. Как понять, в чем 

состоит настоящий успех в жизни - тема Псалма 1, как и других книг муд

рости в Писании. Псалом 72 - это противоположность Псалма 1: плач о 

том, почему злые процветают, а праведные страдают. Это - переопределе

ние смысла того, как Бог «благ» к Израилю (а, следовательно, и ко мне) ! 

Псалом 36 - афористичный по своему стилю, также упоминает о кажу

щемся процветании злых, но затем советует набраться терпения, утверж

дая, что такое процветание будет продолжаться недолго: «Не ревнуй зло

деям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут 

подкошены и, как зеленеющий злак, увянут» (36:1,2). Псалом 32 - это гимн 

хвалы (Берлингер поместил его в категорию гимнов общего содержания), 

и, тем не менее, он содержит лаконичные фразы, которые хорошо подошли 

бы книге Притчей. Великий Псалом 118 включен в категорию псалмов 

мудрости из-за прославления Торы. Псалмы мудрости часто возвеличива

ют тему «страха (благоговения) перед Богом» и иногда включают слово 

«Блажен...» ОЧфХ, ашрей; ср. Пс. 126:5; 127:1). Иногда, если псалом хвалы 

31
 Tremper Longman III, How To Read The Psalms (Downers Grove, IL: InterVarsity, 

1988), p. 27. 
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(такой как Псалом 144) написан в форме акростиха, его называют псал

мом «мудрости» (так поступает Уилсон, но Берлингер называет его гим

ном общего содержания). 

Невозможно найти двух ученых, которые бы одинаково классифици

ровали все псалмы. Читая все псалмы, относящиеся к одной группе, мож

но решить для себя обоснованность того или иного деления. В то время 

как один ученый будет отвергать какую-либо категорию (как, например, 

Скуршоу, считающий, что категории псалмов мудрости нет), другой уче

ный будет использовать эту же самую категорию как главный инструмент 

для понимания структуры псалмов (Уилсон). При изучении жанров псал

мов немалую роль играют здравый смысл и гибкость мнений. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Каноническая форма Псалтири до некоторой степени определяет ее 

богословские темы. Маккан написал: 

Каноническая форма Псалтири напоминает нам о том, что псалмы 

не были сохранены для того, чтобы служить источником для рекон

струкции литургической истории древнего Израиля и Иуды, хотя 

их можно использовать и для этой цели (как это делают критики 

формы). Псалмы также не были сохранены как шедевры поэзии, хотя 

они и являются таковыми (как признают критики риторической 

формы) . Нет, псалмы были сохранены потому, что они служили как 

наставление для народа Божьего, благодаря которому люди узнава

ли о Боге, о себе, о мире и о жизни в вере.
32 

Таким образом, «псалмы мудрости» сохранены, чтобы мы читали и раз

мышляли над ними во время личного поклонения, чтобы они наставляли 

нас о «праведной жизни» (Псалом 1). «Царственные псалмы» наставляет 

нас в вопросах таинств и дел Божьего царя и царства. После падения дина

стии Давида (Псалом 88), конечная редакция Псалтири приобрела эсха

тологическую ориентацию (например, книга 4 с ее акцентом на правление 

Яхве). Книга 5 подчеркивает приход «Мессии», в образах Его победы над 

всеми врагами Израиля и собрания Божьего народа в последние дни (ср. 

Пс. 109; 131; 143).
33 

Книга Псалмов - это настоящая золотая жила, из которой мы узнаем о 

Боге как Создателе, единовластном Царе и Спасителе. Величие человека 

(Пс. 8), тем не менее, умоляется его греховностью (Пс. 50). Псалмы под

черкивают необходимость Божьего присутствия в жизни верующего (ср. 

Пс. 138). Мировоззрение авторов книги строится на уверенности в том, 

что существует только один Бог, судящий всех языческих богов (Пс. 81), 

на том, что Его правление вечно и на том, что Он будет судить этот мир в 

праведности и истине (ср. Пс. 92; 95-98). Однажды «Священник-Царь» 

32
 McCann, Theological Introduction, pp. 20-21. 

33
 См. David С. Mitchell, The Message of the Psalter: An Eschatological Programme in 

the Book of Psalms (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997). 
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придет, чтобы повести за собой народ священников к окончательной победе 

над врагами Бога (ср. Пс. 109; 131). 

Поэтому все творение и все народы земли должны воздавать Богу хва

лу, честь и славу (ср. Пс. 145-150). Если Божье правление трудно разгля

деть в этой жизни, а жизнь полна всяческих неприятностей, Бог позволяет 

верующему изливать свое недовольство (например, Пс. 34:5,6; 57:7,11; 58:14; 

68:24,25; 108:9,10; 136:8,9). Но и за праведным негодованием нужен глаз да 

глаз, чтобы наши эмоции не ввели нас в больший грех. 

Так, псалмы не только представляют нам доктринальное учение всех 

сторон характера Бога, Его народа и этого мира, а также показывают диа

пазон человеческих эмоций от хвалы и благодарения до плача и прокля

тия. В конце автор псалма призывает всех, кто способен дышать, произне

сти: «Слава Господу!» (Пс. 150:6Ь). 

Мы можем позволить себе лишь слегка соприкоснуться с обширным 

вопросом богословия Псалтири. Современным работам на эту тему еще 

предстоит найти свое место на книжных полках. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

В Новом Завете, после книги пророка Исайи и Второзакония, Псалмы 

- самая широко цитируемая и самая часто упоминаемая книга Ветхого 

Завета. В 70 случаях цитата начинается с вводной формулы (напр., Мк. 

12:36; Деян. 1:16), в 60 случаях псалмы цитируются без всякой вводной 

фразы (напр., Евр. 1:13), вдобавок, в 220 случаях можно обнаружить упо

минание о псалме или фразу, близкую к тексту одного из псалмов.
34

 Судя 

по цитатам из Нового Завета, все Псалмы имеют «Давидово» происхожде

ние (см. выше). 

В новозаветную эпоху христиане, конечно же, пели псалмы (ср. Мк. 

14:26/Мф. 26:30; Деян. 16:25; 1 Кор. 14:15; 14626; еф. 5:19; Кл. 3:16 и Иак. 

5:13). Даже собственные слова Иисуса об Иерусалиме и о том, как народ 

Божий отверг Его, посланного Богом Мессию (Лк. 19:43-44) напоминают 

проклинающие слова Псалма 136:9. 

Чаще всего Новый Завет цитирует следующие псалмы: 109:1; 2:7; 8:4-6 

и 117:22. Псалмы 2; 21; 32; 33; 34; 38; 49; 68; 77; 88; 101; 104; 105; 106; 109; 

115; 117; 118; 134; 144; 146 цитируются несколько раз. Несколько раз Но

вый Завет цитирует «текст, составленный из нескольких псалмов», к кото

рому добавляются некоторые другие отрывки, соответствующие теме раз

говора (см. Рим. 3:10-18; 15:9-12; Евр. 1:5-13). Новый Завет настолько силь

но пронизан псалмами, что только в пяти его книгах (Послания к Галатам, 

Филемона, 2 и 3 Иоанна и Послание Иуды) «не наблюдается прямой свя

зи с Псалтирью. Все остальные авторы цитируют псалмы по своему усмот

рению, в подтверждение своей точки зрения».
35 

Автор Послания к Евреям использует цитаты из псалмов исключитель-

34
 Henry М Shires. Finding the Old Testament in the Neu;( Philadelphia: Westminster 

Press, 1974), p. 126. 
35

 Там же, p. 130. 
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но для богословской поддержки своих главных идей. Чтобы обозначить 

место «божественного присутствия» и «царского величия» для Сына (Евр. 

1:3), он использует Псалом 2:7 и Псалом 109:1 как инклюзию для выделе

ния этой темы. Псалмы 103:4; 44:7,8 и 101:26-28 цитируются совместно (ср. 

Евр. 1:5-13). Говоря о месте «человечества» в миссии Сына, он цитирует 

Псалом 8:4-6 (Евр. 2:6-8). Эта тема развивается на основе Псалма 21:23. 

Тема превосходства Иисуса над Моисеем и Иисусом Навиным тщательно 

разработана с помощью цитирования Псалма 94:7-11 - увещания оставать

ся верным, чтобы не лишиться «обещанного покоя» (Евр. 3-4). Как и в гла

ве 1, автор Послания к Евреям соединяет Псалом 2:7 и Псалом 109:4, что

бы пояснить Бытие 14:18-20 и уникальность первосвященства Иисуса (Евр. 

5-7). Хотя отрывок из книги Иеремии 31:31-34 остается основным текстом 

при рассуждении о Новом Завете, данным через Иисуса (Евр. 8), автор 

использует Псалом 39:7-9 в качестве «слов» Самого Иисуса, чтобы проил

люстрировать совершенную жертву, принесенную Им. «По сей-то воле 

освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр. 

10:10). В последней главе, где даются разнообразные увещания, автор вспо

минает Псалом 117:6,7 (Евр. 13:6). Вот к какому заключению пришел Га

рольд Атридж относительно цитирования Псалмов в Послании к Евреям: 

«Послание к Евреям цитирует псалмы часто и разнообразно, как 

структурный элемент для всего хода рассуждения, для изложения 

его главных сегментов и служа основой для обновленной христоло-

гии, как свидетельство, для подтверждения различных взглядов от

носительно личности и труда Христа, которые автор гомилии хочет 

донести до читателя и для указания на ответ, который ожидается от 

последователей Иисуса».
36 

Для авторов Нового Завета псалмы были живым словом Бога (Евр. 4:12, 

аллюзия на Пс. 94:7-11). Псалтирь формировала лексику раннего христи

анства и помогала первым церквям поклоняться Богу традиционным и 

вдохновенным языком. Знание псалмов, их лексики, стиля, содержания и 

богословия, помогают понять самые тонкие нюансы новозаветного учения 

о Христе и Церкви. 

зе
 Steve Moyise & Maarten J.J. Menken, eds., The Psalms in the New Testament 

(London/New York: T & T Clark International, 2004), p. 212. 



КНИГА ПРИТЧЕЙ 
Марк Мангано 

Книга Притчей помогает нам стать мудрее и учит жить благословенной 

жизнью пред нашим Богом, в кругу семьи и среди людей. Эта книга рас

сказывает о мудрости, исходящей от Бога, и делится опытом повседнев

ной жизни людей, верующих в Бога. По словам бывшего премьер мини

стра Великобритании Лорда Джона Рассела, в словах этой книги живет 

«мудрость многих и разум Одного». Испанский романист XVI века, Ми-

гел де Сервантес, писал: «Притчи - это короткие высказывания, появив

шиеся в результате продолжительного опыта».
1 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Известно, что притчи

2
 встречаются в тексте Библии повсюду. Их мож

но обнаружить и в исторических повествованиях (Суд. 8:2,21; 1 Цар. 10:12; 

24:13), и в Псалмах (33:12-15), и в пророках (Иер. 13:12-14; Иез. 12:22-23; 

16:44; 18:2-3), и в Евангелиях (Мк. 10:25,31; Лк. 4:23), и в посланиях (Иак. 

1:19-20; 1 Пет. 4:8). Но большую часть из них, можно встретить, конечно 

же, в ветхозаветной книге Притчей. 

Мудрость, а, соответственно, и литературу мудрости невозможно огра

ничить одним, отдельно взятым, народом. К этому же выводу подводит нас 

и Ветхий Завет. Пророки многократно напоминали Израилю и Иуде о том, 

что мудрость имела место и среди других народов, но часто она приводила 

к обольщению, ведя народы мира к гордыне, а народ Божий - к отреше

нию от Бога (Ис . 19:11-15; Иез . 28:6-10). 

Литература Месопотамии (Шумерская и Аккадская), Египта и северо

западных семитских народов насыщена тематикой и идеями, имеющих 

1
 Процитировано по книге Roy В. Zuck, ed., Learning from the Sages: Selected 

Studies on the Book of Proverbs (Grand Rapids: Baker, 1995), p. 15. 
2
 Транслитерация еврейского слово «притчи» - машал. Транслитерация 

еврейского названия книги - мишле. В русском языке следует отличать 
разбираемые притчи от притчей Иисуса Христа. Первые подобны мудрым 
пословицам и поговоркам, вторые представляют собой рассказы со смыслом. -
прим. пер. 
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Мудрость - это 
откровение Божье, 
в котором Господь 
предлагает Себя в 
качестве жизнен

ного пути. 

множество точек соприкосновения с книгой Притчей.
3
 Такая согласован

ность неудивительна в силу общечеловеческого характера мудрости, как 

об этом повествуется в 3 книге Царств 4:30: «И была мудрость Соломона 

выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян». 

Наиболее известное сходство прослеживается между отрывком из кни

ги Притчей 22:17-24:22 и египетским Учением Аменемопа, написанным в 

тринадцатом или двенадцатом веке до н.э. Сходства напоминают нам о том, 

что всем людям свойственно рассуждать о перипетиях окружающей жиз

ни. «Даже в ограниченных рамках и без посланного свыше откровения, 

человек вполне способен обоснованно мыслить и мудро рассуждать».
4
 Раз

личие, тем не менее, вполне очевидно: библейская мудрость всесторонне 

отражает взаимоотношения между Богом и человеком, в то время, как муд

рость других народов, часто остается прагматичной и мирской. 

Цель библейской книги Притчей означена в отрывке 1:2-6, за которым, 

в стихе 7, следует девиз всей книги. В стихе 2 сообщается, что книга была 

составлена для того, чтобы читатель познал мудрость и сущность жизни. 

Мудрость позволяет человеку поступать праведно перед Богом и справед

ливо по отношению к людям (стих 3). Благодаря мудрости мы приобрета

ем чувство цели, в противоположность юношеской импульсивности (стих 

4). Книга будет равно полезной и для юноши (стих 4) и для умудренного 

сединами старца (стих 5). Она поможет решить множество загадок и жиз

ненных тайн (стих 6). 

Девиз книги: «Господа бойся - вот в чем начало познания» (стих 7), -

утверждает, что главный источник мудрости - страх Божий. «В действи

тельности, мудрость, - пишет Мотьер, - это откровение Божье, в котором 

Господь предлагает своему народу Самого Себя в качестве жизненного 

пути».
5 

Мудрость (9:3) призывает каждого человека быть гостем в ее доме (9:4) 

и отведать ее угощений (9:2,5). Мужчины и женщины, принявшие предло

жение госпожи Мудрости, смогут насладиться ее обещанием: «Со мной, 

Премудростью, продлятся твои дни и умножатся годы жизни» (9:11). 

Глупость также призывает всех посетить ее дом (9:15-16) и отведать ее 

3
 Хороший обзор месопотамской и египетской литературы мудрости можно 

найти у Ernest С. Lucas, Exploring the Old Testament: A Guide to the Psalms & Wisdom 
Literature (Downers Grove: IL, InterVarsity, 2003), pp. 88-89. 

4
 Derek Kidner, The Proverbs: An Introduction and Commentary (Downers Grove, 

IL: InterVarsity, 1964), p. 17. Например, в Прит. 22:24, читаем: «Не дружи с 
гневливым, со вспыльчивым не водись», а в параллельном тексте из Учения 
Аменемопа читаем: «Не связывай себя со вспыльчивым человеком, и не беседуй с 
ним» (11:13-14). Удобный список параллельных мест можно найти в ANET, р. 424, 
п. 46. В этот бесценный и общепринятый материал также входит перевод Учения 
Аменемопа. Приведенный перевод процитирован по этому изданию. Читатель 
может обратиться к книге John D. Currid, "The 'Instruction of Amenemope' and the 
Book of Proverbs," Ancient Egypt and the Old Testament (Grand Rapids: Baker, 1997), 
pp. 205-216. 

5
 Alec Motyer, The Story of the Old Testament (Grand Rapids: Baker, 2001), p. 157. 
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стряпню (9:17). Принявшие предложение хозяйки этого дома, окажутся в 

силках ее проклятия: «А тот и не знает, что зовут его к теням, что гости ее -

в глубинах Шеола» (9:18). 

ТЕКСТ И АВТОР 

Составление плана книги Притчей неминуемо приводит к обсуждению 

вопроса об авторстве книги. Упрощенно, план книги может выглядеть так: 

План книги Притчей 

1:1-7 Заголовок, введение и девиз (6 притчей) 
1:8-9:18 Отец наставляет своих сыновей (249 притчей) 
10:1-22:16 Притчи Соломона (375 притчей) 
22:17-24:22 Высказывания мудрых (70 притчей) 
24:23-34 Продолжение высказываний мудрых (12 притчей) 
25:1-29:27 Продолжение притчей Соломона, отредактированных Езекией 

(137 притчей) 
30:1-33 Высказывания Агура (33 притчи) 
31:1-9 Высказывания царя Лемуила (8 притчей) 
31:10-31 Дань благодетельной жене, записанная в виде акростиха (22 притчи) 

Соломон, Агур и Лемуил (а также мать Лемуила) - вот основные авто

ры книги Притчей. Из 912 собранных притчей, 512 (56%) приписываются 

Соломону, 33 (4%) - Агуру, 8 ( 1 % ) - Лемуилу. Если считать Соломона ав

тором и первых двух разделов (1:1-7 + 1:8-9:18), с чем некоторые не согла

сятся, то его перу будет принадлежать уже 84% книги. 

Общее число притчей, найденных в книге (с 10:1 по 22:16), а именно 

375, оказывается численным эквивалентом букв, из которых состоит имя 

«Соломон». Если применить те же рассуждения к числу притчей, яко бы 

отредактированных Езекией, то цифровой эквивалент его имени будет на 

единицу меньше, чем число, выражаемое именем «Езекия». 

В свете отрывка из 3 Царств 4:23, вклад Соломона в эту книгу вполне 

объясним. Здесь автор приписывает Соломону авторство 3000 притчей! 

Притчи 1:1 намекает на то, что Соломон - основной автор, и, возможно, 

главный зачинатель сборника. 

Разделы, авторами которых названы Агур и Лемуил, можно считать 

вообще анонимными, ибо об этих авторах ничего доподлинно не известно. 

Соломон жил в десятом веке до н.э., а Езекия, который, возможно, тру

дился над собранием и редактированием книги, правил с 715 по 686 гг. 

ЖАНР 

Притчи - это краткие, меткие высказывания. В них нет места пустосло

вию. Пятнадцатая глава, например, включает тридцать три притчи, каж

дая из которых состоит из 8 слов (не считая союзов, предлогов и частиц). 
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Притчи - это 
обобщения, сде

ланные на основе 
опыта, и их нельзя 
воспринимать, как 

непреложные 
заповеди или 

обещания. 

Притчу легко вспомнить. Вот некоторые примеры, которые так и про

сятся с языка. «Нет совета - не будет успеха в деле. А если советников 

достаточно - все выйдет» (15:22). «Несчастью предшествует гордыня, а 

падению - высокомерие» (16:18). «Глумливо вино, и брага буйна, кого они 

валят с ног, тому мудрым не быть» (20:1). 

Притчи обычно воспринимаются как безусловная истина. В них изло

жены обобщения сделанные на основе опыта. Маузер напоминает нам, что 

«притчи не содержат исключения, необычные и беспрецедентные приме

ры».
6 

Основная ошибка при толковании притчей возникает, когда их начина

ют путать с заповедями или обещаниями. Притчи ни в коем случае нельзя 

воспринимать, как непреложные заповеди. Рассмотрим классический при

мер: «Не отвечай глупцу по-глупому чтоб ты сам ему не уподобился. От

вечай глупцу по-глупому, чтоб он мудрым себе не показался» (26:4-5). Так 

как же нужно отвечать глупцу? Невозможно, чтобы эти два призыва были 

одновременно верны! Только умелое толкование подскажет, к каким слу

чаям относится первая часть притчи, а к каким - вторая». Рассмотрите в 

том же свете следующие пары уже современных притчей. «Поспешишь -

людей насмешишь» и «Тише едешь, дальше будешь». Или, например, «Сде

лал дело - гуляй смело» и «Работа - не волк, в лес не убежит». 

Пословицу также нельзя воспринимать в качестве обещания. Сколько 

родителей-христиан, считавших Притчи 22:6 обещанием Божьим, впослед

ствии разочаровались в Боге, стали считать себя неважными родителями 

или же корили себя за недостаток упорства?
7 

Среди притчей также присутствует разнообразие типов. Например, су

ществуют притчи типа «лучше», то есть те, что предлагают читателю луч

ший путь: «Лучше бедняк, что живет непорочно, чем богач, чьи пути пре

вратны» (28:6). Одна из таких притчей встречается в тексте книги дваж

ды: «Лучше жить на краю кровли, чем делить кров со сварливой женой» 

(21:9; 25:4). Другие высказывания типа «лучше» можно найти в следую

щих местах: 12:9; 15:16-17;16:8,16,19,32; 17:1,12;19:1,22; 21:19; 22:1; 25:6-7; 

27:5,10 (ср. 3:14; 8:19). 

6
 William Е. Mouser Jr., Walking in Wisdom: Studying the Proverbs of Solomon 

(Downers Grove, IL: InterVarsity, 1983), p. 12. В книге Grasping God's Word (Grand 
Rapids: Zondervan, 2001), by J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, читаем: «Притчи 
рассказывают о рациональных, упорядоченных нормах жизни. Многие притчи не 
универсальны (то есть их нельзя считать абсолютной истиной), а скорее выража
ют норму жизни (то есть описывают то, что чаще всего происходит и обычно, но 
не всегда, остается истиной). Бог сотворил упорядоченный, рациональный мир, и 
каждая вещь в нем имеет свое предназначение. Тот, кто много трудится, будет пре
успевать; лентяй останется бедным. Мудрые, праведные, работящие люди в праве 
ожидать благословений и процветания, а глупых, грешных и ленивых будут ожи
дать трудности» (р. 378). 

7
 Доктор Гарри Холл успешно доказывает, что Прит. 22:6 - это предупреждение, 

а не обещание. Еврейский текст буквально означает следующее: «Посвящая 
(поощряй) ребенка на (в начале) его пути [в его эгоистичном пути], и когда (даже 
когда) он вырастет, он не сойдет с него». 



КНИГА П Р И Т Ч Е Й 299 

Есть притчи-блаженства. «Блажен человек, обретший мудрость, чело

век, достигший разумения» (3:13); «Блажен, кто слушает меня, у порога 

моего днюет и ночует, с двери моей глаз не сводит» (8:34); «Кто презирает 

соседа - грешит, но блажен, кто заботится о несчастных» (14:21); «Кто рас

судителен, обретет благополучие, а кто надеется на Господа - блаженство» 

(16:20); «Праведник живет непорочно, блаженны его потомки!» (20:7); 

«Блажен, кто всегда страшится Господа, а жестокосердный попадет в беду» 

(28:14). «Нет пророческих видений - и разнуздан народ, но блажен, кто 

соблюдает Закон» (29:18; ср. 3:18, 33; 5:18; 8:32;10:6-7,22; 11:11,26; 20:21; 

22:9; 24:25; 27:14; 28:20; 30:11; 31:28). 

Довольно большая группа притчей объясняет читателю, что есть «мер
зость». Господь ненавидит/питает отвращение к коварным (3:32; 11:20), к 

путям и мыслям нечестивых (15:8,9,26), к надменным сердцем (16:5), к 

людям с лживыми устами (12:22), к лживым весам (11:1; 20:10,23) и нече

стному судопроизводству (17:15). Притчи 6:16-19, возможно, самый изве

стный отрывок этой группы: «Шесть вещей ненавидит Господь, и седьмая 

для Него - мерзость: заносчивый взгляд, лживый язык, руки, проливаю

щие невинную кровь, сердце, что замышляет злодейство, ноги, спешно бе

гущие ко злу, лжесвидетель, дышащий ложью, и тот, кто сеет раздоры меж

ду братьями». 

Последний пример, кстати, также относится к группе так называемых 

«списков», которые встречаются в Прит. 30:15Ь-16, 18-19, 21-23, 24-28, 

29-31. Пользуясь форматом х/х+1, притчи-списки направляют внимание 

читателя к концу к последнему из перечисленных предметов. Например, 

автор (Агур) подчеркивает четвертый предмет в притче, построенной в фор

мате три-четыре: «Три вещи меня поражают, и четвертой я не понимаю: 

пути орла в небесах, пути змеи на скале, пути корабля среди моря, пути 

мужчины к девушке» (30:18-19). 

Последняя глава книги Притчей, записанная в виде акростиха (31:10-

31), возвышает добродетельную женщину. Отдельные намеки на ценность 

такой женщины уже не раз встречались в книге. Например: «Достойная 

жена - венец для супруга» (12:4); «Кто нашел жену - нашел сокровище и 

обрел благоволение Господне» (18:22); «Дом и богатство - наследие отцов, 

а разумная жена - дар от Господа» (19:14). 

Также встречается и антитеза к теме добродетельной жены. «Лучше 

жить на краю кровли, чем делить кров со сварливой женой» (2Г.9; 25:24; 

ср. 21:19). «Как дождь в ненастный день, так и сварливая баба; унимать ее 

- что удерживать ветер или масло сживать в ладони» (27:15-16). 

Добродетельную женщину/жену превозносят и дети и муж: «Подни

маются дети и славят ее, муж ею не нахвалится» (31:28). Ее благословля

ют все, с кем она сталкивается дома или в городе: «Воздайте же ей по зас

лугам, у ворот городских дела ее восхваляйте!» (31:31). Но превыше всего 

ей похвала Господа. В Слове Божьем, Библии, мы читаем: «Она дороже 

любых самоцветов... хвала женщине, что боится Господа» (31:10b, 30b). 

Притчи полны наставлений. Вот один из примеров: «Оберегай сердце 

свое пуще сокровищ, потому что оно - источник жизни» (4:23). Каждый 



300 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

из трех разделов «Книги мудрецов» начинается с наставления, призываю

щего к мудрым поступкам: 22:17-19; 23:12; 24:13-14. 

В книге Притчей применяются речевые образы и параллелизм - харак

терные для еврейской поэзии.
8
 При этом используемая образность ясна и 

понятна, в то время как параллелизм едва заметен. В книге используется, 

как правило, параллелизм одного из трех типов: антитетический, синони

мический и прогрессивный. 

В антитетическом параллелизме вторая часть предложения контрасти

рует с первой. Примером такого параллелизма может служить следующие 

притчи: «Мудрый сын - на радость отцу, а сын глупый - матери на горе» 

(10:1); «Кроткий ответ отвращает гнев, резкое слово вызывает ярость» 

(15:1); «От ленивых рук - разорение, а от прилежных - богатство» (10:4). 

В случае синонимического параллелизма, вторая часть предложения 

повторяет и подчеркивает идею первой, но пользуется при этом другими 

словами. Взгляните на эти три примера из 19 главы: «Богатство умножает 

число друзей, а бедность с друзьями разлучает» (стих 5); «Многие заиски

вают перед знатными, и со щедрым на подарки всякий дружит» (стих 6); 

«Не уйдет от возмездия лжесвидетель, и кто дышит ложью - погибнет» 

(стих 9). 

В прогрессивном параллелизме вторая часть предложения стремиться 

расширить сказанное в первой части. Притчи 10:18 - хороший пример ис

пользования прогрессивного параллелизма: «Лживые уста таят вражду, 

разносчик сплетен - глуп». 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ: ХАРАКТЕР БОГА 

Притчи указывают на святость Бога. «Господа бойся - вот начало муд

рости, Его святость познавать - вот в чем разум» (9:10; ср. 30:3). Книга 

также рисует Бога вездесущим. «Очи Господни все видят, взирают и на злых, 

и на добрых» (15:3; ср. 5:21). Бог - всемогущ: «Господь мудростью основал 

землю, небеса утвердил разумом, Его ведением разверзаются бездны, и 

облака источают росу» (3:19-20). Он - также всеведущий: «Шеол и Авад

дон открыты Господу - тем паче сердца человеческие» (15:11). 

Господь - властитель всего: «Все создано Господом для своей цели, и 

нечестивец - для дня беды» (16:4; ср. 19:21). Богу принадлежат вся муд

рость (3:19-20) и вся справедливость: «Многие ищут благосклонности пра

вителя, но судья человеку - Господь» (29:26). Он «кротким дарует милость» 

(3:34). Он защищает праведных (2:7-8). Он слышит «молитву праведни

ков» (15:29). 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Обратите внимание на то, как Новый Завет использует книгу Притчей. 

8
 Повторите пройденный материал по параллелизму в предыдущей главе, в 

которой рассматриваются Псалмы. 
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Таблица 19 
Связи книги Притчей с Новым Заветом 

Притчи 3:4 «И будут тебе милости и почести от Бога 
и от людей» 

Римлянам 12:17 
2 Коринфянам 8:21 

Притчи 3:11-12 Наставления Господня, сын мой, не 
отвергай, от упреков Его не отвращайся. 
Ведь Господь порицает того, кого любит, 
как отец - драгоценного сына 

Евреям 12:5-6 
Откровение 3:19 

Притчи 3:34 Над насмешниками Он посмеется, а 
кротким дарует милость. 

Иакова 4:6 
1 Петра 5:5 

Притчи 4:26 Прямо прокладывай свою дорогу, и все 
пути твои будут безопасны. 

Евреям 12:12-13 

Притчи 10:12 Ненависть раздоры раздувает, а любовь 
загладит все грехи. 

1 Петра 4:8 

Притчи 11:31 Если праведнику на земле воздастся, то 
нечестивцу, грешнику - и подавно. 

1 Петра 4:18 

Притчи 22:8 Кто сеет несправедливость, пожнет беду, 
и сгинет бич его ярости. 

2 Коринфянам 9:7 

Притчи 23:31 Не гляди на вино, как оно алеет, как в 
чаше играет, да как пьется легко. 

Ефесянам 5:18 

Притчи 24:12с Он каждому воздаст по заслугам. Матфея 16:27 
Римлянам 2:6 
2 Тимофею 4:14 

Притчи 25:21-22 Если голоден твой враг - дай ему хлеба, 
если жаждет - напои водой: так сгреба
ешь ты угли ему на голову, а тебя вознаг
радит Господь. 

Римлянам 12:20 

Притчи 26:11 Как пес возвращается к своей рвоте, так 
и глупец упорствует в своей дури. 

2 Петра 2:22 

Мудрость и Иисус
9 

Лука указывает, что, будучи ребенком, Иисус «исполнялся премудрос

тью» (2:40, 52). Из дальнейшего повествования становится понятно, что 

Иисус так же следовал традиционной для Израиля мудрости: «Жизнь че-

9
 Хороший обзор связи Иисуса с литературой мудрости можно найти у Ben 

Witherington III, "Jesus the Sage: The Wisdom of God," The Jesus Quest: The Third 
Search for the Jew of Nazareth, 2nd ed. (Downers Grove, IL: Inter Varsity, 1997), pp. 
161-196. 
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ловека не зависит от того, очень ли много у него всякого добра» (Лк. 12:15Ь; 

Мф. 6:21); «Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше» (Лк. 

12:34); «А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму» (Мф. 15:14); 

«Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется - оди

ноким зернышком, а умрет - принесет большой урожай» (Ин. 12:24). 

Изречения Иисуса подобны притчам, ибо они предлагают нам два пути: 

путь жизни и путь смерти. «Входите через узкие ворота, потому что широ

ки ворота погибели и просторна дорога, туда ведущая. И тех, кто идет по 

ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога! И мало тех, кто на

ходит ее» (Мф. 7:13-14). 

Имя великого Соломона принято ассоциировать с мудростью. Иисус 

же представлен как Тот, кто «больше Соломона» (Лк. 11:31). Величие Иису

са можно объяснить в терминах самой литературы мудрости. Мудрость 

принадлежит Богу (Иов. 28; Прит. 3:19-20), а Иисус - это и есть Бог, при

шедший к нам во плоти! 

Именно это дает права Павлу утверждать, что во Христе «заключены 

все сокровища мудрости и познания» (Кол. 2:3), и что Иисус стал для нас 

мудростью, то есть сделался «праведностью, святостью и искуплением» (1 

Кор. 1:30); Он - «Божья сила и Божья премудрость» (1 Кор. 1:24). 



КНИГА ЭККЛЕЗИАСТА
1 

Марк Мангано 

В 1994 году Дуглас Коупланд, популяризовавший понятие «Поколе
ние Next*, в публикации под названием «Жизнь после Бога» ("Life after 
God") рассказал о собственной жизни без религии и без веры. В конце это
го автобиографического исследования, он добавил: «И вот - мой секрет. Я 
раскрываю перед вами душу, и боюсь, что это состояние вряд ли еще когда-
нибудь посетит меня. Поэтому я молюсь, чтобы сейчас, читая эти слова, вы 
оказались в уединенной комнате. Мой секрет в том, что мне очень нужен 
Бог, в том, что я болен и не могу более оставаться в одиночестве. Мне ну
жен Бог, который научит меня давать, потому что я более не в состоянии 
давать сам; Бог, который научит меня доброте, потому что я более не в со
стоянии проявлять доброту; Бог, который поможет мне любить, потому что 
я, похоже, уже перешел черту и не способен любить».

2 

Поиски смысла жизни привели Коупланда к Богу. Его книга оказалась 
своевременным посланием, отвечающим на вопросы современного, пост
модернистского общества, очевидно оказавшегося далеко от Бога. Книга 
Экклезиаста - одна из ранних попыток человека отыскать смысл жизни. 
Попытка Экклезиаста также завершилась принятием Бога: «Выслушаем 
заключение: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом - весь чело
век» (12:13). 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Жанр пессимистичной литературы был довольно распространенным в 
древности на Ближнем Востоке. В египетской -«Песни арфиста» (ок. 2100 
г. до н.э.) поэт опечален быстротечностью человеческой жизни и чтобы за
быться, он приглашает друзей на пир, призывая их предаться плотским 
удовольствиям: 

«Дайте волю своим желаниям, 
Чтобы дать своему сердцу забыть блаженство его. 

1
 Еврейское название книги - Кохелет. Так в этой главе мы будем называть 

автора или уважаемого человека, от имени которого повествует книга. 
2
 Douglas Coupland, Life after God (New York: Pocket Books, 1994), p. 359. 
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Следуй своим желаниям, во все дни жизни. 
Возлей елей на голову и оденься в красивые льняные одеяния, 
Будучи помазан подлинными чудесами божественного достояния. 
Положи увеличение своим добрым вещам; 
Не попусти своему сердцу взывать 
Исполни свои желания на земле, по желанию своего сердца, 
Пока не придет к тебе твой день плача».

3 

Фрагмент «Эпоса 
о Гильгамеше» 

Вавилонские «Советы пессимиста» (точная дата неизвестна, где-то 
между XIX и XVII веком до н.э.) повторяют те же идеи: 

«Что бы ни делал человек не останется вечно. 
Человек и все его достижения также придут к концу».

4 

Вавилонский «Диалог о пессимизме» (ок. 1300 г. до н.э.) сначала пре
возносит ценность активной жизни, затем провозглашает пассивность, 
показывая этим абсолютную абсурдность человеческого существования. 
Сравните следующие выдержки из «Диалога»: «Я возлюблю женщину... 
Мужчина, возлюбивший женщину забывает печаль и страх... Нет уж, раб, 
я не стану предаваться любви... Женщина - это силок - ловушка, яма, глу
бокий ров. Женщина - это острый кинжал, который перерезает глотку 
мужчине».

5
 В завершении диалога, господин спрашивает у раба: «Что же 

тогда хорошо?» На что раб отвечает: «Головы мне и тебе срубить, и в реку 
их бросить, вот что прекрасно!».

6 

«Эпос Гилгамеша» также касается темы тщетности жизни. На третьей 
табличке читаем: 

«Кто, мой друг, способен измерить небо? 
Только боги живут вечно под солнцем. 
Что же до человека, то его дни недолги; 
Любое его достижение - всего лишь ветер!»

7 

В десятой табличке Гилгамеш призван к забвению поисков бессмертия 
и к сиюминутному наслаждению жизнью. 

«Гильгамеш! Куда ты стремишься? 
Жизни, что ищешь, не найдешь ты! 
Боги, когда создавали человека, -
Смерть они определили человеку, 
Жизнь в своих руках удержали. 
Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок, 
Днем и ночью да будешь ты весел, 
Праздник справляй ежедневно, 
Днем и ночью играй и пляши ты! 

3
ЛЛ£7",р.467. 

4
 W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Oxford: Oxford University Press, 

1960), p. 109. 
5
 Там же, p. 147. 

6
 Там же, p. 149. 

7
ANET,p. 79. 
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Светлы да будут твои одежды, 
Волосы чисты, водой омывайся, 
Гляди, как дитя твою руку держит, 
Своими объятьями радуй подругу -
Только в этом дело человека!»

8 

По мнению Экклезиаста, если смотреть на жизнь человека только в рам
ках этого мира, то она и в самом деле лишена всякого смысла, и все заявле
ния пессимистов подтверждаются. Кохелет также согласен с тем, что ра
дость можно найти и в простых жизненных удовольствиях: еде, питье и 
отношениях (2:24; 3:12-13, 22; 5:18-19; 8:15; 9:7-9).

9 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Кохелета обычно представляли человеком, любящим наслаждения, пес

симистом, скептиком или агностиком. По мнению Стаффорда Райта: «Эк
клезиаста можно назвать черной овцой Библии».

10
 Поскольку в книге нет 

ни единого намека на мнение самого автора, толкователь должен помнить, 
что каноничность книги указывает на то, что автор все же был человеком 
веры! 

Явные противоречия и нетрадиционные изречения, противоречащие 
церковным догмам, сильно усложняли труд толкователей. Плюмпр слиш
ком далеко зашел, предположив, что книга «со своими нерешенными ис
торическими и жизненными загадками является пред нами как сфинкс 
еврейской литературы».

11
 Послушайте, насколько противоречивой кажется 

следующая фраза: «Грешник грешит стократно и долго живет. Но я знаю, 
те, кто боится Бога, будут счастливы. А злодей счастлив не будет, он недо
лговечен, как тень, потому что не боялся Бога» (8:12-13). Почему же греш
ник, с одной стороны, «долго живет», но при этом оказывается «недолго
вечен, как тень»? А вот еще один парадокс: «Я понял, что лучше тем, кто 
уже умер, чем тем, кто еще жив» (4:2). Сравните эти слова со следующими: 
«Но у всех живущих есть надежда: живой собаке лучше, чем мертвому льву» 
(9:4). Так что же лучше: жизнь или смерть? 

Как читатель должен воспринимать эту головоломку? Может быть, нам 
опустить руки как разочарованным скептикам? Или же неудовлетворен
ность собственными знаниями заставит нас обратиться к тому, в чьих ру
ках мы найдем ответы на загадки жизни?

12 

8
 Там же, р. 90. Перевод И. Дьяконова. 

9
 Кохелет «показал, что люди могут нести стрелы зла, угрожающие человечес

кому состоянию, если они служат появлению чувства благоговения перед тайной 
и чудом жизни и стремятся к обнаружению указания смысла ее красоты» (Robert 
Gordis, Koheleth -Tthe Man and His World, 3

,d
 ed. [New York: Schocken Books, 1969], 

p. 120). 
10

 J. Stafford Wright, "The Interpreation of Ecclesiastes," in Classical Evangelical 
Essays in Old Testament Interpretation (Grand Rapids: Baker, 1972), p. 133. 

11
 Процитировано Райтом в A.G. Wright, "The Riddle of the Sphinx: The Structure 

of the Book of Qoheleth," CBQ30 (1968): 313. 
12

 «Всех, разочарованных и обманутых жизнью, книга призывает к радости в 

Гильгамеш 
(дворец Саргона II) 
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Для чего вообще была написана книга Экклезиаста? По мнению Миха
эля Итона, Экклезиаст - это «апологетическая книга, которая защищает 
жизнь, полную веры в милостивого Бога, рисуя беспощадность альтерна
тивы».

13 

ТЕКСТ И АВТОР 

Текст 

Еврейский текст Экклезиаста сохранился довольно хорошо. Фрагмен
ты Кумранских рукописей подтверждают достоверность Масоретского тек
ста. В Септуагинте дается дословный перевод текста, а Вульгата позволя
ет себе вольности. Сирийская Пешита в общем соответствует Масоретско-
му тексту.

14
 Арамейский таргум настолько сильно изобилует перифраза

ми, что оказывается мало полезен для критической оценки текста книги.
15 

Автор 

Вопрос об авторе книги скорее разделил, а не объединил академичес
кое сообщество. Вес согласны с тем, что в тексте книге нет указаний на имя 
автора. Но на этом согласие между учеными заканчивается! Далее начина
ется деление на два лагеря: одни считают автором книги Соломона, другие 

- нет. 
На Соломона указывают несколько намеков в тексте книги. Например, 

то, что Соломон без сомнения был «сыном Давидовым, царем над Иеруса
лимом» (1:1). Другим местом, косвенно указывающим на Соломона, мож
но считать упоминание о великой мудрости автора книги (1:16; ср. 3 Цар. 
4:29-34) и о его неисчислимом богатстве (2:4-11; ср. 3 Цар. 10:14-29). Кого, 
кроме Соломона, можно обрисовать такими словами? Первым, кто усом
нился в авторстве Соломона, был Хьюго Гротиус (ум. в 1645 году).

16
 В пос

леднее время большинство ученых последовали мнению, в соответствии с 
которым, книга была написана уже после пленения." Поздняя датировка 
выводится из явного языкового сходства между книгой Экклезиаста и дру
гими послепленными трудами, такими как Ездра, Эсфирь, Неемия, Пара-
липоменон и Малахия. 

Одно из таких языков соответствий представляют собой арамеизмы.
18 

ежедневном Божьем даянии и заповедует благоговейную покорность Ему» 
(Parsons, "Guidelines for Understanding and Proclaiming the Book of Ecclcsiastes, 
Part 2," BSac 160 [2003]: 304. 

13
 Michael A. Eaton, Ecclesiastes, TOTC (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1983), 

p. 44. 
14

 Lucas, Exploring, p. 147. 
15

 Roland E. Murphy, Ecclesiastes, WBC (Waco: Word, 1992), p. xxvi. 
16

 Murphy, Ecclesiastes, p. liii. 
17

 В своей книге «Five Festal Garments* (Downers Grove, IL: InterVarsity 2000), 
Barry G. Webb пишет: «Единственный пункт, с которым все хоть как-то согласны 
- это сравнительно недавняя дата создания книги». 

18
 Список арамеизмов книги можно найти у Eaton-a, Ecclsiastes, p. 18, п. 3. 



КНИГА ЭККЛЕЗИАСТА 307 

Но, поскольку арамеизмы появлялись в еврейском языке еще в X веке, «они 
сравнительно мало влияют на датировку книги».

19 

Арчер заключает: «Оценивая силу лингвинистического аргумента, сле
дует обратить особое внимание на то, что всестороннее исследование раз
личных датировок, включающее исследование лексики, морфологии, син
таксиса и стиля, приводит к выводу, что текст книги Экклезиаста относит
ся к неизвестному периоду в истории развития еврейского языка».

20
 Ар

чер также предположил, что уникальность книги отражает «традицион
ный стиль, свойственный жанру, в котором написана книга Экклезиаста».

21 

Подобно этому звучит мнение Итона о том, что: «именно этот стиль был 
заимствован литературой пессимизма».

22 

Дерек Киднер считает, что ссылка на мудрость (1:16) исключает Соло
мона из списка возможных авторов, ибо он имел только одного предка-
израильтянина: своего отца Давида!

23
 Киднер предполагает, что автор 

пользуется этим царским титулом (1:1) в качестве средства для усиления 
поиска, который он описывает в первой и второй главах. Он рисует нам 
сверх-Соломона (идею, которую он выражает словом «превзошел» в 1:16), 
чтобы показать, как даже самый одаренный из рожденных людей, превзо
шедший любого царя, когда-либо сидящего на троне Давида, вернулся бы 
с пустыми руками после поисков самореализации».

24
 Если Соломон - не 

автор этой книги, то перед нами - книга в стиле royal fiction («царской 
фантастики»). 

Ян Прован, который считает автора и главного героя книги разными 
лицами, утверждает, что автор играет роль царя (одевает маску Соломона) 
для того, чтобы убедить читателей в истинах о мире, в то время, как их 
оспаривают богатые, сильные и мудрые, к которым, очевидно, относятся 
цари, подобные Соломону».

25 

19
 Eaton, Ecclesiastes, p. 18. Итон добавляет: «Мы должны заключить, что язык 

Экклесиаста, на сегодняшний день, не представляет собой адекватного источника 
для датировки» (р. 19). 

20
 Gleason L. Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction (Chicago: Moody 

Press, 1978), p. 481. См. также Archer, «The Linguistic Evidence for the Date of 
Ecclesiastes*,JETS 12 (1969): 167-181. 

21
 Archer, Survey, p. 482. 

22
 Eaton, Ecclesiastes, p. 19. 

23
 Арчер пишет: «Можно с уверенностью утверждать, что до Соломона в Иеру

салиме было много других царей, помимо Давида. Иерусалим был царским горо
дом уже в течение многих столетий, даже во времена Мелсхиседека, современни
ка Авраама» (Survey, р. 485). 

24
 Derek Kidner, A Time to Mourn and a Time to Dance: The Message of eclesiastes 

(Downers Grove, IL: InterVarsity, 1976), p. 22. 
25

 Iain Provan, Ecclesiastes/Song f Solomon, The NIV Application Commentary 
(Grand Rapids: Zondervan, 2001), p. 27. Прован считает, что Кохелет - автор боль
шей части книги. Автор же - тот, кто передал нам слова Кохелета. Вебб придер
живается того же мнения. «Слова Учителя записаны и истолкованы для нас голо
сом пересказчика, который и является автором книги» (Webb, Five Festal Garments, 
p. 84). 
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Многие 
современные 

исследователи 
верят, что чело
век, говорящий 

от третьего лица 

в начале 
и в конце книги -

ее редактор 
или составитель 

Как читателю воспринимать «Учителя» (1:1,12)? Еврейское П^Пр (Ко-
хелетп) - причастие, активного залога, женского рода, единственного чис
ла, указывающее на род занятий человека. Таким словом называли челове
ка, обращающегося к собранию. Септуагинта перевела это слово гречес
ким 'ЕккХг)0"1ао"тт15 (экклесиастес), от которого произошло и наше «Экк
лезиаст». 

По мнению Итона, составитель книги выражает своими словами и соб
ственной манерой учение одного из уважаемых мудрецов. Мудрец - это 
Кохелет, Учитель. Составитель - это неназванный и неизвестный почита
тель или ученик, записавший слова Учителя позднее, но где и когда точно 
неизвестно».

26 

В основной части книги мы слышим Учителя, говорящего от первого 
лица (1:12; 2:1; 6:1; 9:1 и т.д.). В трех местах Учитель говорит от третьего 
лица: «Речи Учителя, Давидова Сына, Иерусалимского царя» (1:1); «Вот, 
что я нашел, сказал Учитель» (7:27а); «Учитель был мудр и учил народ; он 
обдумал, исследовал и переделал множество речений. Искал Учитель мет
кие слова, и слова истины записывал он верно» (12:9-10). (В переводе РБО 
вместо «Учитель» используется «Проповедник»). Многие современные 
исследователи верят, что человек, говорящий от третьего лица в начале (1:1) 
и в конце книги (12:9-10) - редактор или составитель книги.

27 

Если книга не принадлежит перу Соломона, то ее датировка остается 
открытым вопросом. 

СТРУКТУРА 
Фраза «под солнцем», которая 29 раз встречается в Экклезиасте и не 

встречается более нигде в Ветхом Завете - ключ к толкованию книги. 
Фразы «под небом» (1:13-14; 3:1) и «на земле» (5:2; 8:16), похоже, выража
ют ту же идею. Эти фразы предполагают тщетность поисков смысла жиз
ни без Бога. Если человек живет без Бога, только в рамках этого мира («под 
солнцем»), он ничего не приобретет и пожнет только разочарование. «Ко
хелет обращается к массовому читателю, чьи взгляды ограничены гори
зонтами этой жизни; он говорит с ними на их языке, и пытается убедить их 
в неотъемлемой бессмысленности этого мира».

28 

Бессмысленность или тщетность этого мира, безусловно, является де
визом этой книги. С самого начала (1:2) и до самого конца (12:8) книга 
отражает разочарование, присутствующее в жизни, проживаемой без уча
стия Бога. Еврейское слово (хевель) переводится разными изданиями 
Библии как «бессмысленность», «пустота» или «суета».

29
 В этой книге оно 

26
 Eaton, Ecclesiastes, p. 22. 

27
 Michael V. Fox, «Frame-Narrative and Composition in the Book of Qocheleth», 

HUCA 48 (1977): 83-106. 
28

 G.S. Hendry, цитата в Derek Kidner, The Wisdom of Proverbs, Job and Ecclesiastes: 
An Introduction to Wisdom Literature (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1985) p. 93. 

29
 Основное значение этого слова «дыхание» или «дым». Хевель - это «суд», -

пишет Вебб - условие, установленное Богом для всего мира и для каждого чело-
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появляется 38 раз. Кроме тщетности, человека в этой жизни подстерегают 
бедствия и несчастья (2:21; 5:13,16; 6:1; 7:14; 8:6; 9:12; 10:5,13; 11:10; 12:1). 

Многие толкователи заключили, что в книге отсутствует определенный 
порядок или постепенное развитие мысли. Такая негативная оценка игно
рирует свидетельство самой книги: «Проповедник был мудр и учил народ; 
он обдумал, исследовал и переделал множество речений. Искал Проповед
ник меткие слова, и слова истины записал он верно» (12:9-10). 

Эдисон Г. Райт настаивает на позитивной оценке единства книги. Во-
первых, он видит связанность мысли с 1:12 по 6:9. Движение передается с 
помощью девятикратного повторения выражения «погоня за ветром» 
(1:14,17; 2:11,17,26; 4:4,6,16; 6:9). В остальных главах эта фраза больше не 
встречается ни разу. Каждое появление знаменует законченную мысль: 1:12-
15; 1:16-18; 2:1-11; 2:12-17; 2:18-26; 3:1-4:6; 4:7-16; 5:1-6:9. В этих главах 
Кохелет рассказывает о выводах, к которым он пришел после исследова
ния жизни, предпринятого для того, чтобы «увидеть, в чем счастье людей 

- что стоит им делать под небом, пока они живы» (2:3). Он начинает с двой
ного введения (1:12-15;1:16-18),а затем оценивает поиск удовольствий (2:1-
11), мудрости (2:12-17) и, наконец, в четырех разделах, оценивает резуль
таты труда (2:18-6:9). Каждый раздел завершается неизменной оценкой: 
«все - пустое, и все - погоня за ветром».

30 

Во-вторых, 6:10-12 представляет вторую часть книги. Эти стихи завер
шаются двумя вопросами. «Кто знает, что лучше для человека в дни пус
той его жизни?» и «Кто поведает человеку, что будет после него под солн
цем?» Райт заметил, что слова «не знает» и «неизвестно» встречаются в 
9:1,5,10,12; 10:14,15; 11:2 и трижды в 11:5-6. Эти повторения играют роль 
маркеров для выделения следующих разделов: 9:1-6; 9:7-10; 9:11-12; 9:13-
10:15; 10:16-11:2; 11:3-6. 

Главы 7 и 8 разделены на четыре части: 7:1-14; 7:15-24; 7:25-29 и 8:1-17 
- на основе повторения идеи: «не найти/кто может найти» в 7:14,24,28 
(дважды) и 8:17 (трижды).

31
 Поэма о молодости и старости (11:7-12:8) и 

эпилог (12:9-14) завершают книгу. 
Райт также заметил, что каждая из двух частей книги - 1:1-6:9 и 6:10-

12:14 содержит 111 стихов. Заметьте также, что отрывок 2:1-6:9 содержит 
93 стиха, также как и 6:10-11:6. Инклюзия в 1:2 и 12:8 говорит: «Пустая 
тщета, пустая тщета, все - пустое». Сумма численных значение еврейских 
согласных этого выражения - ^ЭЛ ^ЭЛ 0

,,
??Л ^ЗП (хавэль хавалим хаколь 

хавэль) равна 216, точному числу стихов от 1:1 до 12:8.
32 

Завершающие формулировки («погоня за ветром», «не знаешь» и «не 
найти») и эти числовые соответствия указывают на тщательно проведен-

века в частности. Это - проявление грехопадения и, в положительном смысле, 
проявление Божьего господства как создателя и судьи» (Webb, Fave Festal Garments, 
p. 104). Имя Авель (Быт. 4) также происходит от еврейского хевель. 

30
 A. G. Wright, «Sphinx: Structure,* p. 321. 

31
 Там же, pp. 322-323. 

32
 Addison G. Wright, «The Riddle of the Sphinx Revisited: Numerical Patterns in 

the Book of Qoheleth,» CBQ 42 (1980): 38-51. 
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ную работу по составлению книги. Следующий план отражает многие ком
позиционные наблюдения А. Г. Райта (за которым последовал Роланд Мер-
фи), о которых было сказано выше. 

I. Пролог - 1:1-11 
A. Заголовок -1:1 
B. Инклюзия - 1:2 и 12:8 
C. Поэма о тщетности труда - 1:3-11 

И. Часть I- 1:12-6:9 
A. Двойное введение 1:12-15+ 16-18 
B. Тщетные поиски удовольствий 2:1-11 
C. Тщетные поиски мудрости 2:12-17 
D. Тщетность труда 2:18-23 
E. Надежда на получение смысла из рук Божьих 2:24-26 
F. Время и труд - 3:1-4:6 
G. Отчужденность и тщеславие 
H. Бог - на небесах 5:1-7 
I. Богатства не привносят смысла - 5:8-6:9 

III. Часть II-6:10-11:6 
A. Введение-6:10-12 
B. Человек не в состоянии постичь, что лучше для него 7:1-8:17 
C. Человек не знает, что будет после него - 9:1-11:6 

IV. Поэма о юности и старости - 11:7-12:7 
V. Инклюзия - 12:8 
VI. Эпилог - 12:9-14 

ЖАНР 
В семье ветхозаветных литературы мудрости книга Экклезиаста зани

мает обособленное положение. Благоговейный страх перед Богом - суть 
этого жанра. Пять раз книга заповедует человеку бояться Бога (3:14; 5:7; 
7:18; 8:12-13; 12:13). 

В древней ближневосточной литературе нет прямых параллелей с кни
гой Экклезиаста. Ближе всех к ней, пожалуй, стоят автобиографии мудре
цов Месопотамии. Произведения такого жанра, обычно, начинаются с вве
дения, автобиографически рассказов и мудрых наставлений о правильном 
поведении. Лонгман рассматривает 1:12 как введение; 1:13-6:9 - как авто
биографический рассказ; а 6:10-12:7 - как наставление. Лонгман пишет: 
«Советы Кохелета глубоко коренятся в его личном жизненном опыте. Он 
не понаслышке знаком с почвой, из которой произрастает его мудрость».

33 

Цари древности напыщенно излагали свои достижения на впечатляю
щих монументах. Такие надписи увековечивали их имена и достижения 
(если, конечно, сами монументы выдерживали перипетии времени, а по
зднее были найдены археологами!). Книга Экклезиаста ниспровергает эту 

33
 Tremper Longman III, The Book of Ecclesiastes, NICOT (Grand Rapids: Eerdman, 

1998), p. 19. 
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идею. «Великие дела Соломона систематически исследуются только ради 
того, чтобы в конце назвать их все бессмысленным и пустым хевел».

34 

Жанры этих подразделов книги Экклезиаста можно определить как: 
раздумье (1:13-15,16-18; 2:1-11,12-17), притчи (1:15,18,4:5-6; 7:1-12), слу
чаи из жизни (4:7-8,13-16; 9:13-16; 10:5-7) и мудрые советы (5:1-3).

35 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Книга Экклезиаста использует только одно имя Бога - Элохим. Оно 

встречается в книге сорок раз, из которых тридцать раз употребляется с 
артиклем. Бог находится на небесах (5:2), и потому не подвластен тщете, 
которая охватила жизнь «под солнцем». Бог всемогущ. Он держит в Своих 
руках вес времена и сроки (3:1-8). Бог представляется книгой как судья 
людских поступков. «Всякое дело приведет Бог на суд - все скрытое, и 
доброе и злое (12:14; ср. 3:17; 8:13; 11:9). Бог свят (5:1-2). Он - благоде
тельный (3:24-26; 3:13; 5:18-19; 6:2). Он - непостижимый. «Не знаешь ты 
путей ветра, не знаешь, откуда кости в животе у беременной, - так не по
знаешь и дел Бога, который творит все» (11:5; ср. 3:11; 8:17; 9:1).

36 

Двенадцать раз книга говорит о том, что Бог «дает» (1:13; 2:26 [дваж
ды]; 3:10,11; 5:18,19; 6:2; 8:15; 9:9; 12:7,11). Пять раз сказано, что у человека 
есть благодатный «удел» (доля, судьба), данный ему Богом (2:10; 3:22; 
5:18,19; 9:9). «Таким образом, Экклезиаста можно назвать исследованием 
бесполезности жизни без практикуемой веры в Бога. Его пессимизм пере
секается с приглашением к совершенно новому взгляду на этот мир, при 
котором радость и целеустремленность приходят вместе с правильным 
представлением о Боге, и характеризуются главным образом щедростью и 
великодушием» ?

1 

Кохелет утверждает, что Бог «вложил в сердца людей вечность» (3:11). 
Другими словами, мы способны вмещать в себя вечные ценности и не бу
дем удовлетворены, пока не познаем Вечного. Эта наша способность про
является в благоговении перед Богом (8:12), в страхе перед Его могуще
ством и в покорном исполнении Его заповедей (12:13). 

Книга не раз поднимает вопрос об унаследованной человеком неуве
ренности в жизни (2:19; 3:21; 6:12; 8:1,7; 10:14; см. также раздел «Структу-

34
 Webb, Five Festal Garments, p. 93. A. Verheij сравнил отрывок из Экклезиаста 

2:4-6 с историей сотворения. После завершения труда над сотворением мира, «Бог 
увидел все сотворенное, и оно было очень хорошо» (Быт. 1:31). Результат усилий 
Соломона оказался противоположным (A. Verheij, «Paradise Retried: On Qohelet 
2:4-6»,7507/50 [1991]: 113-115). 

35
 Longman, Ecclesiastes, p. 20. 

36
 Стефан де Йонг показал, что основная тема Кохелета («ограниченность че

ловека по сравнению с Богом») - важная тема всего Ветхого Завета. Де Йонг ут
верждает, что эту тему продолжают все книги мудрости (Притчи и Иов). Следо
вательно, «суть книги Кохелета, также как ее богословские кирпичики - типичны 
для Ветхого Завета». См. Stephan de Jong, «God in the Book of Qohelet: A Reappraisal 
of Qohclet's Place in Old Testament Theology*, VT47 [1997], p. 166. 

37
 Eaton, Ecclesiastes, p. 45. 
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ра» выше). Эта неуверенность изображает поиск смысла жизни погоней за 
ветром! Нравственность человека также мешает этому поиску (2:16; 3:2,19; 
4:2; 5:16; 7:1,17,26; 8:8; 9:3-5; 12:1-7), как мешает и человеческая развра
щенность (2:26; 5:6; 7:20,26; 8:12; 9:2,18). Кохелет замечает, что грех чело
века разросся как вширь (ибо им заражено все человечество), так и вглубь 
(ибо им заражены все стороны человеческого бытия).

38
 «Нет на земле пра

ведника, который бы делал лишь добро и не грешил вовсе» (7:20). «Сердце 
человека полно зла и безумия при жизни, а после уходит он к мертвым» 
(9:3). 

Эти ограничения - унаследованная неуверенность, смертность и раз
вращенность - ведут к разочарованию и недовольству. «Это злая беда: ка
ким пришел он [человек], таким и уйдет, и к чему было трудиться на ве
тер? Во все дни он ест во тьме, испытывает множество горестей, болезни и 
гнев» (5:16-17; ср. 1:18, 2:23; 7:3,9 [дважды]; 11:10). 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Кохелет видит, что наш мир погружен в тень отчаяния и разочарова
ния. Павел приходит к тому же заключению в Послании к Римлянам (8:19-
21): «Все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит Своих 
сынов, а пока остается во власти разочарования (но не по собственной вине, 
а потому что такова была воля Бога), в надежде на то, что и само однажды 
освободится от оков тления и разделит свободу и славу детей Божьих» (пе
ревод с англ. текста). Греческое слово, переведенное здесь, как «разочаро
вание» (цатод6тг|5, матайотес) - то же слово, которое Септуагинтой пе
реводится как «суета», «тщета» или «бессмысленность». 

Кохелет спрашивает: «Что имеет человек, сколько ни трудись он под 
солнцем?» (1:3). Еврейское слово, переводимое глаголом «иметь» или «при
обретать» - "pllr. (йитрон) - встречается в Ветхом Завете десять раз и толь
ко в книге Экклезиаста (2:11,13 [дважды]; 3:9; 5:9,16; 7:12; 10:10,11). Муд
рость может быть лучше глупости (2:13), а царь может без промедления 
получить прибыль от урожая полей (5:8), но как бы там ни было, приговор 
тщетности затмевает любое человеческое достижение. «Каким пришел он 
[человек], таким и уйдет, и к чему было трудиться на ветер?» (5:15; ср. 2:11). 
Говоря короче, от труда под солнцем нет никакой пользы и преимуществ. 
Иисус выразил ту же истину, когда сказал: «Что пользы человеку, если он 
приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, 
лишь бы вернуть себе жизнь?!» (Мк. 8:36-37). 

Павел сказал жителям Афин, что Бог «дал всем все, в том числе жизнь 
и дыхание» (Деян. 17:25). Это вторит словам Кохелета о благости Бога. 
Павел добавил, что Бог «заранее определил для них [людей] и точные вре
мена, и границы их обитания» (Деян. 15:26), с чем согласился бы и Кохе
лет (3:1-8). Павел также предупреждает афинян, что Бог «уже определил 
день, когда будет судить вселенную праведным судом» (17:31), с чем Ко
хелет опять же согласен (11:9; 12:14). 

38
 J. S. Reitman, «The Structure and Unity of Ecclesiastes,» BSac 154 (1997): 303. 
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Еврейское существительное, переведенное РБО как веселье (2:1,2,10,26; 

5:19; 7:4; 8:15; 9:7) и соответствующий ему глагол (3:12,22; 4:16; 5:18; 8:15; 
10:19; 11:8,9) напоминают нам о том, что наслаждение жизнью должно ле
жать в основе нашего мировоззрения. Септуагинта передает эту идею гре
ческим словом бифростиут) (еуфросуне). Эта же идея и это же слово сходит 
с уст Павла в Деян. 14:16-17: «В прошедшие времена Он допускал, чтобы 
все народы шли своими путями. Но и тогда Он свидетельствовал о Себе 
благими деяниями, посылая вам с неба дожди и времена плодоношения, 
подавая пищу и наполняя сердца ваши весельем (еуфроеюне)».

39 

«Что имеет человек, сколько ни трудись он под солнцем?» (1:3). Этим 
вопросом Кохелет начинает разговор о тщетности труда, тему, к которой 
он будет возвращаться снова и снова. Слово, переведенное как «труд» встре
чается в книге в форме глагола или существительного много раз (1:3; 
2:10,11,18,19,20,21,22,24; 3:13; 4:4,6,8,9; 5:14,15,17,18; 6:7; 8:15,17; 9:9; 10:15). 

С Евангелием наступает время другого труда, в котором принимают 
участие христиане. Теперь речь идет о «деле Христа» (Фил. 2:30) или о 
«деле Господнем» (1 Кор. 15:58; 16:10). Подвизаясь в этом труде, мы «ис
пользуем силу воскресения и жизнь грядущего мира потому, что трудимся 
прежде всего не мы, а Бог. И какой бы ни была доля нашего участия, мы 
уверены, по крайней мере, в одном - что труд этот не будет тщетен, ибо 
результат этого труда, в котором нет места хевелю, уже наступает».

40 

Павел пишет: «Хотя я-то мог бы положиться на внешнее! Если кому-то 
кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований боль
ше! Обрезанный на восьмой день, родом израильтянин, из племени Вениа
мина, чистокровный еврей; по отношению к Закону - фарисей, по рвению 
- гонитель Церкви, по праведности, достигаемой исполнением Закона, -
человек безупречный» (Фил. 3:4-6). Он посчитал все эти достижения «му
сором» (3:8), и Кохелет согласился бы с ним. Все свои стремления Павел 
счел «тщетою» по сравнению с делом Христа (3:7; ср. 2 Кор. 11). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

Влияния 

Комментаторы ведут спор о влиянии, которое оказала литература дру
гих народов (Месопотамии, Египта и Греции) на книгу Кохелета.

41
 Но что 

39
 Robert K.Johnston, '"Confessions of a Workaholic': A Reappraisal of Qoheleth", 

CBQ38 (1976): 20. Кохелет учит, что наслаждение находится в руках Божьих. «Удо
вольствие человека зависит от доброго удовольствия, исходящего от Бога, и это 
сходящее свыше даяние не может быть четко классифицировано или запрограм
мировано человеком (2:24b-26)» (р. 25). 

40
 Webb, Five Festal Garments, p. 108. 

41
 См. напр. книгу Murphy, Ecclesiastes, pp. xlii-xlv. Карел ван дер Торн считает, 

что на автора книги Экклезиаста сильное влияние оказала греческая мысль. Ред
кие ассоциации с трудами египетских и месопотамских мудрецов указывают на 
многонациональный взгляд книги (Karel van der Toorn, «Did Ecclesiastes Copy 
Gilgamesh?* BRev 16 [2000]: 22-30,50. 
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уж точно не должно вызывать сомнений, так это - еврейский образ мыш
ления Кохслста. К.К. Форман утверждает, что «в вопросах природы и пред
назначения человека, характера человеческого существования и факта при
сутствия Бога, первые главы Бытия повлияли на книгу Экклезиаста боль
ше, чем какая-либо другая литература».

42
 Обратите внимание на следую

щие точки соприкосновения между книгами Бытие и Экклезиаст. 

Таблица 20 
Связи книги Бытия с книгой Экклезиаста 

«Все уходит туда же: из пыли земной все 
явилось и все возвращается в пыль» (Эккл. 
3:20) 

«А тогда т о , что от пыли з е м н о й , вернется в 
з е м л ю , дух же вернется к Богу, который его 
дал» (Эккл. 12:7). 

«Нет на з е м л е праведника, который бы делал 
лишь добро и не грешил вовсе» (Эккл. 7:20) 
«Уразумел я только: Бог создал человека 
праведным, но тот с л и ш к о м многого ищет» 
(Эккл. 7:29; с р . 8:11; 9:3). 

«Плохо человеку быть одному. Я «Радуйся жизни с л ю б и м о й женою» (Эккл. 
сотворю для него помощника, 9:9; с р . 4:9-12). 
е м у под стать» (Быт. 2:18) 

«Ныне проклята из-за тебя земля: «Что дают человеку его труды и устремления 
в муках будешь ее плоды д о б ы - сердца, ради которых он трудится под солн-
вать» (Быт. 3:17) ц е м ? Все дни его - скорбь, работа - го

ресть, и по ночам неспокойно его с е р д ц е . 
Также и э т о - пустое» (Эккл. 2:22-23). 

«И создал Господь Бог человека 
из пыли земной» (Быт. 2:7а) 

«И увидел Господь, как много зла 
на з е м л е от людей: все их мысли 
непрестанно устремлены к злу» 
(Быт. 6:5) 

Использование в литургии 
Книги Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Экклезиаст и Эсфирь объе

динены в собрание под названием «Свитки». Эти пять книг применялись 
для богослужебного чтения на пяти основных праздниках иудаизма: Пас
ху (Песнь Песней), Праздник Седьмиц (Руфь), Девятое Ав (Плач), Кущи 
(Экклезиаст) и Пурим (Эсфирь). 

Праздник Кущей продолжался в течение семи дней и отмечал оконча
ние сельскохозяйственного года (Втор. 16:13). В то же время, он напоми
нал народу о странствованиях Израиля в пустыне (Лев. 23:42-43). Барри 
Веб заметил, как чтение Экклезиаста во время праздника соответствовало 
идее праздника. «Ибо в пустыне израильтяне познали мимолетность чело
веческого бытия: их жизни были все лишь простым дыханием и страх Бо-

42
 С.С. Forman, «KoheIeth's Use of Genesis»J55 5 (1960): 263. 
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жий и исполнение Его заповедей составляло для них смысл существова
ния. Этот урок им следовало еще раз прослушать в контексте празднова
ния очередного урожая, чтобы возможность есть и пить и видеть доброе в 
своем труде воспринималось ими не как собственное достижение, а как 
Божий дар, приближая их к Богу».

43 

Женоненавистничество (Мизогиния) 
Поверхностное чтение Эккл. 7:26,28 может оставить впечатление, что 

Кохелет был мизогинист или женоненавистник. Более серьезное рассмот
рение исключает это непонимание. Слово «женщина» в стихе 26 - антице
дент слова «глупость» в стихе 25. К тому же, если исследовать паралле
лизм еврейских чисел и учесть использование гиперболы (Иов. 9:3; 33:23), 
становится ясно, что Кохелет указывает на нехватку хороших людей, муж
чин и женщин.

44 

43
 Webb, Five Festal Garments, pp. 106-107. 

44
 Greg W. Parsons, "Guidelines for Understanding and Proclaiming the Book of 

Ecclesiastes, Part 2," BSac 160 (2003): 292-293. В данном случае формула, возмож
но, выглядит так: х и х-1 (число тысяча составляется из единицы и нуля, но между 
единицей и нулем есть большая разница). 

/ 



КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ 
Уолтер Зорн 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Среди различных жанров библейской литературы Песнь Песней зани
мает особое положение. Уникальное, с точки зрения еврейского языка, на
звание книги указывает на то, что перед нами - «величайшая из песен». 
Книга представляет собой поэму о любви, жанр, который довольно часто 
встречается в литературе Ближнего Востока в Египте, Месопотамии, древ
нем Шумере и Угарите (древней Финикии). По содержанию и по форме 
Песнь Песней более всего напоминает египетские поэмы о любви. 

Египетские поэмы о любви 

Из англоязычных богословов, пожалуй, только Михаил В. Фокс уде
лил самое пристальное внимание исследованию параллелей между египет
скими поэмами о любви и Песни Песней.

1
 Египетские поэмы датируются 

девятнадцатой и двадцатой династиями (ок. 1305-1150 до н.э.), то есть 
предваряют период правления Соломона (ок. 970-930 до н.э.). Среди них 
различают четыре сборника поэм: Папирус Честера Битти 1, Папирус Хар-
риса 500, Туринский Папирус и Песни о любви Кайро. 

В отличие от месопотамских поэм о любви, египетские только вскользь 
упоминают о божествах. Похоже, что они были написаны лишь с целью 
мирских развлечений, не более того. А вот, что связывает их с библейской 
Песнью Песней: 1) они рассказывают об обычных молодых людях; 2) юно
ша и девушка томятся от любви; 3) девушка названа «сестрой», что вполне 
обычно для древней культуры; 4) юноша желает быть «привратником» у 
дверей; 5) в связи с любовными утехами часто упоминаются благовония и 
ароматы; 6) в диалогах девушка говорит чаще и больше, чем юноша, а в 
большинстве случаев мы слышим только монолог девушки; 7) оба стре-

1
 Michael V. Fox, Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs (Madison, 

WI: University of Wisconsin Press, 1985). Также см. J.В. White, A Study of the 
Language of Love in the Song of Songs and Ancient Egyptian Love Poetry (Missoula, 
MT: Scholars Press, 1975). 
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мятся преодолеть разделяющие их преграды; 8) картина пышного сада или 
поля чаще всего играет роль метафоры женской сексуальности; 9) дерево 
используется как поддержка для любовной игры и 10) иногда даются опи
сания мужского и женского тела. Эти и другие сходства не оставляют со
мнений в том, что египетские поэмы о любви в какой-то степени повлияли 
на создание Песни Песней. Но не стоит забывать и о различиях, которых, 
кстати, можно отыскать немало. 

Вот некоторые из них. 1) Египетские песни - это не диалоги между 
влюбленными, а, скорее, индивидуальные песни любви, насыщенные ан-
тифональным пением; 2) юноша и девушка в египетских песнях обычно 
очень молоды; 3) иногда песнь исполняется только девушкой; 4) в Песне 
Песней не найти юношеских фантазий и клятв благодарности; 5) некото
рые египетские поэмы рассказывают о жизни в публичном доме (Папирус 
Честара Битти I, группа С), о чем идет речь в Притчах 7, но не в Песне 
Песней; 6) по сравнению с Песнью Песней, в египетских поэмах мало мис
тики и мало проникновенной образности; 7) «юноша» и «девушка» еги
петских поэм неженаты, в то время как можно утверждать, что «союз» меж
ду мужчиной и женщиной, о котором идет речь в Песне Песней изобража
ет семейное блаженство, а не сексуальные отношения неженатой пары. Этих 
различий достаточно, чтобы понять: Песня Песней - это не копия одной 
из египетских поэм о любви, хотя они и оказали определенное влияние на 
форму и содержание библейской книги. 

Месопотамские поэмы о любви 
Менее интересны, в контексте изучения Песни Песней, поэмы о любви, 

найденные среди артефактов древней месопотамской культуры. Хотя меж
ду этими произведениями и Песнью Песней мы вновь замечаем некото
рую схожесть, «месопотамские поэмы почти всегда рассказывают о любов
ных связях богов и имеют, скорее, гимновую или литургическую окрас
ку».

2
 Шумерские поэмы также повествуют о царях и их наложницах (га

ремах) или о богини Инанне. Ближе всего к Песне Песней, пожалуй, будет 
стоять Послание Лудингиры к его матери (копия, датирована ок. 1800-1600 
гг. до н.э.). Технически это произведение нельзя назвать поэмой о любви, 
но оно содержит хвалу «матери», которая возможно олицетворяет богиню 
Инанну, а не реальную мать автора. Тем не менее, описание женщины очень 
похоже на wasf (описания внешности - араб.), которое мы читаем в Песне 
Песней (4:1-7; 5:10-16; 7:1-6). 

Тамильская поэма о любви 
Рабин (см. Библиографию) предпринял попытку найти сходство меж

ду индийскими поэмами о любви и Песнью Песней. Он выделил три ос
новных области сходства: 1) женщина - основной персонаж Песни Пес
ней; 2) роль природы в поэтических сравнениях и ссылка на феномен рос-

2
 Duane Garrett and Paul R. House, Song of Songs / Lamentations, WBC 23B 

(Nashville: Thomas Nelson, 2004) p. 47. 

Глиняная табличка 
с текстом Посла

ния Лудингиры 
к матери 



318 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

та и обновления как основу взаимоотношений влюбленных; и 3) основная 
тема речей женщины - томление, а не желание.

3
 Указанные сходства зна

чительно слабее, в смысле влияния на автора Песни Песней, тех, что были 
рассмотрены при обсуждении египетских песен любви. А потому оценка, 
данная Тремпером Лонгманом вполне адекватна: «Мы не предполагаем, 
что части Песни Песней были напрямую заимствованы из подобных про
изведений других культур, но можно допустить, что о существовании поэм 
любви у других народов было известно, по крайней мере, элите, подобно 
тому, как были известны мудрые изречения других культур (3 Цар. 4:29-
34)».

4
 Любовь и секс универсальны, а потому не стоит удивляться сход

ству песен о любви, даже если они произошли из разных, окружающих 
Израиль, культур. Все эти песни помогли нам лучше понять некоторые 
метафоры, описывающие любовные отношения и сексуальные желания 
людей. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Масоретский текст книги (стандартный еврейский текст) хорошо про

верен, и ученые не имеют к нему серьезных претензий. Не найдено также и 
серьезных расхождений между различными переводами этого текста. Если 
и есть какие-либо проблемы, то они скорее связаны с лаконичным поэти
ческим языком, с необычной лексикой обсуждаемой темы и жанром кни
ги. В Кумране было найдено четыре рукописи, датированные периодом с 
30 года до н.э. по 70 год н.э. Четвертая пещера хранила три из них, а шестая 
- четвертый, наименее важный. Безусловно, Песнь Песней была частью 
библейского канона задолго до начала христианской эры. 

В разговоре об авторе Песни невозможно пройти мимо заголовка кни
ги: «Песнь Песней, которая (принадлежит) Соломону». Вопреки высшей 
критике, этому заголовку следует уделить достаточное внимание, хотя его 
и трудно истолковать. Как и в случае с Псалмами, значение 7 (лэ) доволь
но сильно варьируется: 1) книга может быть написана Соломоном, что под
разумевает авторство; 2) к Соломону, то есть посвящена Соломону; 3) о 
Соломоне, то есть указывать на главного героя книги; и 4) подобно Соломо
ну, то есть в традиционном для Соломона литературном стиле. Ученые, 
которые на основе лингвинистических или других аргументов, датируют 
книгу поздними годами, обычно принимают второй или четвертый вари
ант перевода. Традиционный взгляд считает Соломона автором книги (пер
вый вариант) а иногда и главным персонажем поэмы (третий вариант). 

Помимо заголовка, имя Соломона встречается в книге шесть раз (1:4; 
3:7,9,11; 8:11,12). Первый раз текст ссылается на «завесы Соломоновы». 
Один из вариантов чтения этой фразы: «завесы Салмы», что исключает 

3
 Такие выводы были сделаны у Lucas, Exploring, 3:184. См. также А. 

Mariaselvam, The Song of Songs and Ancient Tamil Love Poetry (Rome: Editrice Pontifico 
Istituto Biblico, 1988). 

4
 Tremper Longman III, Song of Songs, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 

p. 54. 
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какое-либо отношение к Соломону. Места 3:7,9 и 11 повествуют о Соломо
не. «Смотрите, вот - одр Соломона» (стих 7), «Носильный одр сделал себе 
царь Соломон» (стих 9), и «Посмотрите, дщери Сионские, на царя Соло
мона в венце» (стих 11). Контекст подразумевает свадебную процессию 
царя Соломона (если понимать эти слова в буквальном смысле), или же 
метафорически рисует влюбленного мужчину. Текст ссылается на него как 
на ее «царя», приближающегося к ней, сидя на «носильном одре Соломо
на». Последний раз Соломон упоминается только в конце книги - 8:11,12. 
Любящая женщина говорит: «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамо-
не; он отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять 
за плоды его тысячу сребреников. А мой виноградник у меня при себе. 
Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести - стерегущим плоды его». Похоже 
на пародию против «тысячи» любовниц Соломона (3 Цар. 11:3). Женщина 
говорит, что ее «виноградник», то есть ее тело, принадлежит ей. Соломон 
может иметь «тысячу сребреников» (жен и наложниц?), но «мой возлюб
ленный» будет владеть только моим телом! 

Подобные ссылки на Соломона и контекст этих ссылок, скорее, исклю
чает Соломона из числа авторов книги, хотя бывает, что авторы на страни
цах своих произведений «обличают» себя. Песню также можно датировать 
X веком до н.э., поскольку «Фирца» и «Иерусалим» (6:4) употреблены как 
параллели к прилагательным «прекрасный» и «любезный». Фирца была 
разрушена царем Амврием (885-874 гг. до н.э., 3 Цар. 16:23-24). Других 
указателей, позволяющих датировать книгу, текст не предоставляет. 

Иудейская традиция (Мидраш Рабах) приписывает все три книги Со
ломону: Песнь Песней (написана Соломоном в пору юности, до появления 
огромного гарема), Притчи (были написаны Соломоном в пору зрелости) 
и Экклезиаст (создана Соломоном в преклонные годы). Хотя эта тради
ция довольно сильна, сама идея авторства Соломона - надумана. 

Возможно, лучшее, что следует сделать, так это - оставить вопрос об 
авторстве книги открытым. Книга вполне могла быть написана в ранние 
годы, во времена правления Соломона. Можно даже предположить, что и 
сам Соломон приложил руку к некоторым отрывкам из Песни Песней. Тем 
не менее, тематическая последовательность, единый стиль, сходный язык 
и хиастическая структура наводит на мысль об одном авторе для всей кни
ги. Кем мог быть этот неведомый автор остается загадкой. 

Подобные ссылки 
на Соломона 

и контекст этих 
ссылок, скорее, 

исключает Соло
мона из числа 

авторов. 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 

Хотя поначалу Песнь Песней понималась именно как поэма о любви 
между мужчиной и женщиной, уже с самых ранних времен стали появлять
ся попытки толковать ее как аллегорию, рисующую наполненные любо
вью взаимоотношения между Богом Яхве и Израилем (иудейская трак
товка) или взаимоотношения между Христом и Его Церковью / челове
ческой душою (как то делали христианские толкователи). Отсутствие ка
ких-либо ограничений породило множество диковинных толкований, с 
помощью которых пытались описывать все без исключения слова и фразы 
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Франц Делитч 
(1813-1890) видел 

в Песни Песней 
обращение Соло

мона к своей 
возлюбленной. 

Песни.
5
 В ранние годы римско-католическая церковь стремилась подавить 

любые здравые взгляды на секс и пыталась превознести безбрачие священ
ства, что выразилось в преобладании аллегорической подхода к толкова
нию книги. Тот же самый подход используется и нами, когда мы поем хва
лебные гимны, обращенные ко Христу: «нарцисс Саронский, лилия долин» 
(2:1) или «знамя его надо мною - любовь» (2:46). 

Последние два века ученые практически полностью отказались от ал
легорического толкования книги. Изучение поэм о любви, которые суще
ствовали в те годы в культурах Египта и Месопотамии, помогло вновь взгля
нуть на Песнь Песней более реалистично и буквально. Но даже этот под
ход не совсем однозначен и имеет свои разночтения. Во-первых, существует 
толкование, сторонники которого считают, что в повествовании книги уча
ствуют три героя. Те, кто придерживаются этого подхода, считают, что 
книга - это драма, рассказывающая о любви молодой девушки к пастушку. 
Стремясь к своему возлюбленному, она сопротивляется «попыткам» царя 
Соломона покорить ее сердце и ввести ее гарем. Другие же представляют 
женщину, которая уже находится в гареме и пытается сбежать оттуда к 
своему возлюбленному пастуху. Соломон же препятствует осуществлению 
ее планов. Немногие придерживаются этого подхода, поскольку он позво
ляет себе много вольностей в толковании деталей. При таком чтении эйзе-
геза преобладает над экзегезой. 

Франц Делитч (1813-1890) был твердо уверен, что книга рассказывает 
лишь о двух героях. Он видел в этой песни обращение Соломона к своей 
единственной настоящей возлюбленной. (Очевидно, что такое могло иметь 
место задолго до создания гарема!). Гоулдер считает, что Песнь Песней -
это трактат, выступающий против расизма, поскольку, по его мнению, речь 
здесь идет о браке Соломона и арабской принцессы. Все перечисленные 
толкования имеют свои минусы, ибо каждое из них добавляет к тексту де
тали, которых там нет. Такие подходы мало чем отличаются от простой 
аллегории. 

Современные толкователи пытаются «переосмыслить» Песнь Песней, 
видя в ней отголоски языческих гимнов к богиням плодородия. Такой под
ход не получил серьезной огласки, благодаря твердой критике со стороны 
X. Роули. Другие утверждают, что Песнь Песней - это древний израильс
кий epithalamium - серия песен, которые следует петь во время брачной 
церемонии. Этот подход впервые появился в XIX веке в Сирии, но сегодня 
он не оказывает какое-либо влияние на ученый мир. Марвин Поуп пред
ложил «погребальное» происхождение песни, частично из-за упоминания 
«смерти» в тексте книги. Его теория вообще не имеет сторонников, и даже 
сам Поуп не пошел дальше своего первоначального предложения. Пример 
«феминистского чтения» Песни Песней можно найти в книге Кери Эллен 
Уолш «Утонченное желание».

6
 Хотя ее работа хорошо объясняет многие 

5
 См. Garrett and House, Song of Songs / Lamentations, pp. 59-76. 

6
 CM. Carey Ellen Walsh, Exquisite Desire: Religion, the Erotic, and the Song of Songs 

(Minneapolis: Fortress Press, 2000). 
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метафоры, встречающиеся в тексте Песни Песней, тем не менее, следует 
признать, что ее книга скорее отвечает на запросы современного читателя, 
чем толкует библейский текст. Книгу стоит прочитать, хотя комментария
ми, в прямом смысле этого слова, ее назвать трудно. 

СТРУКТУРА 
Многие ученые не видят в Песни Песней четко выраженную структур

ную композицию. Они считают ее антологией стихотворений о любви, со
бранных вместе без какой-либо драматической идеи или призыва. Каж
дую песню при этом следует петь или читать отдельно, а затем переходить 
к следующей. Другие же исследователи утверждают, что книга имеет «мак
роструктуру». Двейн Гаррет предложил интересную структуру тем, кто 
хотел бы видеть в Песни Песней завершенную композицию. Он пишет: «Я 
считаю, что Песнь Песней - единое произведение с хиастической структу
рой, состоящей из тринадцати отдельных песен или конто, написанной для 
двух солистов (мужская и женская партии) и хора».

7
 Так выглядит хиас-

тическая структура, предложенная Гарретом: 

Заголовок (1:1) 
А I. Хор и сопрано: введение (1:2-4) 
В II. Сопрано: обучение девицы I (1:5-6) 
С III. Сопрано и хор: поиск возлюбленного (1:7-8) 
D IV. Тенор, хор и сопрано: первая песня о взаимной 

любви (1:9-2:7) 
Е V. Сопрано и тенор: приглашение к уходу (2:8-17) 
F VI. Три песни о брачной ночи (3:1-5; 3:6-11; 4:1-15) 
Fa а. Сопрано: тревога невесты (3:1-5) 
Fb b. Хор: невеста приходит к жениху (3:6-11) 
Fc с. Тенор: безупречная невеста I (4:1-15) 
G VII. Сопрано, тенор и хор: половой акт (4:16-5:1) 
F' VIII. Три песни о брачной ночи (5:2-16; 6:1-3; 6:4-10) 
Fa' а. Сопрано, тенор и хор: боль невесты (5:2-8) 
Fb' b.Xop и сопрано: невеста будит жениха (5:9-6:3) 
Fc' с. Тенор и хор: безупречная невеста II (6:4-10) 
Е' IX. Сопрано, хор и тенор: прощание с девичеством 

(6:11-13) 
D' X. Тенор и сопрано: вторая песня о взаимной любви 

(7:1-8:4) 
С XI. Хор и сопрано: утверждение возлюбленного (8:5-7) 
В' XII. Хор и сопрано: обучение девицы II (8:8-12) 
А' XIII. Тенор, хор и сопрано: прощание (8:13-14) 

Основанием для создания этой хиастической структуры послужили два 
факта: 1) поэма состоит из четырехсот строк и 2) стих 4:16 начинается в 
двухсотой строке. Таким образом, «центр» поэмы - это «драматическая 

7
 Garrett and House, Song of Songs/Lamentations, pp. 31,32. 
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зарисовка полового единения» мужчины и женщины, которых Гаррет на
зывает «тенором» и «сопрано». «Хор» представляет собой «дщерей Иеру
салима». Таким образом, песнь толкуется именно как песнь, а не драма. 

Эллен Уолш 
считает Песнь 
Песней книгой 

о страстной любви 
и сексуальном 

влечении мужчины 
и женщины. 

ЖАНР 
Пожалуй, что лучше всего не отходить от оригинального предназначе

ния Песни Песней и считать ее поэмой о любви, повествующей о любви 
между женщиной и мужчиной. По крайней мере, это «первое впечатление» 
от текста. Тремпср Лонгман объясняет: «Песнь - это собрание поэм о люб
ви, своего рода эротическая псалтирь».

8
 По мнению Эллен Уолша: «Песнь 

изначально была книгой о страстной любви и сексуальном влечении муж
чины и женщины».

9
 Приведенная выше структура соответствует этому 

жанру книги. Все остальные толкования оказались, в лучшем случае, не
состоятельны, особенно те, что видели в книге аллегорию. Но и стремле
ние увидеть в книге «драму» следует принимать с осторожностью. Чтение 
Песни как поэмы о любви заставляет задуматься о методах создания по
эмы в рамках этого жанра. Как строки поэмы составляют поэтические стро
фы? Как метафоры и образы передают смысл? Как далеко зашли древние 
культуры, в особенности эта песнь, в описании желания, страсти и описа
нии любовных утех? Эти и многие другие вопросы следует задавать, изу
чая текст Песни. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
То, что Песнь Песней помещена в канон Библии, не должно смущать 

читателя. Любовь и секс были предусмотрены Богом с самого создания 
человека: «Мужчину и женщину сотворил» (Быт. 1:27с). Затем Бог благо
словил их и сказал им: «Будьте плодовиты и многочисленны» (Быт. 1:28а). 
Естественное желание любви между мужчиной и женщиной - это дар Бо
жий. И продолжение рода - лишь часть этого дара. Секс - один из спосо
бов выражения глубокой привязанности, особенно если он сопровождает
ся предварительными ласками, о которых рассказывает Песнь Песней. 
Книга подчеркивает эмоциональную, а не механическую, сторону любви, 
и потому не может быть зачислена в разряд порнографических. 

Кроме сексуальной близости, песнь рассказывает о взаимности любви: 
«Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему» (2:16; ср. 6:3). Любовь 
приносится в дар исключительно одному возлюбленному: «Положи меня, 
как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как 
смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность» (8:6а). Еврейская кон
цепция любви всегда связана с браком. Идеалом всегда считалась семей
ная пара, где любовь между мужчиной и женщиной была неотделима от 
брака (Быт. 2:24-25). 

Нарушение брачных отношений, построенных на соглашении о любви 

8
 Longman, Song of Songs, p. 43. 

9
 Walsh, Exquisite Desire, p. 42. 
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- образ, с помощью которого пророки часто объясняли нарушение завета 
Израиля с Богом, которое возникало при поклонении другим богам или 
при совершении личного или социального греха, нарушающего законы 
Божьи (Ос. 2:2; 3:1-3; 4:1-3; Иер. 2:13, 20-22; 5:7-9; и т.д.). 

Джеймс Смит учил тому, что Песнь выступает против двух ложных пред
ставлений: 1) аскетизма, запрещающего секс, и 2) похоти, позволяющей 
секс без ограничений.

10
 Эта истина бросает вызов и церкви и обществу. 

«Если церковь стремиться наложить табу на секс и даже на человеческие 
чувства, то общество, в большинстве своем, поклоняется сексу как идолу».

11 

Песнь Песней учит нас правильному отношению к сексу, который хо
рош и прекрасен, но должен занимать отведенное ему место в жизни. Хотя 
человеческая любовь «крепка как смерть» (8:66), нам следует подчинить 
себя Тому, кто сильнее смерти - Господу! Когда же двое влюбленных в свя
том семейном союзе посвящают себя Богу и друг другу, их жизнь может 
превратиться в «оазис рая на земле». Бог сотворил нас для этих небесных 
блаженств, и если мы упускаем их, то только по своей вине. 

10
 James Е. Smith, The Wisdom Literature and Psalms (Joplin, MO: College Press, 

1996), p. 831. 
11

 Longman, Song of Songs, p. 61. 



КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Служение пророка Исайи захватывает довольно длительный промежу
ток времени. Заголовок книги упоминает о четырех царях: Озии, Иоафа-
ме, Ахазе и Езекии (см. Ис. 1:1). Царь Озия умер в 742 году до н.э. (год, 
когда Исайя был призван на служение - Ис. 6:1), а Езекия жил до 687 года. 
Исайя проповедовал большую часть этого срока, хотя дата его смерти не
известна. В соответствии с иудейской традицией, он был убит Манассией, 
сыном Езекии. 

Годы, прошедшие со смерти царя Озии до последних лет правления Езе
кии, были временем политических потрясений, которые стали результа
том укрепления Ассирии. Начиная с 810 года и до 750 года до н.э. Израиль 
и Иудея жили в мире и благополучии.

1
 Но Феглаффелласар, воссевший 

на троне Ассирии в 745 году, начал стремительно расширять границы им
перии на юг, восток и запад. Он овладел северными землями Израиля в 
732 году, а его наследник, Салманассар V, захватил Самарию и в 722 году 
до н.э. окончательно уничтожил Северное царство. Война между Сирией и 
Ефремом, о которой упоминает 7 глава книги Исайи, была развязана в 733 
году. Хотя царю Ахазу удалось избежать прямой угрозы, его обращение за 
помощью к царю Ассирии (4 Цар. 16:7 и дал.) привело к потере независи
мости, и Иудея стала вассалом Ассирии. Сын Ахаза, Езекия (715-687) не
сколько раз пытался вернуть Иудее потерянную независимость. Он наде
ялся, что вавилонское восстание на юго-востоке Ассирийской империи и 
возрождение египетского государства помогут ему осуществить эти пла
ны. В последней четверти восьмого столетия вавилонский генерал Меро-
дах Валадан дважды восставал против власти Ассирии. И хотя оба раза 
восстание подавлялось, западные монархи, включая Езекию, вдохновлен
ные этими героическими попытками, переставали платить дань в ассирий
скую казну и делали попытки обретения независимости. Меродах Вала
дан даже посылал к царю Езекии своих представителей (Ис. 39), и было 

См. дополнительную информацию в обзоре книги пророка Амоса на стр. (413). 
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это, возможно, после смерти Саргона, в 705 году до н.э.
2 

Тем не менее, Ассирия справилась с восстанием вавилонян, а Египет 
оказался ненадежным союзником, в результате чего вся сила Ассирии ока
залась направленной против Иудеи. В 710 году Сеннахирим отправился в 
поход против Иудеи. Он разрушил Лахиш (Лахис), второй по неприступ
ности город-крепость Иудеи и осадил Иерусалим.

3
 В записях Сеннахири-

ма остался отчет о захвате 46 иудейских городов-крепостей и осаде Иеру
салима, в котором, «как птица в клетке» оказался запертым царь Езекия.

4 

И хотя, как и предсказывал Исайя (Ис. 37:5-7), благодаря вмешательству 
Бога, Иерусалиму удалось устоять, Езекия заплатил за свое неверие ог
ромной данью и потерей семьи (4 Цар. 18:16).

5 

ТЕКСТ И АВТОР 
Исайя был сыном Амоса (Амоца) (1:1), человека, о котором нам более 

ничего не известно, кроме того, что он был отцом пророка Исайи. Имя 
«Исайя» означает «Яхве - спасение», что как нельзя лучше отражает те
матику проповедей Исайи.

6
 Пророк, очевидно, жил в Иерусалиме (глава 

7), а традиция утверждает, что он происходил из царского рода- Он, безус
ловно, был вхож во дворец (главы 7 и 36-39). Эпизод с его призванием в 
храме (глава 6) намекает на его участие в богослужениях. Его ответ на при
зыв Бога выдаст в нем духовную зрелость и смирение. Он был призван к 
пророческому служению в 742 году до н.э., в год смерти царя Осии, и про
поведовал, по крайней мере, до наступления кризиса 701 года, при царе 
Сеннахириме, а может быть даже до самой смерти царя Езекии, то есть до 
687 года. Исайя был женат на «пророчице» (8:3) и имел, по меньшей мере, 
двух сыновей: Шеар-Яшув (буквально «остаток вернется», 7:3) и Магер-

2
 Принято считать, что главы с 36 по 39 в книге пророка Исайи расставлены не 

в хронологическом порядке. События главы 39 разворачиваются до вторжения 
Сеннахирима, описанного в главах 36-37, но помещены в книге после, чтобы сде
лать плавный переход к главам 40-66. 

3
 Археологи обнаружили страшное свидетельство, подтверждающее падение 

Лахиша - массовое захоронение с останками 1500 тел. 
4
 Это опустошение вполне могло оказаться основанием описания данного в 

Ис. 1:4-9. Хороший источник ассирийских записей см. у D. Winton Thomas, ed., 
Documents from Old Testament Times (New York: Harper and Row, 1958), pp. 66-67. 

5
 Эти события записаны и в 4 книге Царств, главы 18-20, и в книге пророка 

Исайи, главы 36-39. По требованию Сеннахирима, несколько дочерей Езекии были 
взяты в Ниневию, куда вместе с ними были отправлены также наложницы, 
музыканты и немалые сокровища. Сеннахирим также соорудил комнату в центре 
своего дворца в Ниневии, стены которой украсил рисунками своего победоносного 
сражения при захвате Лахиша. Эти рисунки можно и сегодня увидеть в британском 
музее, в Лондоне. Исследование дворца Сеннахирима и обзор барельефов см. в 
книге Hershel Shanks, "Destruction of Judean Fortress Portrayed in Dramatic Eighth 
Century B.C. Pictures," BAR 9 (March/April, 1984) : 48-65. 

6
 Имя «Иисус» произошло от того же еврейского корня и имеет то же значение. 

Слово «спасение» и производные от него, однокоренные с именем пророка 
встречаются в книге 53 раза. 
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Рукопись книги 
пророка Исайи, 

найденная среди 
свитков Мертвого 

Моря 

Шалал-Хаш-Баз (буквально «спешит к добыче, торопится на грабеж», 8:3). 
Оба сына были живыми свидетельствами проповеди Исайи царю Ахазу 
(глава 7). Шеар-Яшув напомнил Ахазу, что кризис его дней не был концом 
Израиля, а рождение Магер-Шалал-Хаш-База удостоверили его, что вра
ги - Сирия и Израиль - вскоре будут побеждены (7:3-9; 8:1-4). Значение 
обоих имен еще не раз повторяется в других проповедях Исайи (9:2; 
10:6,20,21,22; 11:11; 33:23). 

Исайю считают одним из величайших богословов Ветхого Завета, от
крывшего глубочайшие идеи о природе и характере Бога. Он также заслу
жил внимание как один из лучших стихотворцев Ветхого Завета, он на
зван мастером образов и метафор, игры слов и каламбуров, великолепным 
оратором.

7
 Он был изобретательным и прямым, но, в то же время, зрелым 

и основательным. 

Текст книги пророка Исайи 

Находка книги Исайи среди рукописей Мертвого моря помогла сделать 
важный шаг в исследовании текста книги. Найденная рукопись отодвину
ла нижнюю планку датировки почти на 1000 лет, во времена, предшеству
ющие возникновению христианства. Четвертая пещера сохранила полный 
текст книги Исайи, датированный II веком до н.э. Теперь в нашем распо
ряжении есть три текста книги Исайи: еврейский масоретский текст, Сеп-
туагинта и еврейский lQIsa

3
. Хотя в кумранской рукописи трудно найти 

стих, абсолютно совпадающий с масоретским текстом, большинство раз
ночтений незначительны и связаны с различием в написании огласовок.

8 

Чрезвычайное сходство масоретского текста с кумранской рукописью вос
становило доверие к масоретскому тексту и положило конец стремлению 
ученых к исправлению масоретского текста. Вновь выросло уважением к 
работе книжников. Тем не менее, было найдено несколько мест, где кум-
ранский текст помог разъяснить некоторые трудности масоретского тек
ста, поскольку, вероятно, сохранил первоначальное чтение.

9
 В современ

ном переводе Российского Библейского Общества учтены все отличия кум-
ранского текста от масоретского.

10 

' Например, чтение 24 главы на иврите помогает увидеть удивительную игру 
слов. 

8
Joseph Rosenbloom, The Dead Sea Isaiah Scroll (Grand Rapids: Eerdmans, 1970). 

Например, в Ис. 5:28 написание масоретского текста ~1ХЭ, а написание кумранского 
текста: TI2D; или же в Ис. 21:11, там, где масоретский текст имеет ГгУ р̂, кумранский 
свиток помещает V'pQ. То есть различие состоит лишь в использовании или 
неиспользовании согласных букв для обозначения огласовок. 

9
 John N. Oswalt, Isaiah 1-39, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), pp. 29-30. 

Например, в Ис. 21:8 масоретского текста читаем: «и воскликнул лев», в то время 
как кумранский текст исправляет: «и воскликнул глядевший». Кумранский текст 
оказывается наиболее логичным, и потому многие современные переводы приняли 
его чтение. 

10
 Разночтения масоретского и кумранского текстов книги пророка Исайи 

можно найти у Oswalt-a (там же). 
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ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
Природа и композиция книги пророка Исайи - одна из наиболее слож

ных тем ветхозаветных исследований. Даже при беглом чтении можно за
метить, что книга делится на две большие части - до и после 40 главы -
отличающиеся тематикой и выразительностью. Но традиция считала, что 
первый стих книги указывает на единого автора, и это мнение не подверга
лось сомнению до конца XVIII века." Схожие слова и темы, имеющиеся 
во всех частях книги, предположения о богодухновенности, точные пред
сказания будущего, и частое использование книги пророка Исайи в Новом 
Завете были основными причинами принятия Исайи как единого автора 
книги. И только когда эпоха Просвещения усомнилась в богодухновенно
сти Библии и отделила Ветхий Завет от Нового, происхождение книги 
пророка Исайи стало подвергаться критике. Впервые теория о двойном 
авторстве книги была предложена Дж. Эйчхоном в 1783 и Дж. Додерлей-
ном в 1789 годах. 

Позднейшие споры возникли на основе трех основных факторов, кото
рые приписывали главы 40-60 другому автору, сначала - современнику 
Исайи, а позднее - человеку, живущему в VI веке до н.э.

12 

1. Исторический фон глав с 40 по 66 выдает период пленения, когда 
Иерусалим был разрушен, а его жители уведены в плен. Главы с 1 по 39 
предполагают господство Ассирии над странами Ближнего Востока и час
то упоминает о присутствии ассирийских сил в Палестине. Вновь, главы 
40-66, похоже, допускают, что первые читатели книги Исайи находились в 
пленении в Вавилоне (48:20), и ожидают их будущего освобождения. Иеру
салим и храм лежат в руинах (44:26; 58:12; 61:4) и ожидают восстановле
ния (54:11-14). В дни пророка Исайи Вавилон даже не считался мировой 
державой, а Кир появился на политическом горизонте только через 150 
лет (44:28; 45:1). Исайя предсказывает пленение (11:11), но главы 40-66 
подразумевают это как свершившийся факт. Таким образом, содержание 
второй части книги было бы не интересно читателю, жившему во второй 
половине восьмого столетия. Более того, Иеремия и другие пророки VII 
века не ссылаются на пророчество Исайи о предстоящем пленении, ибо 
жили незадолго до него и должны были бы обратить внимание на предше
ствовавшие проповеди великого пророка. 

2. Сильные расхождения в языке, стиле и идеях между двумя частями 
можно объяснить только тем, что они были написаны разными авторами. 

11
 Ученые спорят о важности замечаний, высказанных иудейским ученым XX 

столетия Ибн-Эздрой, который написал о тайнах второй половины книги. Но в 
своей работе он ясно указал, что считает Исайю единственным автором книги. 
Вавилонский Талмуд, Баба Батра 15:1а, утверждает, что книги Исайя, Притчи, 
Песнь Песней и Экклезиаст были написаны Езекией и его окружением. Возмож
но, речь идет о том, что они редактировали эти книги. 

12
 Критическая позиция полностью изложена в многочисленных введениях. 

Общепризнанной считается уже не новая работа Otto Eissfeldt-a, The Old Testament: 
An Introduction, trans. By Peter Ackroyd (New York: Harper and Row, 1965), pp. 303-
346. 
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Ученые указывали на то, что имя Исайи даже не упоминается во второй 
части книги. Также и Бог представлен по-другому. Могущественный и свя
той в начале книги, и создатель и искупитель в конце. Идеи второй части 
более передовые и вдумчивые. Мессия первой части - это царь из рода 
Давидова, Мессия второй части - страдающий раб. Многие слова и фразы 
первой части более не встречаются во второй. Среди них такие слова как 
выбор, хвала, желание, добрая воля и радость.

13
 Некоторые слова исполь

зуются с другим значением, например такие как «праведный» и «суд». Язык 
второй части, кажется, более поздним. Отличается и стиль письма. Во вто
рой части он более лиричный, плавный, пылкий, с повторяющимися сло
вами и частой игрой слов.

14
 Обе части имеют и некоторые сходства, но раз

личий в них все же значительно больше.
15 

3. Еврейский пророк, в первую очередь, был призван обращаться к со
временникам со словом Божьим, и обращение к будущим поколениям, ко
торые должны были только появиться на свет через 150 лет, было неслы
ханным делом. Пророк всегда обращается к современникам, и слова из глав 
40-66 были бы непонятны людям восьмого столетия. Пророк может гово
рить о будущем, но о ближайшем будущем. Как Исайя из Иерусалима го
ворил о спасении от нашествия Сеннахирима, которое должно было свер
шиться в ближайшем будущем, так и автор второй части говорил об осво
бождении от пленения, подразумевая ближайшие годы. Поскольку эпоха 
Просвещения заключила, что Библия - это книга, целиком написанная 
людьми, без участия высших сил, любые сверхъестественные предсказа
ния далекого будущего считались недопустимыми. Более того, поскольку 
ни один другой пророк не делал столько далеких предсказаний, то, следуя 
аналогии, считалось, что и Исайи это было не под силу. 

Занявшись изучением глав 1 -39 и 40-66, ученые-критики к тому же об
наружили недостаток единства между этими частями. Главы 1-39, так на
зываемый первый Исайя, были разделены, на основе литературного ана
лиза, на несколько разделов в соответствии с периодом написания и ав
торством. Например, по мнению Эйсфельда, главы 15-16, 19, 23, 24-27 и 
части глав 2,9,11,12 и 21 не были написаны Исайей.

16
 Другие видели кни

гу, в основном, как творение Исайи, к которому затем его ученики сделаны 
добавления. Позднее получил развитие анализ критики формы различных 
традиций.

17 

При исследовании глав 40-66 также возникло много вопросов об их 
единстве. Некоторые видели эту часть как несколько устных проповедей, 

13
 Более длинный список можно найти у S.R. Driver (An Introduction to the 

Literature of the Old Testament [1891; New York: Meridian Books, 1956; a recent printing 
of the second edition from 1897], pp. 238-240). 

14
 Объем этой работы не позволяет нам дать обширные комментарии. 

Развернутые аргументы можно найти у Eissfeldt-a и Driver-a. 
15

 Driver, Introduction, pp. 243-244. 
16

 Eissfeldt, Introduction, pp. 317-328. См. также Driver, Introduction, pp. 229-230. 
17

 Gerhard von Rad, Old Testament Theology, trans. By D.M.G. Stalker (New York: 
Harper and Row, 1965), 2:155-175. 
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позднее сведенных вместе. Другие же находили развивающуюся литера
турную композицию. Так называемые песни раба (42:1-7; 49:1-6; 50:4-9; 
52:13-53:12) также оказались проблематичными для исследователей. Су
ществовали ли эти отрывки независимо и как они вписываются в общий 
контекст? Ответы на эти вопросы так и не были найдены, но наметилась 
тенденция смотреть на песни раба, как на неотделимую часть книги. 

Была также попытка отделить главы 56-66 от остальной книги из-за 
предполагаемого отличия исторического и тематического контекстов, на
звав эту часть книги «третьим Исайей». Ученые посчитали, что эти главы 
были написаны для пленников, теперь вернувшихся в Палестину. После 
возвращения на родину, в настроении читателей наметилась нотка разоча
рования, и в главах 56-66 отмечены религиозные и экономические пробле
мы, с которыми столкнулись возвратившиеся из плена иудеи. В этих гла
вах предполагается строительство нового храма, а эсхатология выходит на 
новый виток. Меняется также и полемика вокруг греха идолопоклонства; 
взгляд на Бога уже не столь возвышенный. В дальнейшем некоторые ис
следователи пришли к выводу, что и «третий Исайя» - состоит из несколь
ких отдельных отрывков.

18 

С самого зарождения современного подхода к изучению книги Исайи, 
ученые консервативного крыла защищали традиционный взгляд на кни
гу.

19
 В защиту своего взгляда они предложили следующие аргументы. 

1. Имеющаяся у нас в распоряжении каноническая форма приписывает 
всю книгу пророку Исайе. То же можно сказать о Новом Завете и раввин
ских писаниях. Если читатель верит в богодухновенность и авторитет Но
вого Завета, то эти факты должны иметь для него определенный вес. Но
вый Завет упоминает о книге пророка Исайи 20 раз, цитируя и первую и 
вторую части книги. Интересен случай, когда Иоанн (12:38-41) цитирует 
обе части Исайи одновременно (Ис. 6:10 и Ис. 53:1). К тому же кумранская 
рукопись Исайи содержит всю книгу, не отделяя главу 39 от 40. 

2. Между двумя частями все же сохраняется множество похожих слов, 
фраз и понятий, а это поддерживает идею единого автора. И речь здесь 
идет о сотнях схожих слов и выражений.

20
 Что же касается различия в сти-

18
 Elizabeth Achtemeier, The Community and Message of Isaiah 56-66: A Theological 

Commentary (Minneapolis: Augsburg, 1982) pp. 11-16. 
19

 Среди христианских ученых консервативного крыла можно назвать: J.A. 
Alexander, The Prophecies of Isaiah (1846-47; repr. Grand Rapids: Zondervan, 1953, 
1971); Oswald T. Allis, The Unity of Isaiah (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 
1950); E.J. Young, Who Wrote Isaiah? (Grand Rapids: Eerdmans, 1958); среди 
иудейских ученых известны: R. Margalioth, The Indivisible Isaiah (New York: Yeshiva 
University, 1964). Из последних работ см.: J. Alec Motyer, Isaiah: An Introduction 
and Commentary, TOTC (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1999); и Oswalt, Isaiah 
Chapters 1-39. 

20
 R.B. Dillard and Tremper Longman III, An Introduction to the Old Testament 

(Grand Rapids: Zondervan, 1994), p. 271 (ссылаясь на работу Margalioth-a). Ученые-
критики объясняют эти сходства редакцией учеников Исайи, соединивших 
материал, который не принадлежал перу пророка. 
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лях, то консервативные ученые посчитали его слишком субъективным и 
отчасти второстепенным. Различие между двумя частями Исайи проще 
объяснить разной тематической окраской, другой читательской аудитори
ей, более зрелым возрастом Исайи, новыми обстоятельствами, и новым 
авторским замыслом. Служение Исайи продолжалось более двух десяти
летий - достаточный срок для перемен в писательском стиле и появления 
новых исторических обстоятельств. Одно из самых ярких свидетельств 
единства - уникальное для Исайи наименование Бога: «Святой Израилев», 
фраза, которая встречается в обеих частях одинаковое количество раз. Обе 
части также упоминают о Вавилоне, подразумевают, что события развива
ются в Палестине, ставят Сион в центр повествования, используют одина
ковый язык при описании разрушений, и поддерживают единство темы и 
структуры мысли, что также может служить аргументом в пользу единого 
автора. Ученые-критики признают, что обе части Исайи имеют сильное 
стилистическое сходство.

21
 Мотьер предположил, что первая часть книги 

включает ранние проповеди Исайи. Когда же, после смерти царя Езекии, 
пришли темные дни правления Манассии, Исайя полностью перешел к 
литературному творчеству, о чем свидетельствует вторая часть книги.

22 

Освальт заявляет, что сама природа проповеди в главах 1-39 «требует» 
включения глав 40-66 в книгу для завершения и подтверждения послания 
Исайи. Он утверждает, что главная тема книги - сущность и судьба народа 
Божьего. Как грешные люди могут стать служителями Бога? Проблема 
сформулирована в первых шести главах, и оставшаяся часть книги расска
зывает о решении этой проблемы. Главы 7-39 неоднократно призывают к 
вере в Бога, а не в силу международных альянсов. Иуде, похоже, не доста
ет мотивации, и мотивация дается ему в главах 40-48. Хотя Бог избавил 
Иуду от Ассирии, он не станет избавлять его Вавилона. Тем не менее, на
ходясь в пленении, Иуда поймет, что Бог был рядом всегда. Более того, 
через раба Божьего Иуда познает идею служения (главы 49-55). Это не 
решит всех проблем (главы 56-66), но решение придет с явлением славы 
Божьей.

23
 Таким образом, Освальт призывает ученый мир сосредоточить 

усилия на толковании книги как единого произведения. Мотьер поддер
живает этот подход. Без второй части, Исайя первой части оказался бы 
неудачником, его заявления о вере в Бога и надежде оказались бы ложью, а 
повествование книги завершалось бы Вавилонским пленением.

24
 Продол

жительная полемика Исайи состоит в том, что Яхве уже определил буду
щее и способен осуществить его (40:21; 41:4,21-29; 43:12; 44:6-8,24-28; 45:11-
13)».

25
 Пленение и последующее возвращение уже предвидятся в ранних 

21
 Wiliam Sanford LaSor et al., Old Testament Survey (Grand Rapids: Eerdmans, 

1982), pp. 373-374. 
22

 Motycr, Isaiah, p. 31. 
23

 Oswalt, Isaiah, p. 21-23. 
24

 Motyer, Isaiah, p. 33. 
25

 Dillard and Longman, Introduction, p. 274. Следует также учитывать вопрос 
жанра. Возможно ли, чтобы большинство глагольных отличий, встречающихся 
между частями Исайи, произошли по причине того, что многие пророчества глав 
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главах Исайи (Ис. 6:11-12, истребление жителей Иерусалима; 7:3, «Шсар-
Яшув», то есть «остаток вернется»), и пророк понимает, что его предсказа
ния относятся к далекому будущему, которое будут передано в надежные 
руки его учеников (8:1 б).

26 

Более того, трудно увидеть обстоятельства, при которых имя другого 
великого пророка, который, как полагают некоторые, написал главы с 40 
по 66, потерялось в веках, а его труд был приписан другому великому про
року. Если в течение сотен лет над книгой трудились разные авторы и ре
дакторы, то, как же она сумела приобрести настоящее единство? Разве со
веты и комитеты создают великие произведения? 

3. Третий аргумент связан с происхождением книги. Если вторая часть 
была создана во времена Вавилонского пленения, почему в ней отсутству
ют подробности о жизни в Вавилоне?

27
 Иеремия, Иезекииль и Даниил 

писали перед и во время пленения, и детали их книг ясно подтверждает 
это. Если пленение исцелило Израиль от идолопоклонства, то почему оно 
вновь возникает в 57 главе? Почему грехи, перечисленные в 59 главе со
звучны тем, что перечислены у Амоса, Михея и в главах 1 -39 книги Исайи? 
Почему в этих главах мы читаем про деревья, ландшафт, дожди, климат и 
море Палестины, а не Месопотамии?

28 

Современные исследования книги Исайи постепенно уходят от тенден
ций прошлого, стремящихся раздробить книгу на отдельные части. Теперь 
ученых привлекает поиск основных тем и связей, объединяющих книгу. В 
1979 году Чайлдс

29
 показал бессодержательность мнения ученых-крити

ков о контексте глав 40-66. Мы продолжаем считать эту часть книги еди
ной с главами 1-39, приписывая авторство второй части пророку Исайи из 
Иерусалима. Если во второй части и были исторические ссылки, то они 
были изъяты. (!) Мы можем понять эти главы, только исходя из их насто
ящего контекста, а тщательный анализ показывает, что главы 40-66 игра
ют ключевую роль для понимания глав 1-39 и наоборот. Важная идея кни
ги, связывающая пророчество с его исполнением будет безнадежно утеря
на, если книгу разделить на две несвязанные части. Слова и дела прошло-

Современные 
исследователи 

постепенно уходят 
от тенденций 

прошлого, ища 
основные темы и 

связи, объединяю
щие книгу Исайи. 

1-39 повествуют о суде, а пророчества глав 40-55 - о спасении? Каждый жанр тре
бует определенного стиля и языка. 

26
 Там же. 

27
 Для тех, кого интересуют серьезные свидетельства, существует одно, 

предполагающее, что во второй половине VIII века у Израиля и Иуды уже был 
значительный опыт пленения, что объясняло бы, почему вторая половина книги 
была написана в контексте пленения. В результате вторжения Сеннахирима в 701 
году, в Иудее появились десятки разрушенных городов и тысячи беженцев. См. 
Stphen Stohlmann, "The Judean Exile after 701 B.C.E.," в Scripture in Context II: More 
Essays on the Comparative Method, ed. by W.W. Hallo, J.C. Moyer, and L.G. Perdue 
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1983), pp. 147-175; J.B. Payne, "Eighth Century 
Israelitish Background of Isaiah 40-66," WTJ 29 (1966-67): 179-190; WTJ 30 (1967-
68): 50-58,185-193. 

28
 Motyer, Isaiah, p. 32. 

29
 Childs, Introduction, pp. 325-333. 
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го, описанные в первом Исайи, находят подтверждение во втором Исайе. 
Если же связь между этими частями труднообъяснима, то позднейшая часть 
превращается лишь в «случайный фрагмент». В противоположность стрем
лению одних ученых исследовать отдельные малые отрывки, другие уче
ные ныне считают, что древние книжники и школы книжников целенап
равленно соединили книгу и придали ей современную композицию.

30
 Од

нако эти мнения поддерживают больше редакторское, а не авторское един
ство. 

Начиная с первой половины 1980-х годов были выведены несколько 
предложений, подтверждающих единство книги. Вот некоторые из них. 

1) Падение Иерусалима - основополагающий и объединяющий центр 
книги; первая часть книги предсказывает его падение, вторая предлагает 
слова новой жизни и восстановления Божьего правления в Иерусалиме. 

2) Социальная динамика, в которой текст взаимодействует с обстоя
тельствами времени, предлагая надежду там, где она, очевидно, отвергает
ся. 

3) Первый и второй Исайя следуют одной основной теме: слепота и глу
хота Израиля и Божье избрание Израиля. 

4) Второй и третий Исайя связаны воедино школой Исайи, которая 
придерживается богословских воззрений второго Исайи, в противополож
ность политическим лидерам того времени. Третий Исайя - это коммента
рии к Ис. 56:1. 

5) Некоторые тексты носят программный характер (главы 1, 35:1-48:8 
и 65-66), очерчивая собою структуры книги. В них обнаруживается неко
торый макроструктурный потенциал. 

6) Вся книга имеет жанровую структуру завета-диспута. Цель книги 
призвать читателя к покаянию и поиску мира с Богом. Автор/составитель, 
скорее всего, жил в VI веке до н.э.

31 

В. Браунли предложил идею о том, что книга Исайи была изначально 
задумана как двухтомник (главы 1-33 и 34-66), целенаправленно поделен
ный на параллельные части: 

1. Главы 1-5 и 34-35 (разрушение и восстановление) 
2. Главы 6-8 и 36-40 (биография) 
3. Главы 9-12 и 41-45 (пути благословения/освобождение и суд) 
4. Главы 13-23 и 46-48 (проповеди против других народов/проповеди 

против Вавилона) 
5. Главы 24-27 и 49-55 (всеобщий суд/освобождение и всеобщее 

искупление) 
6. Главы 28-31 и 56-59 (этические проповеди) 
7. Главы 32-33 и 60-66 (восстановление Иуды и великолепие нового 

Иерусалима/небес/земли)
32 

30
 Р. Клементе сомневается в том, что две части книги вообще могли существо

вать независимо друг от друга (R. Clements, Isaiah 1-39, NCB [Grand Rapids: 
Eerdmans, 1980], p. 2). 

31
 CM. David Carr, "Reaching for Unity in Isaiah," J SOT 51 (1993): 61-80. 



КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ 333 к 
Современный интерес к редакционному единству Исайи происходит 

из интереса к эволюции письменной, а не устной традиции. Ученые теперь 
считают, что записанные речи пророков создавались для ответа на новые 
исторические обстоятельства. В случае с Исайей были приложены целе
направленные усилия, чтобы соединить книгу в связанное целое. Ученые 
также заметили, что при создании книги, во время редакционного процес
са, ранние материалы истолковывались в поздних, а поздние добавления 
осознанно вторили ранним. Эти выводы подтверждают единство книги, и 
подчеркивают ее «каноническую» форму.

33 

СТРУКТУРА 

Структура этой сложной книги требует многих усилий толкователя. 
Даже если существует согласие относительно макроструктуры книги, не
значительные детали вызывают множество споров. Предложение Браун-
ли, изложенное выше, поддерживает лишь малая часть ученого мира.

34 

Деление книги на две части - с 1 по 39 главы и с 40 по 66 - приобрело 
широкую популярность, о чем можно судить по большому числу коммен
тариев на Исайю, выпущенных в виде двух томов (к этому списку следует 
присоединить даже комментарии Освальта). Отталкиваясь от этого деле
ния, макроструктура книги может выглядеть в виде плана, представлен
ного ниже и снабженного короткими обзорами каждой части.

35 

I. Главы 1-6. Ранние проповеди о грехах Израиля (Иуды) и о Божьем 
суде завершающиеся рассказом о призвании Исайи, что подготавливает 
основание для понимания многих идей книги. 

II. Главы 7-12. Показано неверие со стороны Иуды и последующее пред
ставление надежды через личность мессианского царя из рода Давидова 
(7:14; 9:1-7; 11:1-9); завершается гимном надежды в главе 12. Этот отры
вок имеет параллель в главах 36-39, где Езекия противопоставляется Аха-
зу из главы 7. 

III. Главы 13-23. Верность Бога показана в Его способности держать в 
руках судьбы целых народов, и представлена в серии приговоров, выдви
нутых против самых разных народов от востока (Вавилон) и до запада 
(Тир). 

IV. Главы 24-27. Общие видения разрушения земли и городов мира (24) 
и песиь о восстановлении города Иуды (26), в еще большей степени де
монстрирующие всемогущество и всесилие Бога. 

V. Главы 28-35. Еще одна серия приговоров против Иуды и других на-
32

 W.H. Brownlee, The Meaning of the Dead Sea Scrolls for the Bible (New York: 
Oxford, 1964), pp. 247-259. 

33
 Этот взгляд изложен в новейших комментариях на книгу Исайи: Brevard 

Childs, Isaiah, OTL (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2001); и Walter 
Brueggemann, Isaiah 1-39 (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1998). 

3i
 Но ее поддерживает также John Goldingay, Isaiah, NIBCOT (Peabody, MA: 

Hendrickson,2001)p. 6. 
35

 Oswalt, Isaiah 1-39, p. 54; Willem VanGemeren, Interpreting the Prophetic Word 
(Grand Rapids: Zondervan, 1990) pp. 253-254. 
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родов, названная «Горе вам». Подобно главам 1-12, эта часть завершается 
гимном надежды об искуплении Сиона (35). 

V I . Главы 36-39. Езекия, в отличие от Ахаза (глава 7), доверяется Гос
поду во время нашествия Ассирии. 

VII. Главы 40-48. Объявление о восстановлении и искуплении Иуды 
придает нужную основу для атаки на идолов языческих народов и введе
ния темы о страдающем рабе. Кир становится инструментом в руках Бо
жьих; гибель Вавилона предвещается. 

VII. Главы 49-55. Восстановление, освобождение и служение раба че
рез последние три так называемые «Песни раба». Раздел завершается при
глашением к изобильной жизни, адресованным всем людям (55). 

IX. Главы 56-66. Общество так и не решило проблемы святости и по
корности Богу. Но это не остановит Бога, и Он исполнит данные обеща
ния. Людям остается только ждать. 

ЖАНР 
Исайя искусно владеет еврейским языком, и потому его книгу отличает 

различие жанров, богатый словарный запас и яркие образы. Ему принад
лежат многие прекрасные метафоры и образы, в книге часто можно встре
тить игру слов, аллитерации и созвучия. Обычная пророческая проповедь 
сочетается с отрывками в форме приговоров, соглашений, видений, гим
нов, объявлений и воззваний о спасении. В тексте Исайи можно встретить 
пословицы, сатирические высказывания, проклятия, сарказм и образы, гра
ничащие с образами апокалиптической литературы. Из всех остальных 
пророков, именно Исайя в своих проповедях в полной мере воспользовал
ся богатством еврейского языка. Описанные Исайей образы царя-Мессии 
(глава 9), мирного царства (глава 11), благословений искупленного Сиона 
(глава 35), страданий раба (глава 53) породили самые запоминающиеся 
отрывки Ветхого Завета. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ
36 

С помощью простых слов трудно выразить всю глубину и широту по
слания такой сложной книги как книга пророка Исайи. Тематический раз
бор - типичный метод исследования книг, но он всегда будет отдавать не
которой искусственностью, потому что ни одна библейская книга не имеет 
четкого тематического плана, построенного в соответствии с запросами 
систематического богословия. Поэтому здесь мы последуем хронологичес
кому методу, отмечая темы и идеи книги по мере того, как они появляются 
в ее канонической форме, начиная с первой главы. Книга является бого
словски единым произведением, что следует иметь в виду при любом под
ходе к изучению книги.

37
 Но даже это единство непросто представить, ибо 

36
 См. Paul. R. House, Old Testament Theology (Downers Grove, IL: InterVarsity, 

1998), ch. 11; и Roy B. Zuck, ed., A Biblical Theology of the Old Testament (Chicago: 
Moody, 1991) Ch. 8. 

37
 Oswalt, Isaiah 1-39, p. 31. Обычно Освальт разбирает богословие книги в 
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богатый богословский механизм книги породил множество парадоксов и 
проти BOi юставлений. 

Главы 1-6. Исайя начинает с картин-описаний грехов Иуды, которые 
он называет «бунтом». В форме договора-соглашения он рассказывает о 
том, как народ отвернулся от Бога из-за недостатка знаний и презрения к 
Господу (1:3-6). Он также называет это грехом, злом и беззаконием (ст. 4). 
Природа этого греха в дальнейшем описывается как уклонение к другим 
богам и к другим странам за защитой и самоуверенной гордыней (2:5-11). 
Они также грешны в несправедливости, оставлении нуждающихся и пото
му в пренебрежении праведных требований закона. Из-за недостатка со
страдания их формальное поклонение Богу бесполезно, оно не больше чем 
простое повторение заученных ритуалов (1:10-20). А потому Иерусалим -
это вероотступница и блудница (1:21). Безнравственный характер Иуды 
проявляется повсеместно: в отъеме земли, пьяных пирушках, притуплён
ном чувстве добра и зла и несправедливости, проникшей даже в суды (5:8-
23). Все эти обвинения можно суммировать под единым именем: наруше
ние завета (особенно если сравнивать их с требованиями, изложенными в 
книге Второзаконие). Иуда - это бесплодный виноградник, посаженный 
милосердным и оптимистичным хозяином, который пожинает лишь пло
хие плоды, несмотря на проявляемую заботу (5:1-7). Поэтому Божье ре
шение о наказании Иуды полностью оправдано (1:24-31; 2612-4:1; 5:5-6, 
24-30). Бог - не раздражительный и не деспотичный, а любящий и забот
ливый, как отец или садовод. Но они восстали против Него и потому Он, 
святой Бог, проявит Себя в суде как «святой в праведности» (5:16). 

Но, поскольку Бог - свят, у Израиля есть надежда и светлое будущее. 
Возможно, что народ покается и обратится (1:18-20). Но как бы там ни было, 
Бог все равно восстановит его (1:24-26) и Иерусалим вновь станет верным 
городом. Настанет время, и Бог сотворит совершенно новую, верную ветвь, 
новую защиту для Сиона, но только после того, как большинство нынеш
них жителей будут уничтожены (4:2-6). Он будет защищать этот новый 
Сион также, как когда-то он защищал Израиль в пустыне (4:5). А потом 
придут времена, когда все народы придут к восстановленному Сиону, ища 
мира и надежды (2:1-4). Эти глубокие темы звучат на каждой странице 
книги. 

Рассказ о призвании Исайи (глава 6) описан в конце первой части, а не 
в самом начале книги (как у пророков Иеремии и Иезекииля). Рассказ 
объясняет, откуда взялась в Исайе страсть по святости Бога и пессимизм 
относительно духовного состояния Израиля. Исайя видит Святого Бога, 
сидящего на троне, и осознает свою греховность (6:1-5). Теперь становит
ся ясно, почему Исайя так любил называть Бога «Святой Израилев», име
нем, которое встречается одинаково часто и в первой и во второй части. 
Исайя беспощаден к грехам Иуды, потому что Бог свят. Народ Божий дол
жен жить в страхе и покорности, но вместо этого живет в невежестве, за-
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носчивости и совершенном непослушании. Так не должно быть и не может 
долго продолжаться. Но люди настолько ожесточились и очерствели, что 
проповедь Исайи только ухудшит положение, и они продолжат стоять на 
своем (6:9-12). Стихи 9-10 с отрицанием слышания и видения, определя
ют важный двойственный лейтмотив всей книги. Израиль, как и идолы, 
слеп и глух, но Израиль также призван на суд, чтобы услышать и увидеть 
(особенно после главы 40). Раб - это образец того, кто слышит, видит и 
проявляет покорность.

38 

Главы 7-12. Эти главы, помещенные в исторический контекст, подни
мают насущный вопрос: верен ли Бог и доверится ли Богу Иуда? Глава 7, 
следующая сразу за главой 6, иллюстрирует ожесточение сердца Иуды на 
примере царя Ахаза. Перед нависшей угрозой, он не желает довериться 
Господу, не обращает внимания на знамение и получает заслуженное нака
зание Божье. Но Бог все же показывает знамение, и через обещанного Ем-
мануила (7:10-17; 8:5-8), обещанного царя (9:2-7) и обещанного потомка 
Давида (глава 11), дает уверенность в том, что остаток спасется и будет 
восстановлен в земле. В этих словах звучит самое важное мессианское за
явление всей книги. По описанию пророка Исайи, Мессия будет потомком 
Давида, исполненный Святого Духа, Он принесет с собой новую эру мира 
и праведности и станет основателем новой общности людей. В этих словах 
звучит критика существующего царя и преобладающей политики царско
го двора.

39 

Важная тема святого остатка уже поднималась в книге Амоса (5:3). В 
ней подчеркивается Божья милость даже в намерениях Бога поразить греш
ный народ заслуженной карой. Даже посреди разрухи, после нашествия 
ассирийской армии, остаток народа спасется (10:20-27). 

Этот раздел также раскрывает взгляд Исайи на историю. Бог держит в 
своих руках судьбы всех народов и даже способен использовать силу и мощь 
таких государств, как Ассирия, для осуществления Своих планов (глава 
10). По этой причине Иуда может доверять Господу. Эта тема становится 
центральной в главах с 13 по 23. Но и Ассирию за ее высокомерие и жесто
кость, однажды постигнет гнев Божий. 

Раздел завершается гимном хвалы за спасение, дарованное Богом (гла
ва 12). Подобные вставки со словами хвалы будут регулярно появляться и 
дальше. 

Главы 13-23. Эти главы дополняют рассказ о богословских воззрениях 
Исайи на историю. Ответственна за свои действия не только Ассирия, но и 
все народы, окружающие Иудею. По очереди звучат пророчества о Вави
лоне, Ассирии, Моаве, Дамаске (Сирии), Куше и Египте, вновь о Вавило
не, Едоме, Аравии, Иерусалиме (!) и Тире. Урок ясен и прост: любой народ 
процветает или бедствует по воле Божьей, и потому каждый должен дер
жать ответ перед Богом. Он - Бог вселенной и потому Он решает, что спра-

38
 Корень глагола «слышать» встречается в книге 106 раз, а корень глагола «ви

деть» - 84 раза. 
39

 VanGemeren, Prophetic Word, pp. 262-263. 
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ведливо, а что нет, и Он будет судить каждого по делам. Из-за вероотступ
ничества Иудея (Иерусалим) будет судима наравне с остальными народа
ми. Но даже в этих продолжительных судных речениях слышаться несколь
ко отголосков надежды (14:1-3,32; 16:5; 19:18-25). 

Глава 24-27. Эти главы часто называют «Малым апокалипсисом», и счи
тают поздней добавкой к книге. Но при внимательном чтении оказывает
ся, что в разделе мало общего с литературой апокалиптического жанра. Есть 
продолжение темы суда и кары, начатой в предыдущем разделе, но теперь 
речь идет о суде в более широком смысле слова - он постигнет все творе
ние и всех его обитателей (глава 24). Однако, даже из самых руин звучит 
надежда и хвала, ибо зло наказано (24:14-16а). Спасенных Господом ожи
дает великий пир (25:6-8), ибо они доказали свою верность Богу (25:9). 
Они станут новым, сильным градом, воздвигнутым для мира, градом, в 
котором будут оживать даже мертвые (глава 26). Они также станут плодо
носной виноградной лозой (срав. с главой 5), где Израиль еще раз расцве
тет после поношения и плена (глава 27). В этом и состоит эсхатология 
Исайи: наступит день, когда Господь восстановит и укрепит Свой народ. 

Главы 28-35. Главы продолжают обвинять Израиль и Иуду в гордыне, 
в том, что они полагаются на политику, военные союзы и богатство, а не на 
завет с Господом. Эти обвинения прописаны в виде шести пророчеств, каж
дое из которых начинается со слов «Горе вам» (28:1; 29:1, 15; 30:1; 31:1 и 
33:1). Интриги Иуды вновь вытекают из недостатка доверия Господу, в чем 
он уже обвинялся в 2:6-9 и что было отражено в поведении Ахаза в главе 7. 

Глава 35 завершает этот раздел гимном (подобно тому, как гимном за
вершает первый раздел глава 12). Гимн рисует живую картину восстанов
ленной земли, общества, в котором нет больных и инвалидов, и мира, кото
рый приходит благодаря Божьей милости и восстановлению Его народа. В 
этом - основа надежды Исайи на будущее: спасение, искупление и восста
новление, следующие за наказанием и судом. Искупленные увидят чудеса 
Божьи и воскликнут от радости, когда горечь и боль пройдут (35:9-10). 
Начатая тема продолжается в главах с 40 по 66. 

Главы 36-39. С помощью исторического повествования эти главы воз
вращают нас к главной теме: можно ли доверять Богу? Езекия в дни наци
онального кризиса доверяет Богу защиту Иерусалима, и Бог спасает Иеру
салим. Это повествование завершает первую часть книги пророка Исайи и 
намеренно показывает, как вера Езекии отличается от неверия Ахаза, о 
котором речь шла в главе 7. Здесь также указано на истинность стихов 2:5 
и 2:22. Святой Израилев верен Своему слову, Он - Господь всех народов, 
Он может спасти и спасет Свой народ, несмотря на самые невероятные 
препятствия. И дело здесь не в политической, экономической или военной 
мощи, а силе Божьей, которая противостоит силам всех народов. Однако 
даже в этой проповеди о силе Божьей Езекия слышит предупреждение: вся 
страна будет захвачена Вавилоном (39:6). Да, на Бога можно положиться в 
том, что Он спасет Свой народ, но Его безусловная верность также приве
дет к тому, что Он осудит и накажет Израиль за грехи. Он - последова
тельный и святой Бог, который вселяет в душу каждого и надежду и страх. 
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Главы 40-48. В главах 40-55 преобладает тема раба Божьего. Похоже, 
что главный вопрос звучит так: станет ли Израиль рабом Божьим или нет?

40 

Часто идею раба изучали в рамках четырех так называемых « Песней раба»: 
42:1-9; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12. Но такой взгляд кажется слишком уз
ким, ибо весь раздел посвящен теме и словам раба.

41
 Под рабом иногда под

разумевается Израиль (41:8; 44:1,21; 49:3), а иногда, очевидно, неназван
ный человек (42:1-4; 52:13 и далее). У раба есть несколько задач: он пома
зан Богом для того, чтобы принять участие в суде, он также помазан, что
бы быть пророком, он послан, чтобы расширить служение и проповедо
вать язычникам, поставлен служить Израилю, избран для того, чтобы стать 
откровением и спасением для всего мира, и избран, чтобы стать невинной 
жертвой для всего человечества. Христиане обычно воспринимают этого 
раба в смысле Мессии. В противоположность, мессианской фигурой пер
вой части книги Исайи был Царь, подобный Давиду (Ис. 9:6-7). Возмож
но, переходом от одной идеи к другой можно считать стих из Исайи 37:35, 
где встречается ссылка на «Давида, раба моего». 

Глава 40 известна звучащей в ней темой утешения. Времена трудностей 
для Иуды закончились, пришло время восстановления Божьего царства 
на земле (40:9-11). Так начинаются многочисленные пророчества о спасе
нии, которые мы находим в главах с 40 по 48, с типичной для них темой 
«не бойся»: 41:10,14; 43:1,5; 44:2; 54:4. Пророчества предполагают, что суд 
Божий, обещанный в первой части книги, свершился, Иуда пережил нака
зание и пленение, и теперь пришло время его восстановления.

42
 Это - дей

ствительно, добрая весть и рассказ о намерениях Бога напоминает нам о 
восхитительных видениях главы 35. 

Бог, способный сотворить такое - несравненный создатель, которому 
нетравных (40:12-31). Вот почему Иуда может довериться Ему и взлететь 
ввысь как орел. По этой же причине людям нечего бояться, вне зависимо
сти от обстоятельств, в которых они окажутся. И, напротив, языческие 
идолы - есть ничто, они не могут устоять перед Богом. Они - бессильные 
и ложные творения рук человека (41:21-29; 44:9-20). Они не в состоянии 
прервать исполнение Божьих обещаний. 

Раздел также продолжает приводить доказательства всевластия Бога. 
Бог избрал Кира своим пастырем и поставил его на царство (44:28; 45:1). 
На некоторое время Кир станет слугой Божьим, чтобы вывести Израиль 
из плена. Это подразумевает уничижение могущественного Вавилона, ибо 
его будущее также находится в руках Божьих. Богословский взгляд Исайи 
на историю остается неизменным, и Бог продолжает действовать так же, 

10
 Oswalt, Isaiah 1-39, p. 57. 

41
 В главах 40-55 слово «раб» встречается 21 раз и лишь один раз - во 

множественном числе. В главах 56-66 слово встречается девять раз и всегда во 
множественном числе. 

42
 Хотя обычно контекстом этих глав считается Вавилонское пленение, 

первичной аудиторией могли быть тысячи беженцев, оставшиеся без крова после 
вторжения Ассирии, о котором мы читаем в Исайи 36-37. Позднее эти слова были 
повторно применены к опустошительному пленению 587 года до н.э. 
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как это было во времена рассвета Ассирии (главы 10 и 36-37). То, что Бог 
может осуществить свои обещания - еще один пример Божьего могуще
ства, по сравнению с идолами, которые не способны ни на что подобное 
(41:22; 42:9; 43:9-13; 44:8; 45:21; 46:10; 48:3). 

Главы 49-55. Тема восстановления продолжается, особенно в рассказе 
о служении раба. Здесь раб - это Израиль (искупленный остаток?), кото
рый должен вернуть Израиль к Богу (49:1-5). Божья благодать к Израилю 
переизбыточествует в Божьей верности и преданности. Он не позволит 
Своим рабам исчезнуть навсегда. Он постоянно обновляет Свои отноше
ния с ними. Главная тема этих глав - восстановление отношений между 
Израилем и Богом. Сион расцветет по мере того, как Божий народ будет 
возвращаться на родину (49:8-26). Пение и торжество станут знаками Бо
жьей верности и любви (49:3; 52:9; 54:1). Заброшенная земля наполнится 
жителями. Перед ними склонится вся царская власть, и они уже никогда 
не испытают бесчестие. Небо и земля могут исчезнуть, но Божье спасение 
пребудет вовек и не упраздниться (51:6). Добрая весть о Божьем правле
нии будет провозглашаться (52:7). 

Теперь миссия оставшихся выйдет за границы Израиля и будет связана 
с проповедью всем народам земли. Бога вселенной нельзя ограничить од
ним народом; для Него это - слишком простая задача (49:6). Израиль, по 
замыслу Бога, должен был стать светом для всех народов, чтобы все могли 
испытать спасение Божье. 

С другой стороны, Исайя описывает Божий гнев с помощью запомина
ющегося образа, который позднее раскрыл Иеремия (ср. Ис. 51:17-23 и Иер. 
25). Божий гнев - это чаша, которую должны испить грешники. Испивши 
ее, они станут шататься и потеряют контроль над собой, подобно пьяному, 
который не в состоянии контролировать себя, ни физически, ни умствен
но. Этот образ имеет прямое отношение к святости Бога, ибо святость ве
дет к осуждению греха, ибо Бог справедлив и праведен и не может оста
вить грех без внимания. Бог не мстителен, а праведен, и ради Себя и своего 
народа не оставит грех без наказания. 

Окончательное спасение наступит после незаслуженных страданий раба 
(52:13-53:12). С помощью самого сильного из всех встречающихся в Биб
лии высказываний об искупительном страдании, Исайя объявляет о наме
рении Бога возложить грех всех людей на одного человека. Через покор
ного, презренного раба/агнца придет примирение с Богом. Христиане ви
дят в этом рабе Мессию, Христа, ибо никто другой не в состоянии выпол
нить эту миссию. Через этого страдальца придет новый Божий «завет 
мира», который умножит Израиль, допустив в его ряды другие народы 
(54:1-10). 

Этот раздел завершается одним из самых сильных призывов Библии: 
приглашением на пир к богатствам, которые Бог безвозмездно предлагает 
каждому (глава 55). Божьи планы выходят за рамки человеческого пони
мания, но каждый из нас все же способен радоваться великодушному свя
тому дару. И даже природа с радостью примет этот дар (см. также Псалмы 
95-97). 
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Главы 56-66. Книга пророка Исайи завершается повторением тем, уже 
поднятых в первых 39 главах. Благословения спасения, изложенные в гла
вах 40-55, не изменят основополагающих законов о взаимоотношениях с 
Богом. Израилю нужно стремиться к праведной жизни, чтобы свидетель
ствовать о Божьей славе. 

Греховность человека требует постоянной дисциплины. Если этот раз
дел был посвящен вернувшимся из плена иудеям, то он означает только 
одно: в их жизни мало что изменилось. Дар Божий не дает им право игно
рировать обязанности накладываемые заветом. Божьи предостережения 
Израилю составлены в виде двух блоков: 56:1-57:13 и 58:1-59:14. Из этих 
строк следует, что соблюдение субботы все еще важно (56:2.6), идолопок
лонство также непозволительно (57:1-13), соблюдение религиозных обря
дов не должно ставиться выше соблюдения справедливости (глава 58), грех 
и беззаконие препятствуют праведности и справедливости (59:1-14), а не
послушание влечет за собой Божий суд (63:10-14; 64:5Ь-12). Эти отрывки 
- мрачное напоминание о том, что в этом веке человечество все еще оста
ется пойманным в силки грехопадения. Выход из создавшегося положе
ния приходит к Исайе во время видения нового неба и новой земли (65:17-
25). 

Описание Бога в этом разделе похоже на описания Его в первых главах. 
Израиль - это народ, через который Бог явит Свою славу, чтобы все наро
ды земли могли прийти и жить под этими благословениями (56:1 -8; 60:1 -3; 
66:18-24). Бог избрал Израиль, чтобы все народы получили знание о Боге. 
Более того, все народы подотчетны Богу. Едом за свои грехи получит свою 
долю гнева Божьего (63:1-6) и станет парадигмой подотчетности всех на
родов перед Богом. В этом отчасти выражается и защита Сиона, чтобы 
Божья слава могла явиться через Его дела (глава 62). Благодаря характеру 
Бога, который не станет гневаться вечно, Израиль все еще сможет обрести 
спасение (57:14-21). Дух Божий помазал его посланника, чтобы принести 
благую весть об освобождении пленных и наказании грешных (61:1-4). Ко 
всему сказанному делается еще одно важное добавление. Чтобы образо
вать место, где окончательно и совершенно будет исполнена воля Божья, 
Бог творит новое небо и новую землю, место, где не будут тщетными лю
бые людские дела, где, наконец, все люди смогут восхищаться Богом, где 
все конфликты и слезы исчезнут, и где все вечно будут поклоняться Богу 
(65:17-25; 66:22-23). Сокрушенные духом и смиренные сердцем оконча
тельно насладятся Божьим миром (57:14-21). Видение, описанное в Исайе 
2:1-5 будет осуществлено. Эсхатологические представления Исайи станут 
реальностью. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Читателю Нового Завета будут знакомы многие темы и тексты Исайи, 

из-за сильного влияния книги на учение и служение Иисуса и на богослов
скую мысль апостола Павла. В Новом Завете встречается более 40 прямых 
цитат и около 390 ссылок на пророка Исайю. Исайе приписывается почти 



КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ 341 

четверть всех ветхозаветных цитат. Более 60% цитат и ссылок на Исайю 
взяты из глав с 40 по 66. 

Понять служение и учение Иисуса без знания книги Исайи невозмож
но. Цитаты из Исайи объясняют служение Иоанна Крестителя (Ис. 40:3; 
Мф. 3:3), важность рождения Иисуса (Ис. 7:14; Мф. 1:23), цель служения 
Иисуса (Ис. 61:1-2; Лк. 4:18-19), ожесточенность иудеев к учению Иисуса 
и причину, по которой Иисус учил в притчах (Ис. 6:9-10; Мф. 13:14-15; 
Мк. 4:12; Лк. 8:10; Ин. 12:39-40; Деян. 28:26-27; см. также Ис. 29:13 и Мф. 
15:8-9). Исайя также объясняет причины начала служения Иисуса в Гали
лее (Ис. 9:1; Мф. 4:15-16) и роль Иисуса как смиренного раба (Ис. 42:1-4; 
Мф. 12:18-21). Безусловно, страдающего Мессию Иисуса, можно понять 
только в контексте 53 главы Исайи (Ин. 12:38; Мф. 8:17; Лк. 22:37, а также 
многочисленные ссылки).

43
 Иисус поистине был Мессией, которого пред

сказывал Ветхий Завет. Петр увидел в страданиях Иисуса пример для всех 
христиан (Ис. 53:9; 1 Пет. 2:18-24). 

Павел почерпнул из Исайи важные идеи для своих сложных споров о 
взаимоотношениях между иудеями и язычниками (Римлянам 9-11). Идея 
святого остатка помогла ему понять путь спасения иудеев (Ис. 10:22-23; 
Рим. 9:27-28). Размышления Исайи о Сионе объяснили причину, по кото
рой Иудеи не смогли поверить в Иисуса (Ис. 28:16; Рим. 9:33), хотя в вере 
нет никакого стыда (Рим. 10:11). Идея всенародности Бога, направила 
Павла к дальнейшему развитию христианской миссии к язычникам (Ис. 
65:1; Рим. 10:20), а идея несравненное™ Бога помогла ему увидеть воз
можность спасения и иудеев (Ис. 59:20-21; Рим. 11:26-27; Ис. 40:13-14; Рим. 
11:34-35). Исайя даже предвидел победу Иисуса над смертью (Ис. 25:8; 1 
Кор. 15:54). 

Цитаты из книги Исайи, конечно же, не единственное доказательство 
его влияния на формирование Нового Завета. Новозаветные авторы 
пользовались языком Ветхого Завета, ибо были окружены его учением. А 
потому намеки на Исайю можно найти в Евангелии от Луки и Деяниях 
Апостолов, в Евангелии и Откровении Иоанна.

44
 Великолепные Иоанно-

вы образы, с которыми он сравнивает Иисуса - свет мира, вода живая, доб
рый пастырь, путь, виноградная лоза - коренятся в книге пророка Исайи. 
Эсхатология Исайи породила сотни образов книги Откровения (сравните 
Ис. 60 и 65 с Откр. 21-22). Поэтому неудивительно, что Исайя снискал 
особое уважение у христиан, которые часто называют его книгу «Еванге
лием от Исайи». 

Апостол Павел 
почерпнул из 

Исайи важные 
идеи для своих 

сложных споров о 
взаимоотношениях 
между иудеями и 

язычниками. 

43
 Джеймс Флеминг, тем не менее, указывает на небольшое число цитат и ссы

лок на Исайю 53, объясняя это как раз большой значимостью данной главы в по
нимании смерти Христа. Он предполагает, что глава оказалась слишком удобной, 
и ранних христиан могли бы обвинить в подгонке событий смерти Христа к тек
сту этой главы (James Flamming, "The New Testament Use of Isaiah," SwJT 11 [ 1968]: 
99, n. 25). 

44
 Там же, стр. 101. 



КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Времена Иеремии (приблизительно начиная с 640 и до 587 гг. до н.э. 
или позднее) совпадают с политическими волнениями, которые не имеют 
аналогов в древней истории Ближнего Востока. В этот период сильная 
Ассирия, разрушившая Северное Царство Израиль и более века контро
лировавшая всю Месопотамию, Палестину и время от времени Египет, 
пришла в упадок. Новая Вавилонская Империя, которая, напротив, пере
живала период рассвета, потеснила Ассирию и вела почти непрекращаю
щиеся бои с Египтом за господство на Ближнем Востоке. 

После воцарения Езекии на троне Иудеи, в 715 году, Ассирия пережи
вала период спада. Поэтому Езекия вместе с другими вассалами решил, 
что пришло самое подходящее время для бунта. Но ассирийский царь Сен-
нахирим оказался в силах справиться с волнениями и вскоре, усмирив 
взбунтовавшиеся провинции, направил свои войска в Палестину. Иудея 
была опустошена нашествием Сеннахирима, но Иерусалим, благодаря чу
десному вмешательству Бога, избежал всеобщей участи и устоял (Ис. 36 и 
далее). Так Бог вознаградил царя Езекию за его праведность и покаяние. 
Однако, его сын, Манассия, посчитал, что в разорении страны виновен его 
отец, отвернувшийся от альянса с Ассирией и обратившийся за помощью 
к Богу. Взойдя на трон, он изменил политический курс, жестоко мстя сво
им противникам (4 Цар. 21). Он старался изо всех сил стереть из памяти 
иудейского народа веру в Завет с Богом и укоренить язычество, в резуль
тате чего улицы Иерусалима наполнились реками невинной крови (4 Цар. 
21:16). Помимо этого, он вернул Иудею в подчинение Ассирии и перенял 
много религиозных обрядов ассирийцев. Автор книги Царств обвиняет 
именно Манассию в окончательном захвате страны и последующем плене
нии (4 Цар. 21:11-15). Тем не менее, Иосия, сын Манассии, унаследовал 
характер деда, Езекии, и поощрял проведение религиозных реформ. 

Иосия воцарился в возрасте восьми лет, в 640 году, после убийства его 
отца Амона и последующей расправой над заговорщиками. Всего через 
восемь лет, к 631 году, он начал реформы, и когда ему исполнилось двад-
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цать лет, он стал очищать страну от языческих культов (2 Пар. 34:3). 
Ашурбанииал, последний великий царь Ассирии, умер в 627 году, в год, 

когда был призван на служение пророк Иеремия. Ассирия стала терять свою 
былую силу и уже не могла контролировать Палестину, позволив, таким 
образом, Иосии провести религиозные реформы. Другие страны стали ока
зывать давление на ассирийский двор, требуя независимости. Среди них 
были Киммерийцы и Скифы на Северном Кавказе, Мидийцы на террито
рии западного Ирана, Вавилоняне с царем Набопаласаром на юге и Египет 
с фараоном Псамметихом. 

В восемнадцатый год царя Иосии во время очищения храма, которое 
производилось в рамках религиозных реформ, был найден свиток закона 
(возможно, часть или большая часть Второзакония, хотя это мнение оспа
ривается; 4 Царств 22; 2 Пар. 34:8-21). Это привело к дальнейшим рефор
мам, включая проведение большого праздника Пасхи (4 Цар. 23). 

Год 612 до н.э. стал поворотным для истории всех ближневосточных 
народов. После многолетней борьбы против союза Мидии и Вавилона, пала 
Ниневия - столица Ассирии. Спасшиеся после поражения скрылись на 
западе, в Харане, где в войну с ними в рамках коалиции вступил фараон 
Псамметих. В 610 году Харан пал, а с ним завершила свое существование и 
Ассирийская Империя. Псамметих умер в том же году; его место занял сын 
Нехо И, решивший закрепить господство Египта в Палестине. Для этого 
он направил войска в Кархемис, чтобы помочь остаткам ассирийского вой
ска в войне против Вавилона. 

Иосия решил вмешаться в войну и встретил армию Нехо близ города 
Мегиддона (который Иосия контролировал), очевидно, чтобы воспрепят
ствовать растущему могуществу Нехо. В этом бою Иосия был убит, а его 
тело было перевезено в Иерусалим (4 Цар. 23:28-30). Трон занял сын Иосии 
Иоахаз II, но три месяцы спустя Нехо сместил его и отправил пленником в 
Египет. (Кстати, Нехо так и не успел помочь остаткам ассирийского войс
ка.) На трон Иудеи, вместо Иоахаза, Нехо в качестве вассала поставил 
Елиакима (брата Иоахаза), дав ему имя Иоаким. Египетское господство в 
Палестине и Сирии продолжалось несколько лет, в течение которых Вави
лон укреплял свои восточные рубежи. 

В 605 году Нехо выдвинулся к Кархсмису, на севере Сирии, очевидно, 
для того, чтобы консолидировать свои силы, но был полностью разбит ва
вилонским войском, находящимся под командованием Навуходоносора П. 
В 604 году Навуходоносор направил войска к прибрежным равнинам Па
лестины и разграбил Аскелон. Иоаким покорился Вавилону. Позднее, в 601 
году, Вавилон выступил против Египта, но получил сильное сопротивле
ние. Иоаким же воспользовался моментом, чтобы восстать против Вави
лона (2 Цар. 24:1). 

В 598/597 годах вавилонское войско направилось в Палестину. Иоаким 
умер перед самой атакой на Иерусалим и царем стал его сын Иехония. 
Царствование Иехонии продлилось всего три месяца, после чего он был 
взять в плен, в Вавилон, где провел в темнице несколько лет, пока не был 
освобожден и взят на содержание царем Вавилона (4 Цар. 25:27-30). Зах-
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ватив Иерусалим, Навуходоносор вынес из страны ее сокровища и захва
тил в плен многих людей. Па троне был оставлен дядя Иехонии, Матфа-
ния, которому дали имя Седекия. 

Седекия был слабым правителем, который боялся своих советников и 
был близок к Иеремии. Его правление отмечено непрекращающимися по
литическими интригами и борьбой между сторонниками провавилонско-
го и проегипетского курса и приверженцами независимого развития стра
ны. Каждая партия пыталась оказать влияние на политику двора. Вави
лонский мятеж 595-594 годов, очевидно, стал причиной встречи предста
вителей правящих кругов Едома, Моава, Амона, Тира и Сидона, которые 
собрались в Иерусалиме, чтобы составить заговор против Вавилона (Иер. 
27:1-3). Встреча завершилась ничем, но Иудея избрала путь борьбы за не
зависимость. В ответ на это Навуходоносор, вернувшись в 588-587 году, 
осадил Иерусалим, захватил, разграбил и разрушил город и храм и увел в 
плен огромное число горожан. Иеремия, который в это время находился 
под стражей (Иер. 38), был отпущен вавилонянами на свободу. Вавилоня
не обходились с ним весьма учтиво (Иер. 39:11-14). Так начался период 
вавилонского пленения, хотя некоторые жители страны к тому времени 
уже были уведены в плен (среди них были Даниил и Иезекииль). Гедалия 
был поставлен областеначальником, столица была перенесена в Мицфу. 
Иеремия поддерживал Гедалию, но группа иудеев вскоре составила заго
вор и убила Гедалию, захватила Иеремию и скрылась в Египте (Иер. 41-
43). В 581 году в Вавилон была уведена еще одна группа местных жителей, 
а Иудея была передана иод юрисдикцию Самарии. 

Итак, книгу пророка Иеремии следует толковать на основе этих исто
рических событий. Датировка многих проповедей и событий из жизни про
рока, а также определение их исторического контекста не составляют боль
шого труда. Благодаря этому жизнь и проповедь Иеремии наполнены кон
кретикой, чего не скажешь о других пророках. 

ТЕКСТ И АВТОР 

Место Иеремии в длинной традиции ветхозаветных пророков подтвер
ждается тем, что слово Господа пришло к нему (Иеремии 1:2,4). Часто в 
имени пророка отражается основная идея его проповеди, но этого нельзя 
сказать о Иеремии, ибо происхождение его имени неясно. Оно в одинако
вой степени может быть производной от глаголов «возвышать», «ослаб
лять» или «бросать». В книге Иеремии его имя пишется двумя способами: 

(Иремъяху, 114 раз) или ГР1ЭТ (Иремъях, 9 раз, все в отрывке 27:1-
29:1). Ветхий Завет рассказывает еще о девяти Иеремиях, трое из них были 
воинами царя Давида (1 Пар. 12:4,10,13), а двое - близкими современни
ками пророка Иеремии (4 Цар. 23:31; Иер. 35:3).' 

' "Jeremiah," IDB, р. 822. Имя также встречается в небиблейских источниках: 
на трех глиняных печатях, две из которых датируются серединой VIII века, а одна 
- серединой VII века до н.э. и на остраконах Лахиша (черепке от кувшина), дати
рованного второй половиной VI века. 
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О жизни пророка Иеремии нам известно значительно больше, чем о 
любой другой фигуре Ветхого Завета, за исключением, пожалуй, царя Да
вида. Благодаря своим «исповедям», Иеремия более других пророков по
зволяет нам заглянуть к себе в душу, открывая свои мысли и намерения. 
Поэтому Иеремию мы должны понимать лучше остальных пророков Вет
хого Завета.

2 

Отцом Иеремии был Хилкия, священник из деревни Анатот (1:1). Это 
был не тот Хилкия, который нашел свиток закона при очищении храма в 
ранние годы правления Иосии (4 Цар. 22:3-10). Маленькая деревушка 
Анатот находилась в пяти километрах севернее Иерусалима на террито
рии колена Вениаминова (Иис.Нав. 21:18), где располагалось владение 
священника Авиафара. Будучи первосвященником при царе Давиде, Авиа-
фар был сослан в Анатот Соломоном, потому что поддержал воцарение 
Адонии (3 Цар. 2:26-27). Хилкия и Иеремия, возможно, были потомками 
Авиафара. Позднее жители Анатота выступят против Иеремии (Иер. 11:18-
23). 

Иеремия услышал призыв в тринадцатый год правления царя Иосии 
(162), то есть в 627 году до н.э. Он пережил нескольких царей, а также был 
свидетелем падения Иерусалима и начала Вавилонского пленения в 586 
году до н.э. После падения Иерусалима Иеремия был насильно увезен в 
Египет, где и умер (Иер. 43). Таким образом, служение Иеремии захватило 
один из самых волнующих и критических периодов в истории Иудеи (см. 
далее). По свидетельству самого Иеремии, он был призван еще юношей 
(1:6). Это значит, что он родился около 640 года до н.э., примерно в то же 
время, когда Иосия взошел на трон Израиля в возрасте восьми лет (2 Цар. 
22:1). 

Некоторые ученые сомневаются в том, что Иеремия был призван в 627 
году. Они считают, что этот год был годом рождения Иеремии. И тогда слу
жение пророка началось позже, возможно только в 609 году, после смерти 
Иосии.

3
 Их точка зрения основана на нескольких аргументах от против

ного. В книге нет пророчеств, которые можно было бы с уверенностью при
писать времени правления Иосии, нет конкретных ссылок на реформы 
Иосии. Также в 627 году до н.э. не было бы подходящего кандидата на роль 
«врага с севера», о котором рассказывает глава 4 и 6. Кроме того, первое, 
поддающееся датировке событие в книге пророка Иеремии - проповедь в 
храме (глава 26), которая датируется первым годом царя Иоакима в 609 

О жизни пророка 
Иеремии 

нам известно 
значительно 
больше, чем 

о любой другой 
фигуре Ветхого 

Завета, за исклю
чением, пожалуй, 

царя Давида. 

2
 Я говорю «должны», потому что существует большое разнообразие мнений 

относительно полезности материала в книге для понимания настоящего пророка 
Иеремии. С одной стороны Уильям Холладей считает, что мы можем многое уз
нать о пророке (William Holladay.JeremiaA, Hermeneia [Minneapolis: Fortress Press, 
1989], 2:25), с другой стороны P. Карроль считает Иеремию, в основном, выдуман
ным персонажем, созданным писателями послепленного периода (R.P. Carroll, 
Jeremiah [Sheffield: JSOT Press, 1989], p. 75). Разговор об этом пойдет далее в раз
деле «История толкования». 

3
 HolladayJeremiaA, 2:25-26; J.P Hyatt, "Jeremiah," IB, ed. by G.A. Buttrick et al. 

(New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1951-57), 5:779-780. 
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году. Тем не менее, ни один из этих аргументов нельзя назвать сильным. 
Большинство ученых не рассматривают их серьезно, и традиционная да
тировка остается наиболее распространенной. 

Ответ Иеремии на призыв к служению мало отличается от ответов дру
гих библейских героев - то же нежелание и попытка найти какой-нибудь 
повод (сравните с призывом Моисея в Исх. 3-4 и Исайи в Ис. 6). Иеремия 
не умеет говорить в силу своего юного возраста (1:6). Но дело было не толь
ко в возрасте; против него была настроена вся культура того времени. В 
древнем Израиле у юноши была только одна обязанность - учиться у ста
рейшин. Только речь старейшин заслуживала чести и уважения. 

Господь быстро отвечает на возражение Иеремии (1:7-10). Тем не ме
нее, его призыв завершается на угрожающей ноте. Он должен смело про
поведовать людям и не бояться их, ибо, в противном случае, Бог уничто
жит его (1:17). Бог даст ему сил, чтобы он мог победить своих противников 
(1:18-19). Эти зловещие предсказания подтвердились в жизни и служении 
Иеремии. С ним часто спорили, его жизнь была под угрозой, многократно 
его бросали в темницу (11:18-23; 18:18-23; 20:1-6; 26; 36; 37; 38). Впослед
ствии мы часто будем слышать сердечную боль Иеремии, в которой нашли 
выход все его переживания во времена гонений и страданий. Он взывал к 
Господу, просил Его уничтожить всех своих врагов (12:1-4), открыто же
лал им смерти (18:19-23), обвинял Бога в обмане (20:7-12) и жалел, что 
появился на свет (20:14-18). 

Иеремия зовется «плачущим пророком», потому что часто страдает от 
презрения людей и переживает за свою страну (4:19). Но такое прозвище 
лишь отчасти характеризует пророка, ибо его книга - значительно больше 
чем плач. Тем не менее, благодаря этому материалу, нам известно, что жизнь 
Иеремии была наполнена душевными страданиями и гонениями. Быть 
верным представителем Бога - тяжелый труд. 

Текст книги пророка Иеремии 

Книга пророка Иеремии уникальна тем, что дошла до нас в двух верси
ях. Еврейский или Масоретский текст - тот, с которого сделаны современ
ные переводы Библии. Греческий же текст или Септуагинта значительно 
отличается от еврейского. Он короче еврейского на одну восьмую и отли
чается расположением глав. В нем не найти многих слов и фраз, которые 
встречаются в еврейском тексте, а иногда он пропускает целые стихи и даже 
отрывки (например, 10:6-8; 33:14-26 и 39:4-13). Кроме этого, так называе
мое «Пророчество против народов», которое в еврейском тексте записано 
в главах с 46 по 51, начинается в греческом тексте в 25 главе (25:13) и име
ет другой порядок. После того, как были найдены свитки Мертвого моря, 
среди которых оказалось несколько фрагментов из еврейского текста кни
ги Иеремии, стало ясно, что существовала еврейская текстуальная тради
ция, поддерживающая греческую версию книги.

4
 Греческую версию мож-

4
 Фрагмент, подтверждающий этот факт называется 4QJerb. Он содержит лишь 

часть текста Иер. 9:22-10:18. Это - один из четырех фрагментов, найденных в пе-
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но охарактеризовать как «неровную». Греческий язык, на котором написа
ны главы 1-28, отличается от языка глав 29-52 и явно представляет собой 
различные уровни редакции текста.

5
 Ученые придерживаются разных то

чек зрения. Одни считают, что более оригинальным следует считать более 
короткий греческий текст (Janzen), другие называют оригинальным более 
длинный еврейский текст (Althann).

6
 Однако, в практических целях, было 

бы рискованно изучать книгу пророка Иеремии, опираясь только на гре
ческий текст, поскольку в наших руках есть только один фрагмент еврейс
кого текста, который явно стоит за греческой версией. Поэтому большин
ство ученых принимают иудейскую и христианскую канонические формы 
Иеремии, которые основаны на еврейском тексте.

7 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 

Среди пророческих книг книга Иеремии - одна из наиболее трудных 
для толкования. Причины этого - в сложности текста и в уникальности 
литературных жанров, используемых пророком. За последние столетие 
было предложено немало теорий, объясняющих структурную композицию 
книги, одни из которых были слишком запутанными, а другие противоре
чили друг другу. Большие расхождения между еврейским и греческим тек
стом книги только усложнили процесс толкования. Короткий обзор оче
видной структуры книги выявит некоторые из этих сложностей. 

Главы 1:1-25:14 

Похоже, что это - единый раздел, включающий самые ранние пропове
ди Иеремии. В главе 25 осуществляется переход к следующему разделу. 
Первые тринадцать стихов главы служат заключением предыдущих глав 
и содержат связующие ссылки на первую и последующие главы. Стих 13 
говорит о словах, произнесенных против «той земли» и записанных в «этой 
книге». Глава 36 рассказывает историю о свитке проповедей Иеремии, ко

шерах 2 и 4 в области Кумрана. Остальные три фрагмента поддерживают еврейс
кую версию текста. Всестороннее обсуждение вопросов текста книги см в книге 
J.Gerald Janzen, Studies in the Text ofJeremiah (Cambridge: Harvard University Press, 
1973). 

5
 Peter Craigie, Page Kelley, and Joel Dnnkardjeremiah 1-25, WBC (Waco: Word, 

1991), p.xlii. 
6
 Robert Althann, A Philological Analysis of Jeremiah 4-6 in the Light of Northwest 

Semitic (Rome: Biblical Institute, 1983). 
7
 Существование двух традиций, вероятно, можно объяснить тем, что Иеремия 

и Барух, перед уходом в Египет, взяли с собой копии материалов, которые были 
завершены на тот момент, оставив одну незавершенную копию в Иудее. В 
результате последующей редакционной работы, которая проводилась в двух 
географически разнесенных местностях, на свет произошли две разные версии 
книги. После изучения 4-6 глав книги Роберт Алтан пришел к выводу, что 
греческий перевод книги отличается от еврейского текста, потому что переводчики 
не понимали природы семитской поэзии и не придавали значения параллелизмам 
и другим повторениям. 



А 
348 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Печать Баруха, 
писца И е р е м и и . 

Печать Ханании, 
сына Азура. 

торый был составлен Барухом по наставлению Бога в четвертый год Иоаки-
ма (605 г. до н.э.). Логично заключить, что в этой главе речь идет о матери
але первых 24 глав. Но даже в этом разделе существуют сложные взаимо
связанные отрывки, которые требуют деления на подразделы. Главы 2 и 3 
связаны единой темой брака (как метафоры отношений между Богом и 
народом Божьим) и привязаны к дням правления Иосии (3:6). Они завер
шаются призывом к покаянию 3:22-4:2). В главах 4-6 развивается тема уг
розы со стороны «северного врага» и последующего сильного опустоше
ния Иудеи во время иноземного нашествия. Главы 14-15:4 озабочены «за
сухой». Главы 21:11-23:8 обращены к «дому царя Иудеи». Глава 23 (стихи 
9-40) обращена к пророкам. В главах с 11 по 20 разбросаны «исповеди» 
Иеремии, из которых мы узнаем о гонениях на пророка и о внутренней 
борьбе Иеремии. Такие исповеди мы встречаем в следующих отрывках: 
11:18-23; 12:1-6; 15:10-21; 17:14-18; 18:18-23 и 20:7-18. Глава 24, рассказы
вая об иудеях, плененных Навуходоносором в 598-597 годах, использует 
образ доброй и худой смоковницы. Притча являет собой подходящее за
вершение первого раздела книги. 

Первый раздел книги Иеремии довольно сложен, но, похоже, поднима
ет одну общую тему суда над Иудеей и Иерусалимом. Тем не менее, здесь 
же присутствуют намеки на грядущую надежду, делается попытка загля
нуть в будущее и увидеть возвращение из плена. Добрые смоковницы гла
вы 24 олицетворяют иудеев, оказавшихся в плену. Большая часть матери
ала, скорее всего, написана до 605 года до н.э.

8 

Главы 25:15-33:26 

Раздел начинается с традиционного отрывка, обращенного к другим 
народам (25:15-38). Иеремия заставляет их испить чашу Божьего гнева. В 
еврейском тексте Иеремии эта тема вновь поднимается только в 46-51 гла
вах. Тем не менее, в греческой версии пророчества о народах начинаются в 
Иеремии 25:14, что кажется логичнее и, к тому же, соответствует компози
ционной схеме книги пророка Исайи. Главы 26-33 помещают рядом суд и 
надежду. Главы 26-29 продолжают тему суда Божьего над Иудеей и, в пись
ме Иеремии (глава 29), предвещают плененным иудеям продолжительное 
пребывание на чужой земле. Здесь мы видим конкретные примеры сопро
тивления служению Иеремии. Глава 26 завершает цикл проповедей в «Доме 
Господнем», начавшийся в главе 7. Главы 27-28 поднимают тему истинно
го пророка (которая затрагивается в главе 23) и доказывают, что радост
ная проповедь о скором спасении еще не означает, что говорящий - истин
ный пророк Божий. Тем не менее, главы 30-33 описывают времена возвра
щения и восстановления Иудеи после пленения. Эти главы содержат и 
поэтическую часть (главы 30-31) и прозаический отрывок, рассказываю
щий о символических поступках Иеремии (глава 33). В поэтическом от-

8
J.A. Thompson, Jeremiah, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), pp. 27-29; 

J.G. McConville, Judgment and Promise: An Interpretation of the Book of Jeremiah 
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1993), ch. 2. 
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рывке дается хорошо известное обещание наступления нового завета 
(31:31-34). 

Главы 34-45 
Главы рассказывают о событиях из жизни Иеремии и о последних днях 

Иерусалима. В главах 34-36 нет хронологической последовательности. 
Глава 34 писалась, буквально, за несколько дней до падения Иерусалима, о 
чем более подробно повествует глава 37 и последующие главы. Глава 36, 
однако, возвращается к ранним годам правления Иоакима - 605 году (чет
вертый год Иоакима, 36:1) и время от времени повествует о происхожде
нии конспектов ранних проповедей Иеремии. Тем не менее, главу объеди
няет общая тема - неприятие слов Иеремии. 

Главы с 37 по 39 повествуют о тюремном заключении Иеремии неза
долго до падения Иерусалима и об окончательном падении города под на
тиском вавилонского войска. Предупреждения Иеремии оказались небе
зосновательными. Главы 40-42 рассказывают о приключениях Иеремии 
после падения Иерусалима, о его поддержке начинаний Гедалии - нового 
областеначальника, об убийстве Гедалии и насильственном вывозе Иере
мии в Египет. Главы 43-44 - проповедь Иеремии пленникам в Египте. Гла
ва 45 завершает этот раздел коротким обращением к Баруху о том, что он 
выживет в грядущих бедствиях. 

Главы 46-51 
Этот раздел - логическое продолжение разговора, начатого в главе 25, 

в стихах 14-38, начинающих обращение Господа к народам. Все народы, 
окружающие Иудею, осуждаются за свое поведение. Обращения к Египту 
и Моаву значительно длиннее, чем к другим народам. Исключение состав
ляет лишь Вавилон, о котором повествуют главы 50 и 51. Яхве, который 
руками этих народов наказал Иудею, теперь призывает их к ответу за их 
собственные грехи. Несмотря на то, что Бог использовал их для ведения 
священной войны против Божьего народа, он не снял с них ответствен
ность за их поступки и осудил их наравне со всеми. 

Глава 52 

Книга Иеремии завершается рассказами об окончательном падении 
Иерусалима и об освобождении Иоакима из вавилонской тюрьмы - собы
тии, которое произошло много лет спустя. Эта глава, в сущности, дослов
ное повторение отрывка 4 книги Царств 24:18-25:30. 

Приведенный выше обзор показывает структурную сложность книги 
Иеремии. В то время, как одни разделы построены в строгой хронологи
ческой последовательности, другие заставляют толкователя потрудиться. 
Разнообразие книги также проявляется в использовании поэзии и прозы. 
В свою очередь, меняется также и жанр прозы; в книге можно найти био
графические заметки, длинные проповеди в прозе и исторический матери
ал. 

Печать царского 
сына Малкии 
(Иер. 36:8). 

Печать Серайи, 
сына Нерии 
(Иер. 51:59). 
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Бернард Дум 
первый 

современный 
ученный, 

предложивший 
объяснение 

происхождения 
книги Иеремии 

Бернард Дум первый современный ученный, предложивший объясне
ние происхождения книги Иеремии.

9
 Он видел в книге собрание подлин

ных пророчеств Иеремии, биографических рассказов Баруха и большой 
объем материала, появившийся в результате позднейших редакций, при
внесенный в книгу под влиянием богословия книги Второзаконие. По его 
мнению, подлинных слов Иеремии в книге осталось немного и почти все 
они были записаны в поэтической форме. 

Зигмунд Мовинкель предположил, что книга была составлена из трех 
основных источников, которые прошли через длительный редакторский 
процесс.

10
 Источники он назвал материалами трех типов: А, В и С. Для 

Мовинкеля материал типа А содержал наиболее подлинные пророчества 
Иеремии, составленные в поэтической форме и содержащиеся в основном 
в главах 1 -25. В этих пророчествах Яхве - главный оратор. Некоторое вре
мя эти пророчества передавались устно и уже потом были записаны. Важ
ным подтипом этого материала Мовинкель считал «исповеди» Иеремии. 
Далее, материал типа В носил, в основном, биографический характер; его 
можно найти в главах 26-29 и 34-45. Этот материал передан от третьего 
лица и содержит исторические даты. Здесь же можно встретить автобиог
рафические отрывки. Ученых интересовало, мог ли Барух быть автором 
этой части книги? Мовинкель верил в то, что этот материал был написан 
не Барухом, а имеет египетское происхождение и был написан между 580 
и 480 годами до н.э. Третий тип материала С поднял наиболее спорный 
вопрос книги. Этот материал предположительно содержит рассуждения в 
прозе, записанные монотонным, многословным, и в то же время высоким 
риторическим стилем. Он близок по мысли и слову к книге Второзаконие. 
Обычно его считают автобиографическим. Материал разбросан по всем 
главам книги и может быть найден как в поэтических так и в прозаических 
разделах. Мовинкель не верил в то, что эту часть книги написал Иеремия и 
считал, что ее составили позднейшие редакторы." Позднее Джон Брайт 
предположил существование автобиографического материала типа D, в 
котором Иеремия либо поясняет опыт получения божественного открове
ния, либо рассказывает о своем участии в символических деяниях и объяс
няет их значение.

12 

Предположения Мовинкеля о происхождении, структурной компози
ции и дате создания книги Иеремии вызвали в ученых кругах большие спо
ры. Э. Николсон выразил сомнения по поводу связи Баруха с материалом 
типа В.

13
 Он не видел большой разницы между материалами типа В и типа 

С и считал, что оба они берут начало в кругах, создавших прозаическую 
часть книги. По его мнению, этот материал стал конечным выражением 

9
 В. Duhm, DasBuch Jeremia (Tubingen, 1901). 

10
 Sigmund Mowinckel, Zur Komposition des BuchesJeremia (Kristina, 1914). 

" Thompson, Jeremiah, pp. 33-37. 
12

 John Bright, "The Prophetic Reminiscence: Its Place and Function in the Book 
of Jeremiah," Biblical Essays, Proceedings: Die ou Testamentiese Werkgemeenskap (1966), 
pp. 11-30. 

13
 E.W. Nicholson, Preaching to the Exiles (New York: Schocken Books, 1970). 
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традиции, разработанной на основе служения Иеремии в ответ на нужды 
современников.

14
 Тем не менее, многие продолжали считать Баруха авто

ром биографического материала книги. Кто же еще, как ни Барух, особен
но в Египте, куда был вывезен и Иеремия, мог бы сохранить эти данные?" 

Материал типа С, предложенный Мовинкелем, также вызвал много 
споров. Оказалось, что он написан в стиле, очень напоминающем стиль 
исторических книг (от Иисуса Навина до 4 книги Царств) и стиль Второ
закония. Чем можно объяснить этот феномен? В соответствии с одной из 
точек зрения, книга Второзаконие оказала влияние на группу книжников, 
которые в годы пленения создали окончательный вариант иудейской ис
тории, в том числе конечную версию книги Иеремии.

16
 Благодаря этому 

появилось сходство в стиле и тематике обеих книг. 

В этом случае цель девтерономических авторов/редакторов, названных 
«проповедниками в плену», была двоякой. Они пытались объяснить, по
чему избранный парод Божий - Израиль и Иуда - прошел через катастро
фу 722 и 587 годов, и возродить надежду в сердцах плененных иудеев.

17 

Но, с другой стороны, почему Иеремия в юные годы, живя в Анатоте, не 
мог развить собственный стиль письма под влиянием той же книги Второ
законие. Джон Брайт попытался доказать, что сходство между стилем прозы 
книги Иеремии и девтерономических материалов исторических книг -
начиная с книги Иисуса Навина и до 4 книги Царств - не столь очевидно, 
как кажется на первый взгляд. Иеремия пользуется большим числом уни
кальных слов и выражений, кроме того, многие из них также встречаются 
в поэтической части книги.

18
 Уильям Холладей утверждал, что многие так 

называемые девтерономические фразы Иеремии имеют прототипы в по
эзии Иеремии.

19
 X. Уиперт поддержала выводы Холладея. Она показала, 

что язык речей типичен для прозы шестого века, что особенности языка 
типичны для времени Иеремии, а то, что пророк мог вполне читать пропо
веди и стихами и прозой.

20 

К тому же МакКонвилл показал, что Иеремия и 3 и 4 книга Царств смот
рят по-разному на будущее нации. В книгах Царств не слышно надежды 
на будущее, единственная их цель - объяснить, почему народ Божий пал 
(что противоречит выводам Николсопа). В словах Иеремии, с другой сто
роны, звучит надежда на великое будущее. Израиль ожидает возвращение 
из плена и новый завет с Богом.

21 

14
 Thompson, Jeremiah, p. 42. 

15
 Eissfeldt, The Old Testament, p. 355; Thompson, Jeremiah, p. 39; John Bright, 

Jeremiah, AB (Garden City, NY: Doubleday, 1965), p. lxx. 
16

 Nicholson, Preaching to the Exiles. 
17

 Thompson./eremiaA, pp. 48-49. 
18

 John Bright, "The Ddate of the prose Semons of Jeremiah.yB/.. 70 (1951): 15-35. 
19

 W.L. Holladay, "Prototype and Copies: A New Approach to the Poetry-Prose 
Problem in the Book of Jeremiah," JBL 79 (1960): 351-367; and "Style Irony and 
Authenticity inJeremiah,"JBi 81 (1962):44-54. 

20
 H. Weippert, Die Prosareden desJeremiabuches, BZAW 132 (de Gruyter, 1971). 

21
 WicCon\'\\\e, Judgment and Promise. 
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Тем не менее, в умах современных ученых продолжают жить идеи про
тивоположного направления. Некоторые из них сильно поражены слож
ностью структуры книги и внутренней непоследовательностью материала 
и не могут поверить в то, что книга была написана одним автором. Уильям 
МакКсйн говорит об «обкатке сочинения», под которой он подразумевает 
непрекращающееся редактирование и дополнение книги пророка Иеремии. 
В этом процессе ранние редакции книги Иеремии дополнялись по мере 
того, как новые обстоятельства требовали переосмысления и нового тол
кования. Такими новыми обстоятельствами могли быть падение Иеруса
лима и опыт, приобретенный иудеями в пленении, в Египте и в послеплен-
ный период.

22
 Р. Карроль также верил в то, что книга изначально была 

составлена из совершенно несопоставимых отрывков, которые были созда
ны в разных обстоятельствах послепленного и даже персидского перио
дов.

23
 Возможно, что Иеремия - это «скорее не создатель традиции, а ре

зультат ее развития».
24 

Такой скептицизм заходит слишком далеко. Даже Карроль признает, 
что так называемый девтерономический материал Иеремии, который, по 
идее, должен отражать девтерономические разделы книг, начиная с книги 
Иисуса Навина и до 4 книги Царств, имеет свои неповторимые особеннос
ти.

25
 Если это так, то полезно ли вообще говорить о наличии девтерономи-

стского языка у Иеремии? Выводы, основанные на сходстве стиля и теоло
гии, неосновательны и неубедительны. Что означают найденные сходства? 
Целостное чтение книги Иеремии может вполне привести и к другим зак
лючениям.

26 

А потому логичнее считать, что, несмотря на возможную редакторскую 
правку книги Иеремии, основная часть текста все же написана самим про
роком. Из книги Иеремии мы узнаем, что он был знаковой фигурой време
ни. Он служил в течение многих лет, в самые критические годы иудейской 
истории. Такой человек был способен оказывать огромное влияние как на 
своих современников, так и на последующие поколения читателей. Было 
бы странно, если бы он не произвел сильного воздействия на тех, кто спло
тился вокруг него и сохранил его слова, и на тех, кто взялся за составление 

22
 W. McKaneJeremiah 1-25 (Edingurgh, Т. and Т. Clark, 1986), pp. 1-lxxxiii. 

23
 Carroll,Jeremiah, pp. 57-72. 

24
 Там же, стр. 77. Карроль выразил свое мнение в двух основных книгах, помимо 

книги небольшого объема, на которую мы ссылаемся. См. R.P. Carroll, From Chaos 
to Covenant (New York: Crossroad, 1981); и Jeremiah: A Commentary, OTL 
(Philadelphia: Westminster, 1986). Подобный скептицизм по отношению к книге 
Иеремии не объясняет, почему весь биографический материал помещен в книге 
на первое место. Нам мало что известно о других пророках, и, тем не менее, их 
проповеди были сохранены. Знания о жизни Иеремии не так уж необходимы для 
правильного понимания книги. Почему же тогда информация о его жизни была 
включена в книгу, если она не имела под собой никакого фактического основания? 
См. Craigie et al.,Jeremiah 1-25, pp. xxxviii-xl. 

25
 Цитата из McConville./ere/ra'aA and Promise, p. 22. 

26
 Там же, стр. 24-25. 
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истории иудейского народа. Пленение доказало, что пророчества Иеремии 
были истиной, что помогло ему приобрести большое доверие и влияние. В 
условиях продолжительного служения, при наступлении новых времен и 
новых обстоятельств, пророк должен был обращаться к новым темам, а 
иногда даже пересматривать свои ранние проповеди.

27 

СТРУКТУРА 

I. 1:1 -25:14 - Пророчества о судном дне 

A. 1:1-19 - Призвание 

B. 2:1-6:30 - Пророчества времен Иосии 

C. 7:1-20:18 - Пророчества времен Иоакима 

D. 21:1-25:14 - Против царя и пророка 

II. 25:15-38; 46:1-51:64 - Пророчества о пародах 

III. 26:1-33:26 - Разрушение и восстановление (главы 30-33 - книга 
утешения). 

IV. 34:1-45:5 - Иеремия и последние дни Иерусалима 

V. 52:1-34 - Историческое дополнение (ср. 2 Царств 25). 

ЖАНР 

Книга Иеремии богата разнообразием устных форм и жанров проро
ческой речи. О многих из них мы уже упомянули в предыдущих разделах.

28 

Здесь же мы только подведем краткий итог сказанному. Книга Иеремии 
уникальна большим количеством биографической информации о проро
ке. Речь идет о так называемом материале типа В, который мы находим в 
главах 19-21,24,26-28 и 34-45. Еще одна отличительная черта книги Иере
мии - количество проповедей в прозе, то есть так называемого материала 
типа С, который мы находим в главах 7,11,16,18 и 23:25 и далее. Ряд отли
чий Иеремии продолжает большой объем автобиографического материа
ла, так называемые «исповеди», в которых Иеремия рассказывает о своих 
непростых взаимоотношениях с Богом. Эти сведения, которые Джон Брайт 
называет материалом типам D, мы находим в следующих отрывках: 1:4-19; 
13:1-11; 16:1-8; 18:1-18; 1961-3 и 20:7-18. 

В книге Иеремии также присутствует обычная для большинства про
роков проповедь в поэтической форме, которая носит название «Матери
ал типа А». Больше всего таких проповедей мы встречаем в главах 1-25. 
Среди них обличительные речи (5:1-6), обвинительные приговоры (2:2-13), 
объявления о спасение (30:18-22; 31:1-6), споры (3:1-5), символические 
действия (27), притчи (18:1-11) и пророчества о наказании народов (46-
51). Главы 30-34 содержат ряд важных обещаний о возвращении и восста
новлении народа и носят название «Книга утешения». 

McConville, Judbment and Promise, pp. 14, 24, 27. 
См. выше в разделе «История толкования». 
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БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ
29 

Пророческие книги - это не систематическое изложение пророческой 
мысли, а собрание проповедей, составленных в контексте вдохновения, 
откровения, жизни пророка и исторических и социальных обстоятельств 
жизни народа. Даже если удается выявить основные темы, они оказыва
ются разбросанными по всему объему книги, преподносимые в разных кон
текстах и обстоятельствах. Потому и богословский анализ имеет некото
рую искусственность и может использоваться скорее для восприятия об
щей тематики книги. 

1. Бог. Восприятие Бога лежит в основе всех пророческих речей и про
является во всех последующих основных темах. И все же кое-что можно 
сказать об исключительно Иеремиевом взгляде на божество. 

Многие основные темы книги уже появляются в первой главе. Это же 
верно и для понимания Бога. Он - Бог всего мира, и это становится ясно 
уже во время первого призвания Иеремии к пророческому служению, ибо 
Иеремия призван стать пророком для всех народов (1:5, 10, 15; ср. 25:15-
26; 27:2-8). Иудея, конечно, была не на последнем месте, но все же проро
ческая миссия охватывала весь мир. Поэтому довольно большая часть книги 
посвящена обращению к различным народам (главы 46-51). Бог - это Гос
подь всей земли, потому что создал весь этот мир и все его наполняющее 
(5:22; 8:7; 10:12-13; 27:5-6; 31:35-36). Он одновременно близок к каждому 
(вездесущий) и пребывает над всей землей (трансцендентный) (23:23-24). 
Таким образом, Ему известны помышления каждого (11:20; 16:17; 29:23). 
В особенности же, Он - Бог Израиля, что подтверждается многочислен
ными напоминаниями на заключенный завет (см. далее). Но Он также -
Господь истории; все народы подотчетны ему (главы 46-51), а Навуходо
носор даже служил Ему (27:6). Для Израиля Он - источник живой воды 
(2:13), Бог, который избрал его и ввел его в землю (2:1-7). Он - муж и отец 
этой нации (2:2; 3:1-5,19; 31:9,32), ибо возлюбил ее (31:3) и был терпелив к 
ней (9:24; 31:3; 32:18; 33:11). 

Поэтому другие «боги» было вовсе и не богами, а бесполезными идола
ми (2:5.11). Они подобны расколотым водоемам и бессильны что-либо из
менить (2:13,28). 

2. Завет. Пророков обычно называют посредниками завета. Это осо
бенно верно для Иеремии. Везде книга подразумевает завет и наполнена 
лексикой завета, в особенности из книги Второзаконие. Иеремия знал, что 
Израиль был избран во время Исхода (2:2-7; 7:21-22; 16:14-15). Сильную 
тему суда можно понять только в контексте 28 главы Второзакония и про
клятий завета (см. далее в разделе «Грех»). В книге есть многочисленные 
ссылки на закон (2:8; 6:19; 8:8; 18:18), заповедь (32:11; 35:14,16,18), избра
ние (33:24), покорность (3:13; 7:23; 11:4; 17:24), на непослушание («не слу
шали» 7:24,26; 11:8; 19:15) и «Мой народ» (2:11, 13; 5:31; 8:7; 14:17). Тема 
завета особенно подчеркивается в 11 главе (ст. 1-13), потому что они нару
шили его (см. также 14:21; 22:9; 32:40; 33:20,21; 50:5; слова «этот завет», 

См. House, Old Testament Theology, ch. 12; и Zuck, Biblical Theology, ch. 9 
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11:1 встречаются во Втор. 5:3; 29:9,14). Иеремия восторгается царем Иоси-
ей, который привел народ к обновлению завета (22:15-16; 4 Цар. 22-23). В 
будущем Иеремия видит заключение нового завета (31:31-34, см. ниже). 

3. Грех и отступничество. В призыве Иеремии Господь употребил че
тыре глагола, передающих идею суда, которые в дальнейшем неоднократ
но используются на страницах книги (1:10). Причиной суда над Израилем 
и Иудой было нарушение завета, которое выражалось в совершении раз
личных грехов, которые Иеремия подробно описал. Все их можно назвать 
одним общим словом - отступничество - противление Богу завета и обра
щение к лжебогам. Иудея отвергла Божье слово (5:12-13; главы 26; 34-36), 
которое пришло к ней через Иеремию, поверила лжи и лгала сама (3:10; 
5:31; 6:13; 7:4,8; 9:5,6; 27:17). Вместо поклонения истинному Богу, Иудеи 
стали служить лжебогам или намеренно нарушать заповеди завета (главы 
2; 7:9, 18-20, 30-34; 8:12; 16:18). Среди их мерзостных поступков был от
вратительный обряд жертвоприношения детей (7:31; 19:5; 32:35). Они с 
легкостью доверяли материальным структурам и обрядам, но не следова
ли или нарушали Десять Заповедей (глава 7). Они, очевидно, считали обе
щания Исайи о том, что Бог защитит Сион, вечными и независящими от 
верности завету (глава 26). Ни один начальник не справился со своими 
обязанностями. Священники оказались неверными (2:8; 5:30-31; 6:13-15), 
и не учили народ закону. Пророки лгали и обещали мир, когда времена 
требовали призыва к покаянию и объявления суда (см. далее). Цари при
тесняли бедняков и думали только о себе, не заботясь ни о Боге, ни о Его 
завете (главы 21-22; 23:1-8). Любого можно было без ошибки назвать без
рассудным и глупым (4:22). 

Потому единственным возможным божественным ответом остался суд. 
В большинстве проповедей Иеремии, в той или иной степени, присутству
ет тема суда. Иногда он говорит о некоей надежде покаяния и возвраще
ния (3:13-14,22-25; 461-4; 18:11). Но к главе 25 пропадают последние отго
лоски надежды. Становится ясно, что народ никогда не покается. Рано или 
поздно они окажутся в плену, и надежда сохранится только для послеилен-
ных времен.

30
 Суд предстанет в виде врага, идущего с севера, чтобы унич

тожить этот народ (4:5-31; глава 6). Ужасающие картины разрушения ри
суются в главах 19 и 25 (стихи 1-13). Добрые люди - это те, кто уже был 
уведен в вавилонский плен (глава 24). Теперь их ждет семьдесят лет пле
нения (25:1-14; 28:1-14). Главы 37-45 в подробностях рассказывают о пос
ледних годах Иудеи и Иерусалима, когда Иеремия часто встречал сопро
тивление и даже был заключен в темницу, но, в конце концов, оправдан, 
ибо слова его нашли подтверждение в последующих событиях. 

4. Истинный пророк. Иеремии всегда приходилось бороться за место в 
ряду истинных пророков. Среди людей было немало тех, кто называл себя 
пророком. Оставалось только разобраться, кого послал Сам Бог, а кто был 
простым обманщиком (см. 3 Царств 22). Похоже, что Иеремии в этом смыс
ле досталось больше, чем остальным ветхозаветным пророкам. С одной 

В призыве пророка 
Господь употребил 

четыре глагола, 
передающих идею 

суда, которые 
в дальнейшем 
неоднократно 

используются на 
страницах книги 

' См. McConviJle, Judgment and Promise. 
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стороны, он знал о божественном происхождении своего пророческого дара. 
С другой стороны, он предрекал не мир и утешение, а разрушение и смерть. 
Хотя Иеремия был уверен в своевременности своей проповеди, он все же 
сомневался в необходимости столь неумолимого подхода (20:7-8). Все ос
тальные пророки его дней предрекали мир и процветание (23:17; глава 28) 
и снискали любовь и уважение людей. Но они проповедовали ложь, за что 
Иеремия беспощадно обличал их (23:9-40). Это были безнравственные, 
безбожники, поклонники Ваала, выдумщики, обуза для людей и для Бога, 
лжецы и ворожеи (14:14-16). Их проповеди были бесполезны и никчемны, 
ибо жизнь вокруг была не такой уж прекрасной, а будущее не сулило мира. 
Но им это было неизвестно, потому что они не были «на совете Господнем» 
(23:18). Ярким примером стала смерть пророка Ханании - не прошло и 
года, как он был наказан за лжепророчество (глава 28). Другой случай по
вествует о пророке, который сказал истину, а затем сбежал в Египет, чтобы 
сохранить свою жизнь, но был возвращен из Египта и казнен (26:20-23). 
Иеремия сражался с пророками и людьми не на жизнь, а на смерть, ибо на 
карту была поставлена не только его судьба, но судьба всего народа. 

5. Покаяние. Проповедуя, в основном о суде и разрушении, Иеремия 
не забывал и о надежде. Бог не осуществит страшные планы (глава 18), 
если народ покается и обратится (3:13-14,22-25). Используя многогран
ное слово 31В? (шув) Иеремия призывает Иудею предпринять шаги, кото
рые изменят ее судьбу. Он использует то же самое слово, говоря об отступ
ничестве, их отвращении от Бога (3:14,22, «отступники»; ср. 4:1-4; 8:4-5). 
Они отвернулись от Бога, перестали доверять Ему, но они в состоянии из
мениться. Такое двойственное взаимодополняющее использование слова 
шув встречается в книге Иеремии чаще, чем у других пророков. Эта часть 
пророчества Иеремии указывает на Божью справедливость и сострадание. 
Судьба Иудеи не выбита на камне (18:7-8). Она может побороться за буду
щее. Иеремия даже сочинил молитву покаяния, которую Иудея могла бы 
использовать для возвращения к вере (3:22а-23; 14:7-10). 

6. Надежда на будущее. Проповедь о грядущем разрушении занимает 
большую часть книги. Падение Иудеи и Иерусалима порой рисуется в са
мых ярких красках. Тем не менее, у людей есть надежда, о чем Иеремия 
услышал еще в самом начале, ибо он был послан также, чтобы «строить и 
насаждать» (1:10; ср. 24:6; 31:4-5,28). Пленение было неизбежным и даже 
необходимым, но жизнь на этом не прекращалась. Главы 30-33 показыва
ют, как Иеремия, основываясь на Второзаконии 30:1-6, превращается в 
пророка спасения. Но и в предыдущих главах можно найти немало наме
ков на светлое будущее. Глава 3 (стихи 14-18) рассказывает о будущих вре
менах, когда народ Божий возвратится в землю и умножится числом, а 
другие народы начнут стекаться в Иерусалим. Время будет настолько слав
ным, что ковчег завета уже не понадобится. Предречение прихода правед
ной отрасли Давида, которая будет царствовать справедливо и мудро, дол
жно было воспламенить в людях мессианскую мечту (23:5-6; 33:15-16). 
Такое обещание было хитроумной игрой слов с использованием имени пос
леднего несчастного царя Иудеи, Седекии («господин - моя праведность» 
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станет «Господь - наша праведность», 16:6). Возвращение из пленения ста
нет новым Исходом (16:14-15). Пленение будет продолжительным, но обя
зательно закончится через семьдесят лет(25:12; 29:10-14). Иеремия проде
монстрировал свою веру в обещания Господа, вложив материальные сред
ства в будущее страны (32:6-15). Пленники вернутся с радостью и неска
занным весельем (31:1-14). Надежда на будущее включает одно из самых 
важных обещаний, относящихся к церкви - обещание нового завета, кото
рый будет записан в сердцах, а не на каменных скрижалях (31:31-34). Это 
- продолжение обещания нового сердца (24:7, см Иез. 11:19; 36:26). Это 
обещание - проявление Божьей благодати и подтверждение Его желания: 
всегда иметь на земле людей, называемых Его именем (31:35-37). 

7. Жалобы Иеремии. Одна из уникальных сторон книги Иеремии - боль
шое число отрывков, в которых Иеремия высказывает свои личные жало
бы Богу. Из них мы многое узнаем о внутренней борьбе Иеремии. Он не 
раз сомневался, верит ли сам в послания Божьи; и свои сомнения никогда 
не держал внутри. Жалобы Иеремии ограничены отрезком с 11 по 20 гла
ву. Он вопрошает Бога о природе своего служения и о причинах неприятия 
его проповедей и сталкивается со своими неприятелями на предмет их не
способности ответить на Божье слово (12:1-4; 15:10-11; 15:15-21; 18:19-23; 
20:7-18). Иеремия сомневается в Божьей теодицее (12:1-4; 18:19-23), в по
лезности своей жизни (15:10-11; 20:14-18) и содержании своих пропове
дей (20:7-12). Его жалобы похожи на те, что мы встречаем в псалмах. Бог 
предупредил Иеремию о грядущем трудном служении (1:17-19), но от это
го предупреждения гонения не сократились, а переносить их не стало лег
че. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Иеремия цитируется в Новом Завете несколько раз, за то ссылок и на
меков на текст книги не счесть. Возникает ощущение, что многие новоза
ветные авторы, возрастали на языке и мыслях пророка. 

Новый Завет учит, что новое соглашение, обещанное в Иеремии 31:31-
34 было установлено Иисусом Христом и подтверждено Его смертью и 
воскресением. Это новое соглашение - основополагающий элемент Цар
ства Божьего, введенный в действие благодаря воплощению Сына Божье
го. Поэтому и Иисус ссылается на «новый завет», когда вводит обряд вече
ри господней во время последней Пасхи (Луки 22:20).

3
' Павел также ссы

лается на «новый завет», когда передает учение о Вечере Господней (1 Кор. 
11:25). Автор послания к Евреям недвусмысленно говорит о важности обе
щания нового соглашения и его осуществления в воплощении. Он цитиру
ет весь отрывок из Иеремии 31:31 -34 в Евреям 8:8-12 и стихи 33-34 в Евре
ям 10:16-17. Иисус - это ходатай лучшего завета, поскольку первый завет 

31
 Все эти отрывки из синоптических Евангелий имеют текстуальные расхож

дения. Матфея 26:28 и Марка 14:24 в принятых текстах говорят только о «завете», 
но существуют и другие чтения, где добавляется слово «новый». Есть также и дру
гие чтения отрывка Луки 22:20, где отсутствуют стихи 19Ь-20. 
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был несовершенен. Его совершенная жертва смыла грехи раз и навсегда.
32 

Матфея 2:18 применяет Иеремии 31:15 к стону младенцев Вифлеема, 
убитых царем Иродом. Иисус очищает храм и цитирует часть Исайи 56:7 и 
Иеремии 7:11, чтобы удостоверить Свое поведение. Иисус также бранит 
учеников за недостаток веры и понимания, цитируя Иеремии 5:21 в каче
стве вопроса. Павел цитирует Иеремии 9:24 дважды, сначала, чтобы про
тивостать человеческому высокомерию и хвастливости (1 Кор. 1:31), а за
тем, чтобы защитить себя перед «сверхапостолами» (2 Кор. 10:17). 

Матфей помещает смерть Иуды в контекст ветхозаветных пророчеств, 
ссылаясь на Иеремию, хотя цитата больше соответствует тексту Захарии 
(Мф. 27:9). Тем не менее, недавние исследования показали, что Матфей 
имел в виду более обширный отрывок из Иеремии 19:1 -13 и воспользовал
ся некоторыми оборотами Захарии 11:12-13.

33 

На страницах Нового Завета можно отыскать много ссылок и аллюзий 
на Иеремию, хотя следует признать, что некоторые из них несколько нео
боснованны. Иисусова молитва в Гефсиманском саду о том, чтобы чаша 
прошла мимо Него - аллюзия на ветхозаветную идею чаши Божьего гнева 
за грехи, о которой говорит Иеремия 25:15-29 и 51:7, а также Исайя 51:17-
23. Чаша гнева также упоминается в Откровении 14:10; 15:7; 16:19; 17:2,4; 
18:3. 

Ученые утверждают, что апостол Павел строил свое служение по при
меру Иеремии. Они указывают на связь между книгой Иеремии (1:5,7-8) и 
Посланием к Галатам (1:15) и Деяниями Апостолов (26:17; 18:9-10). Павел 
был избран до рождения, был уверен в том, что Бог силен избавить его от 
опасности, и получил от Бога увещание не бояться. 

Иисус и апостолы знали Ветхий Завет, поэтому неудивительно, что в 
их трудах так много цитат и несчетное число ссылок на него. Книга Иере
мии сильно повлияла как на богословие, так и на лексику Нового Завета. 

32
 См. также аллюзию во 2 Кор. 3:3 (скрижали сердца и скрижали каменные) и 

ссылку на вечный завет в Послании к Евреям 13:20, которая есть цитата из книги 
Иеремии 32:40. 

33
 См. D.A. Carson, "Matthew," in The Expositor's Bible Commentary, ed. by Frank 

E. Gaebelein (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 8:563. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
587 год до н.э. Иерусалим разрушен вавилонской армией (2 Царств 25; 

Иеремии 39). Два последних десятилетия, начиная с 609 года, на малень
кое государство Иудею и ее столицу Иерусалим обрушился целый ряд 
страшных потрясений. Праведный царь Иосия, который за короткий срок 
пребывания на троне, привел государство к независимости и процветанию, 
был убит в сражении с египтянами у Мсгиддо в 609 году до н.э. (4 Цар. 
23:28-30). Во мгновение Иудея потеряла независимость, наметился общий 
спад. Египтяне сместили с трона наследника и сына Иосии, Иоахаза, нало
жили на страну дань, и посадили на престол марионеточного царя, другого 
сына Иосии, Елиакима, которому дали имя Иоаким (609-598 гг. до н.э.). За 
время правления Иоакима Вавилон распространил господство на всю тер
риторию Месопотамии. В 605 году Навуходоносор разбил египетскую ар
мию при Каркемише и распространил свое влияние на территорию Палес
тины. В 601 году, в очередном сражении египетская армия одержала верх 
над вавилонским войском, и Иоаким обратился к Египту за помощью и 
восстал против вавилонского господства (4 Цар. 24:1). В 598 году вави
лонский царь Навуходоносор вернулся в Иудею. Иоаким умер за три ме
сяца до падения Иерусалима (возможно, по дороге в плен? 2 Пар. 36:6), а 
на трон был возведен его сын, восемнадцатилетний Иехония. К несчастью 
Иехония был взят в плен и пробыл в вавилонской тюрьме 37 лет (4 Цар. 
24:10-12; 25:27). Навуходоносор забрал с собой в Вавилон трофеи и тыся
чи ведущих граждан страны, включая Иезекииля (4 Цар. 24:13-14,16), а на 
трон посадил своего марионеточного царя, дядю Иехонии, Маттафию, ко
торому дал новое имя Седекия. Седекия был слабым монархом, его легко 
могла склонить на свою сторону любая политическая партия Иерусалима. 
Его быстро убедили восстать против Вавилона, и несмотря на предупреж
дения Иеремии, он согласился. На этот раз в 588-87 годах Навуходоносор 
пришел, чтобы отомстить и разрушить Иерусалим и храм. Он вновь пле
нил большое число местных жителей, и на этот раз оставил в земле только 
беднейших из народа. Некогда любимый город и избранный Богом народ 
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были теперь оставлены и разорены. По словам Иеремии и других проро
ков, так Бог осудил Иудею за отступничество и неповиновение. В этой ат
мосфере кризиса, разрухи и потери Божьего расположения и был написан 
Плач Иеремии. Иудея потеряла свой храм, царя и землю. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Подобно многим другим книгам Библии, автор этой книги доподлинно 

неизвестен. Иудейская традиция приписывает авторство книги Иеремии 
(Баба Батра 15а), а Септуагинта и латинская Вульгата просто следуют ей. 
Во 2 книге Паралипоменон 35:25 сказано, что Иеремия составил по умер
шему царю Иосии плач, который был помещен в книгу с одноименным 
названием. Известно также, что Иеремия время от времени оплакивал судь
бу своих соплеменников (9:1) и жил до самого разрушения Иерусалима. И 
в том, что некоторые приписывают авторство книги именно ему, нет ниче
го удивительного. Тем не менее, текст нигде не называет Иеремию авто
ром этой книги. 

Судя по стилю книги, она была написана человеком, который пережил 
разрушение Иерусалима и воочию видел разрушенный город. Автор лю
бил Иерусалим и глубоко страдал из-за разорения и падения города. 

СТРУКТУРА 
Иудейский и христианский каноны помещают книгу Плач Иеремии в 

разные сборники. В иудейском каноне она стоит либо в третьем разделе, 
который называется Кетубим (Писания) после книге Кохелет (Экклези
аст) и перед книгой Эсфирь, либо в четвертом так называемом сборнике 
пяти Меггилот или Ролей.

1
 Эти пять книг традиционно читались в сина

гогах по праздникам. Плач читался девятого числа месяца Ав (Июль/Ав
густ) в память о разрушении иерусалимского храма в 587 году до н.э.

2
 Сеп

туагинта (ок. 250-200 гг. до н.э.) приписывает авторство книги пророку 
Иеремии и помещает се сразу же за книгой пророка. Христианский канон 
унаследовал эту последовательность. Название книги на еврейском языке 
- Пр'К (эйхах «как» или «каким образом») - первое слово в стихах 1:1; 2:1 
и 4:1. Позднее иудейские толкователи назвали ее Кинотп, что значит «Пла
чи» и Септуагинта, следуя этой традиции назвала книгу Треной (т.е. «Пла
чи»). 

Плач - короткая книга, состоящая всего из пяти глав. Она организова
на по принципу поэтического акростиха, в котором каждая строка или груп
па строк начинается с последующей буквы алфавита. Поскольку в еврейс
ком алфавите двадцать две буквы, каждая глава Плача содержит двадцать 
две строфы или стансы (которые и являются началом стихов в главах 1,2, 
4 и 5) или шестьдесят шесть строф (в главе 3). Однако главы имеют раз-

1
 В тексте популярной еврейской Библии (ВЯ5) порядок таков: Руфь, Песнь 

Песней, Экклезиаст, Плач Иеремии и Эсфирь. Другая иудейская традиция ставит 
ее на третье место в этом списке. 
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личную длину из-за различного применения структуры акростиха. Каж
дая строфа в главах 1 и 2 состоит из трех строк, в которых каждая первая 
строка начинается с очередной буквы алфавита.

3
 В третьей главе каждая 

строфа также состоит из трех строк, но теперь не только первая строка, а 
каждая из трех строк начинается с соответствующей буквы алфавита.

4
 Гла

ва 4 следует структуре глав 1 и 2, за исключением того, что каждая строфа 
состоит из двух строк. В главе 5 нет акростиха, но, тем не менее, она состо
ит из двадцати двух строк (стихов), то есть также подчеркивает число двад
цать два. 

Причина популярности акростиха неясна. Возможно, этот метод помо
гал заучиванию произведения наизусть, а, возможно, автор хотел подчерк
нуть, что рассматриваемая тема разобрана полностью, от «А до Я». Воз
можно также, что акростих точнее и ярче передавал печаль автора, при этом 
ограничивая объем произведения и придавая ему определенную форму.

5 

Кажущаяся негибкой структура не помешала поэту ярко выразить свои 
мысли, а акростих только подчеркнул его идею. 

Каждая поэма (глава) книги отличается своей неповторимостью и те
матикой. Первая глава персонифицирует Иерусалим, горюющий о своем 
разрушении, сначала от третьего лица (стихи 1-11), а затем от первого (сти
хи 12-22). Вторая поэма продолжает тему, но уже с точки зрения автора, 
который описывает наказание Божье, постигшее Иерусалим. Она завер
шается призывом: вознести мольбу к Богу и просить Его сжалиться над их 
судьбой (стихи 18-22). Третья поэма персонифицирует народ, который го
ворит от первого лица. В нее включен отрывок, рассказывающий о милос
ти и сострадании Бога. Четвертая поэма рисует жизнь людей в осажден
ном Иерусалиме до падения города и осуждает их за то, что они верили 
пророкам и священникам. Последняя поэма рассказывает о беспомощнос
ти пленников и взывает к Богу с просьбой о восстановлении. В пятой главе 
значительно чаще, чем в предыдущих главах, применяется синонимичес
кий параллелизм. Анализ всех пяти поэм показывает, что центр книги -
третья глава, подчеркивающая тему надежды.

6 

2
 Захария 7:1-7 подтверждает, что эта традиция началась вскоре после падения 

города. 
3
 Исключение составляют главы 2, 3 и 4, где буквы V (айн) и D (пэ) стоят в 

обратном порядке. 
4
 Мы говорим о 66 стихах, потому что по некоторым причинам каждая строка 

была пронумерована как отдельный стих. Эта глава могла бы быть поделена только 
на 22 стиха, подобно 1 и 2 главам. Кажется, именно таким было намерение автора. 
Стихи Псалма 118 содержат по восемь строк для каждой буквы алфавита, и каждая 
из восьми строк начинается с соответствующей буквы алфавита. В Библии есть и 
другие псалмы, составленные в виде акростиха, но ни один из них не может 
сравниться по тщательности с Псалмом 118 и Плачем Иеремии. 

5
 Norman Gottwald, The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction (Philadelphia: 

Fortress, 1985), p. 541. Готвальд предпочитает комбинацию двух последних доводов. 
См. также Delbert Hillers, Lamentations, АВ (New York: Doubleday, 1972), p. xxvi. 

6
 Gottwald, The Hebrew Bible, p. 542; Dillard and Longman, Introduction, pp. 308-

309. 
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ЖАНР 

Книга написана в виде плача, отдельного жанра, который называется 
кинах. Для этого жанра характерен особый ритм, в котором вторая часть 
параллельной строки короче первой (3 ударных слога в первой строке и 2 
- во второй, или 3+2). Это придаст строке особенный ритм, иногда назы
ваемый «хромающим» ритмом. Иногда эту форму можно встретить и в 
других поэтических жанрах.

7 

Самый обычный стиль Плача - это погребальная песня, которая обыч
но пелась во время проведения похорон. Самые ранние примеры таких 
песней: плачи Давида о смерти Саула и Ионафана (2 Царств 1:17-27) и о 
смерти Авнера (2 Царств 3:33-34). В книге Плача эта же форма использу
ется для оплакивания судьбы города, а не отдельного человека.

8
 В проро

ческих книгах можно встретить несколько погребальных песен, включен
ных в отрывки, объявляющие о наступлении времени суда. Обычно в этих 
местах погребальная песня звучит с иронией или насмешкой (Амос 5), ибо 
для автора народ оказывается не лучше покойника.

9 

Хотя книга изображает индивидуальный плач, она, по природе своей, 
является коллективной и выражает плач целого народа. Такой жанр часто 
встречается в Псалмах (см. Пс. 43, 59, 73, 78, 79) где особенно отражено 
поражение в битве. Псалом 136 явно создавался во время или после плене
ния. Но книга Плача не ограничивается очерченным кругом вопросов, 
включая и другие темы, такие как выражение доверия (3:20-24), смысл стра
даний (3:25) и молитва (5:1, 20-22). 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Главная тема Плача коренится в богословии завета. Завет требует по

корности, которая приносит Божьи благословения, о чем часто повторяет 
книга Второзаконие. Непослушание приносит проклятия и последующее 
уничтожение (Втр. 28:15-68). Плач - это ответ на последствия непослуша
ния Иуды. Кии га поразила жителей Иерусалима в самое сердце, ведь рань
ше они были абсолютно уверены в непогрешимости богословия Сиона, 
которое, похоже, противоречило тексту Второзакония. Это богословие, 
основанное на книге пророка Исайи, утверждало, что все, доверяющие 
Сиону спасутся (Ис. 14:32; 31:4-5; 33:20-22; 37:35). Проповедь Иеремии, в 
которой он предвещал разрушение Иерусалима, встретила немалое сопро
тивление, из-за того, что головы людей были затуманены этим богослови-

7
 Ученые спорят о том, существует ли вообще понятие ритма в еврейской по

эзии. Одни считают число слогов, другие - число ударений. На этот счет нет еди
ного мнения. 

8
 Жанр плача не ограничен древнееврейской литературой. См. W.C Gwaltney, 

"The Biblical Book of Lamentations in the Context of Near Eastern Lament Literature," 
in Scripture in Context II, ed. by W.W. Hallo, J.C. Moyer, and L.G. Perdue (Winona 
Lake, IN: Eisenbrauns: 1983), p. 191-211. 

9
 Хиллсрс сомневается в том, что погребальная песнь соответствует жанру 

Плача. См. Hillers, Lamentations, p. xxvii. 
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ем Сиона (Иер. 26). Когда же истина оказалась на стороне богословия за
вета, некоторым показалось, что Бог не сдержал своих обещаний. А пото
му люди посчитали плач наилучшим ответом Богу. Бог теперь сражался 
против Иудеи (Плач. 2:4-5). Книга Плача раскрывает проблему народного 
горя, в противоположность книге Иова, где речь идет о горе личном. 

К людям, наконец, приходит осознание того, что падения Иерусалима 
можно было избежать. У Иудеи перед глазами был пример Северного Цар
ства, а предупреждения Иеремии были вполне ясными. Слово Божье по
лучило подтверждение и оставшимся в живых пришлось признать Божью 
праведность (1:18). Но даже теперь было сложно смириться с этой реаль
ностью. Тем не менее, признание правоты Бога привело к исповеданию 
греха, и пониманию справедливости страданий (1:5,6,14,18-19,22). 

Книга Плача придала форму и выражение скорби Иудеев (Зах. 7). Бла
годаря книге народное горе, боль и разочарование нашли эмоциональный 
выход. Книга помогла людям отвергнуть чувство гордыни и самоправде-
иости и дала ясно понять, что их постигла кара Божья. Да, именно Божья 
рука наказывала их теперь, но вместе с этим, лишь Ему одному были не 
безразличны их страдания. 

Поэтому в Плаче, то здесь то там, появляются искры надежды. Подоб
но плачам Псалмов, стенания, обращенные к Богу, в конце концов, приво
дят к осознанию величия и благости Божьей и незаметно рождающейся 
надежде. Так 3:22-33 выражает уверенность в том, что Бог не отвергнет 
тех, кто обращается к Нему за помощью. Его милости обновляются с каж
дым днем. Израиль согрешил, но Бог простит и восстановит его (см. также 
3:57, 58; 4:22; 5:21,22). 

Благодаря книге 
Плача народное 

горе, боль и разо
чарование нашли 
эмоциональный 

выход. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
В Новом Завете не найти цитат или явных ссылок на Плач Иеремии, 

хотя, возможно, 1 Коринфянам 4:13 намекает на Плач 3:45. Но Новый За
вет рисует нам портрет Иисуса, плачущего и страдающего. Он плачет о 
Иерусалиме (Луки 19:41-44) и молится в муках о том, чтобы чаша Божье
го гнева была пронесена мимо Него (Луки 22:39-46). На кресте Он молит
ся словами Псалма-плача (Псалом 22:1). Кроме этого Новый Завет редко 
ссылается на книгу Плача. Поскольку Иисус взял на Себя гнев Божий и 
понес на Себе грехи человечества, страдать за грех более не требуется. Бог 
еще раз показал всем, что Ему не безразличны люди. Новый Завет говорит 
о страданиях, но о страданиях последователей Иисуса, которые они пере
носят за свою веру. 
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Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Книга Иезекииля - это собрание четырнадцати точно датированных 

отрывков, включая вводные стихи. Видение Иезекииля в первой главе да
тировано тридцатым годом, четвертым месяцем, пятым днем месяца (1:1). 
Во втором стихе уточняется, что это событие произошло в пятом году царя 
Иояхина, то есть в 593 году до н.э. О каком тринадцатом годе говорит ав
тор - не разъясняется, но логичнее всего предположить, что речь идет о 
тридцатом годе жизни Иезекииля.' Это значит, что Иезекииль родился в 
623 году до н.э. во времена правления царя Иосии и был современником 
Иеремии в Иерусалиме и Даниила в Вавилоне. Он был свидетелем хаоса 
последних лет Иудейского царства. Его увели в плен во время второй де
портации, в 597 году до н.э.

2
 Первое видение явилось ему в 592 году до н.э., 

то есть через год после событий, описанных в книге Иеремии 27-28. 

Иосия воцарился в возрасте восьми лет, в 640 году после того, как был 
убит его отец Амон, а все участники заговора были казнены. Через восемь 
лет, в 631 году, он начал реформы и в двенадцатый год царствования стал 
очищать страну от языческих культов (2 Пар. 34:3). 

В восемнадцатый год царствования Иосии, во время очищения храма 
был найден свиток закона (возможно часть и большая часть Второзако
ния, хотя этот вывод подвергается сомнениям; 4 Царств 22; 2 Пар. 34:8-
21). Это придало новый импульс реформам, вершиной которых стало гран
диозное празднование Пасхи (4 Царств 23). 

1
 Некоторые предположили, что здесь говорится о тринадцатом годе после 

начала реформ Иосии, но если бы это было так, то автор, конечно же, сказал бы об 
этом. Другие попытались исправить текст, читая «третий год» или «тринадцатый 
год». Также предполагали, что текст ссылается на тридцатый год правления Иояхи
на и на последнюю редакцию книги. Но если это так, то стих 2 противоречит сти
ху 1. Вряд ли бы редактор оставил такое явное противоречие. Подробнее об этом 
см. John В. Naylor, Ezekiel, ТОТС (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1969), pp. 36-39. 

2
 Во время предшествующей депортации в 605/604 годах был уведен в плен 

Даниил (Дан. 1:1 и далее). 
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Год 612 до н.э. стал поворотным для истории всех ближневосточных 

народов. После многолетней борьбы против союза Мидии и Вавилона, пала 
Ниневия - столица Ассирии. Спасшиеся после поражения скрылись на 
западе, в Харане, где в войну на стороне Ассирии в рамках коалиции всту
пил Псамметих из Египта. В 610 году Харан пал, а с ним завершила свое 
существование Ассирийская Империя. Псамметих умер в том же году; его 
место занял сын Нехо II, решивший закрепить господство Египта в Палес
тине. Для этого он направил войска в Кархемис, чтобы помочь остаткам 
ассирийского войска в войне против Вавилона. 

Иосия решил вмешаться в войну и встретил армию Нехо близ города 
Мегиддона (который Иосия контролировал), очевидно, чтобы воспрепят
ствовать растущему могуществу Нехо. В этом бою Иосия был убит, а его 
тело было перевезено в Иерусалим (4 Цар. 23:28-30). Трон занял сын Иосии 
Иоахаз II, но три месяцы спустя Нехо сместил его и отправил пленником в 
Египет. (Кстати, Нехо так и не успел помочь остаткам ассирийского войс
ка.) На трон Иудеи, вместо Иоахаза, Нехо в качестве вассала поставил 
Елиакима (брата Иоахаза), дав ему имя Иоаким. Египетское господство в 
Палестине и Сирии продолжалось несколько лет, в течение которых Вави
лон укреплял свои восточные рубежи. 

В 605 году Нехо выдвинулся к Кархемису, на севере Сирии, очевидно, 
для того, чтобы консолидировать свои силы, но был полностью разбит ва
вилонским войском, находящимся иод командованием Навуходоносора II. 
В 604 году Навуходоносор направил войска к прибрежным равнинам Па
лестины и разграбил Аскелон. Иоаким покорился Вавилону. Позднее, в 601 
году, Вавилон выступил против Египта, но получил сильное сопротивле
ние. Иоаким же воспользовался моментом, чтобы восстать против Вави
лона (2 Цар. 24:1). 

В 598/597 годах вавилонское войско направилось в Палестину. Иоаким 
умер перед самой атакой на Иерусалим, и царем стал его сын Иехония. 
Царствование Иехонии продлилось всего три месяца, после чего он был 
взять в плен, в Вавилон, где провел в темнице несколько лет, пока не был 
освобожден и взят на содержание царем Вавилона (4 Цар. 25:27-30).

3
 Зах

ватив Иерусалим, Навуходоносор вынес из страны ее сокровища и захва
тил в плен многих людей. На троне был оставлен дядя Иехонии, Матфа-
ния, которому дали имя Седекия. 

Седекия был слабым правителем, который боялся своих советников и 
был близок к Иеремии. Его правление отмечено непрекращающимися по
литическими интригами и борьбой между сторонниками провавилонско-
го и проегипетского курса и приверженцами независимого развития стра
ны. Каждая партия пыталась оказать влияние на политику двора. Вави
лонский мятеж 595-594 годов, очевидно, стал причиной встречи предста
вителей правящих кругов Едома, Моава, Амона, Тира и Сидона, которые 

3
 Расшифрованные вавилонские документы, относящиеся к 590-м годам до н.э., 

особенно те, что рассказывают про меню царского стола того времени, упоминают 
о Яухину, царе из земли Яхуду - очевидно указывая на Иояхина. 
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собрались в Иерусалиме, чтобы составить заговор против Вавилона (Иер. 
27:1-3). Встреча завершилась ничем, но Иудея избрала путь борьбы за не
зависимость. В ответ на это Навуходоносор, вернувшись в 588-587 году, 
осадил Иерусалим, захватил, разграбил и разрушил город и храм и увел в 
плен огромное число горожан. Иеремия, который в это время находился 
под стражей (Иер. 38), был отпущен вавилонянами на свободу, которые 
обходились с ним учтиво (Иер. 39:11-14). Так начался период вавилонско
го пленения, хотя некоторые жители страны уже были уведены в плен ра
нее (среди них были Даниил и Иезекииль). Гедалия был поставлен облас-
теначальником, столица была перенесена в Мицфу. Иеремия поддержи
вал Гедалию, но группа иудеев вскоре составила заговор и убила Гедалию, 
захватила Иеремию и скрылась в Египте (Иер. 41-43). В 581 году в Вави
лон была уведена еще одна группа местных жителей, а Иудея была переда
на под юрисдикцию Самарии. 

Хотя Иеремия и Иезекииль ни разу не ссылаются друг на друга, каж
дый из них, без сомнения, знал о проповеди другого. Несмотря на то, что 
Иеремия был в Иерусалиме, а Иезекииль - в Вавилоне после 597 года, они 
поднимают похожие темы и делают одинаковые выводы.

4 

Даты, указанные в тексте книги Иезекииля, в основном следуют в хро
нологическом порядке, как показано в следующей таблице: 

Таблица 21 
Датировка книги пророка Иезекииля 

Ссылка Ссылка день/месяц/год Современная датировка 

1:1-2 Призвание Иезекииля 05/04/ 5 30(05) 6 31 июля 593 г. до н.э. 

8:1 Видение идолопоклонства в 05/06/06 17 сентября 592 г. до н.э. 
Иерусалиме 

20:1 Депутация старейшин 10/05/07 14 августа 591 г. до н.э. 

24:1 Начало осады 10/10/09 15 января 588 г. до н.э. 

26:1 Пророчество против Тира 01/-7/11 с апреля 587 по апрель 
586 гг. д о н.э. 

29:1 Пророчество против Египта 12/10/10 7 января 587 г. до н.э. 

29:17 Вавилон сокрушит Египет 01/01/27 26 апреля 571 г. до н.э. 

30:20 Пророчество против фараона 07/01/11 29 апреля 587 г. до н.э. 

31:1 Пророчество против фараона 01/03/11 21 июня 587 г. до н.э. 

32:17 Путь из Египта в шеол 15/(01)712 с апреля 586 по апрель 
585 гг. д о н.э. 

33:21 Новости о падении Иерусалима 05/10/12 8 января 585 г. до н.э. 

40:1 Видение нового Иерусалима 10/01/25 28 апреля 573 г. до н.э. 

4
 См. Naylor, Ezekiel, p. 35; Walther Zimmerli, Ezekiel 1, Hermeneia (Philadelphia: 

Fortress, 1979), pp. 44-45; и William L. Holladay, "Had Ezekiel Known Jeremiah 
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За исключением пророчеств против народов (главы 25-32), остальные 
даты даны в хронологическом порядке. А в главах 25-32 только стих 29:17 
выбивается из хронологического ряда. Похоже, что книга Иезекииля на
меренно построена в порядке хронологии и истории. В этом смысле Иезе-
кииль подобен Аггею и Захарии. 

Место написания книги - месопотамский город Вавилон. Иезекииль 
сообщает, что он находился среди пленников в Вавилоне, у реки Кебар (или 
Хебар, 1:3). Кебар, в действительности, представляет собой канал отходя
щий от реки Евфрат, к северу от Вавилона. На протяжении 100 километ
ров этот канал параллелен Евфрату, а затем вновь соединяется с ним у древ
него Эрека. Он был частью разветвленной сети каналов, которые были 
вырыты, чтобы расширить пахотные земли Месопотамии и заселить но
вые земли за пределами междуречья. Называется и точное местонахожде
ния Иезекииля - Тел-Авив (3:15), что буквально означает «холм множе
ства обломков» (или «холм больших развалин»). Можно ли предположить, 
что пленников поселили близ места, где требовались рабочие руки для его 
восстановления?

9
 Число пленников этого периода достигало 10 тысяч че

ловек, среди которых были политики, военные чины, религиозные лидеры 
и искусные умельцы. Политика Вавилона состояла в том, чтобы селить 
пленников вместе, что, безусловно, было на руку иудеям. В поздний Пер
сидский период (V век до н.э.) появляются свидетельства о том, что плен
ники добились немалых успехов в торговле и земледелии. 

Книгу следует читать в контексте месопотамской культуры. Животные, 
описанные в видении первой главы похожи на крылатых существ с чело
веческими лицами, коих было в достатке в произведениях искусства древ
него Ближнего Востока, в особенности на территории Ассирии. Многие из 
этих животных были четвероногими, крылатыми быками или львами с че
ловеческими головами. Так обычно представляли себе малых богов, кото
рые поддерживали престолы больших богов. Были также найдены четы-
рехкрылые фигуры людей, увенчанные орлиными головами. Некоторые 
из них, относящиеся к Персидскому периоду, имели человеческую голову, 
четыре крыла и ноги быка.

10
 Что же касается животных с четырьмя лица

ми, то они, кажется, были нововведением самого пророка. Глаза на коле-

Personally?" CBQ 63 (2001): 31-34. Холладей отвечает на вопрос положительно. 
5
 Стих второй не указывает месяц. 

6
 30 год жизни Иезекииля соответствует 5 году пленения царя Иояхина, как 

объясняет стих 2. Эта дата стала основанием для датировки последующих событий 
книги. 

7
 Месяц не указан. 

8
 В греческом тексте стоит «первый месяц», а еврейский - не указывает месяц. 

Возможно, подразумевается та же дата, что и в 32:1. 
9
 Когда было основано современное государство Израиль, новую столицу близ 

берега Средиземноморья также назвали Тель-Авив. 
10

 John Н. Walton, Victor Н. Matthews, and Mark W. Chavalas, The IVP Bible 
Background Commentary: Old Testament (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2000), p. 
690. 

Малых богов, 
которые поддер
живали престолы 

больших богов 
представляли в 
виде крылатых 

людей, увенчан
ные орлиными 

головами. 
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сах, возможно, были яркими отблесками, слепящими глаза. Месопотамс
кие тексты рассказывают про различные уровни на небесах, каждый из 
которых слагался из камня определенной окраски, например, средина не
бес состояла из камня лазурита. Таким образом, элементы видения первой 
главы следует понимать в контексте месопотамской культуры. Многие эле
менты также отражают богоявление из других ветхозаветных текстов." 
Иезекииль воспользовался знакомыми идеями и символами, чтобы объяс
нить необъяснимое - явление Бога в Вавилоне. 

ТЕКСТ И АВТОР 

Иезекииль был сыном Бузи и священником (1:3, в совр. пер. - жрецом). 
В тридцать лет священник приступал к своим обязанностям (Чис. 4:30), 
но Изекиилю так и не удалось послужить в иерусалимском храме.

12
 Не

смотря на это, он успел приобрести довольно обширные знания о храме и 
богослужении. Судя по его лексике, на него сильно повлияла книга Левит, 
в особенности главы 17-26.

13
 Его имя значит «Бог укрепляет» - наиболее 

подходящее имя в данных обстоятельствах.
14

 Иезекиилю и другим плен
никам нужно было знать, что Бог не покинул их в Вавилоне. Иезекииль 
был женат, но его жена внезапно умерла (24:15-18). Ему было запрещено 
оплакивать ее смерть, очевидно потому, что плач мог стать символическим 
действом для пленников, которым было запрещено оплакивать падение 
Иерусалима (24:1-3,22). Это событие было слишком трагичным и тяже
лым, чтобы подобрать подходящие слова для выражения скорби. 

Книга Иезекииля носит очень личный характер. Вся она написана от 
первого лица, чтобы читатель мог приобщиться к опыту автора. Иезеки
иль часто инсценировал свои проповеди, иногда он прибегал к странным 
действиям, а иногда претерпевал личные страдания. Чтобы донести свою 
мысль, довольно долгое время он лежал на боку (4:4-6) и питался доволь
но скромно (4:9-17), брился наголо и сбривал бороду (глава 5), собирал 
чемоданы и делал пролом в стене (12:1-7), устанавливал знак на перекрес
тке дорог (21:18-20), ходил по долине, усеянной человеческими костями 
(37:1-14) и соединял вместе две дощечки (37:15-17). Книга называет Иезе
кииля «сыном человеческим», термин, указывающий на его человеческое 
бытие по сравнению со святостью и славой Бога. 

Современные ученые обрушили на книгу немало критических замеча
ний. В середине XX века некоторые из них считали, что действия Иезеки
иля были подобны поведению человека с серьезными умственными откло-

11
 Moshe Greenberg, Ezekiel 1-20, АВ (New York: Doubleday, 1983), p. 58. 

12
 Возможно, именно в этом состоит значимость 30 года в 1:1. В особенно 

важный, но так и не наставший день своей жизни, когда Иезекииль должен быть 
начать служение в храме, в присутствии Божьем, он увидел Бога в Вавилоне. Это 
видение стало сильным свидетельством для Иезекииля и всех пленников. 

13
 Подробнее об этом см. Zimmerli, Ezekiel 1, pp. 46-52. 

14
 Имя «Иезекииль» встречается еще один раз, в 1 Паралипоменон 24:16, где 

речь идет о главе священнической чреды. 
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нениями. Его часто называли психотиком, шизофреником, эпилептиком 
или параноиком. Наиболее радикальным оказался всеобъемлющий анализ 
поведения пророка, проведенный по категориям Фрейда.

15
 Другие видели 

в нем мистика или физически нездорового человека, который в последствии 
поправил свое здоровье.

16
 К счастью этот период толкования ушел в лету. 

Ученые разобрались, что и другие пророки иногда поступали подобно Иезе-
киилю. Они также указали на то, что символические, ведомые свыше дей
ствия вполне нормальны для пророков Ветхого Завета. Следовательно, 
причину поведения следует искать во взаимоотношениях между пророком 
и Богом и в ожидаемом воздействии символического поступка, а не в рас
стройстве здоровья.

17 

Текст книги пророка Иеремии 

Масоретский текст книги Иезекииля отличается от текста Септуагин-
ты. Второй на 4-5% короче еврейского текста. Масоретский текст имеет 
несколько преимуществ по сравнению с греческим текстом, среди кото
рых короткие добавления или глоссы. К тому же в Масоретском тексте 
отличается построение главы 7, а глава 36 несколько длиннее. Сегодня 
трудно сказать, в чем причины такого расхождения: в обычной порче ру
кописей или в различных древних редакциях книги.

18 

Современные 
ученые часто 

называли Иере
мию психотиком, 
шизофреником, 

эпилептиком или 

параноиком. 
Наиболее ради

кальным оказался 
всеобъемлющий 

анализ поведения 
пророка, прове

денный по катего
риям Фрейда. 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 

До начала XX столетия книга Иезекииля не подвергалась критическо
му анализу. СР. Драйвер заметил, что «у критиков не возникало вопросов 
к авторству книги, ибо с начала до конца она безошибочно отражает мысль 
одного и того же человека».

19
 Он также утверждает, что: «Литературный 

стиль Иезекииля ярко выражен» и что «книга его пророчеств методически 
организована, явно им самим...».

20 

Это заключение было оспорено в первой половине XX века немецкими 
учеными.

21
 Сначала только два раздела приписали другому автору, а затем 

такому же вердикту подверглись и остальные части книги, пока вся книга 

15
 Edwin С. Broome Jr., "Ezekiel's Abnormal Personality, "/BI 65 (1946): 277-292. 

Общеизвестный Карл Джаспере (Karl Jaspers) согласился с этим анализом. 
16

 Обзор различных взглядов см. у Zimmerli, Ezekiel 1, pp. 17-18. 
17

 Сама мысль о том, что современный ученый может анализировать личность 
автора древнего текста с точки зрения современной культуры, кажется абсурдной. 

18
 Хотя этот вопрос и не связан с текстом книги, интересно отметить, что 

иудейская традиция помещает трех главных пророков в различные канонические 
списки. Вавилонский Талмуд, трактат Баба Батпра 14Ь, предлагает следующий 
порядок: Иеремия, Иезекииль, Исайя. Причина объясняется так: «книга Царств 
завершается рассказом о разрушении Иерусалима, Иеремия рассказывает только 
о разрушении Иерусалима, Иезекииль начинает с разрушения и заканчивает темой 
обещания и утешения, а Исайя содержит только обещания утешения: поэтому мы 
связываем разрушение с разрушением, и утешение с утешением». 

19
 Driver, Introduction, p. 279. 

20
 Там же, р. 296. 
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не перестала считаться трудом Иезекииля. Частично, причиной таких вы
водов стали проповеди Иезекииля, с которыми он обращается то к жите
лям Вавилона, то к жителям Иерусалима, а также части книги, где он, ка
жется, попросту описывает происходящие на его глазах события (главы 8-
11). Сомнения также появились из-за большого числа повторений и свя
щеннического, а не традиционно пророческого подхода. К. Торей отодви
нул дату создания книги к III веку до н.э., а Иезекииля считал вымышлен
ным персонажем. Однако к концу XX столетия некоторые ученые стали 
выступать за более традиционный подход к изучению книги, относясь с 
большим уважением к датам и ссылкам, которые встречаются в тексте. 
Работа Карла Гордона Хоуви изменила направление критических иссле
дований. На основе археологических и исторических источников Хоуви 
доказывал, что традиционные даты имеют под собой твердое основание.

22 

Гринберг выступал за целостный подход к книге. Циммерли заметил, что 
изучение должно начинаться с тех дат, что указаны в книге, которые, в боль
шинстве своем, можно считать подлинными. Он обнаружил лишь несколь
ко отрывков, которые оказались изначально независимыми. 

Гринберг заметил, что необоснованные заявления ученых сильно по
влияли на современного читателя. Одни сегодня считают оригинальной 
лишь поэтическую часть книги, другие находятся в тисках «всеобщего пре
дубеждения» первоначальной простоты текста, третьи «путают подлин
ность текста с тематической однообразностью».

23
 Лучше всего подходить 

к изучению текста открыто, терпеливо и смиренно. Выдвигая суждение, 
критик должен оставлять в стороне свои предубеждения. 

Контекст книги Иезекииля хорошо объясняет, почему пророк обращал
ся и к пленникам в Вавилоне и к жителям Иерусалима. Пленники, жив
шие в Вавилоне, были некогда элитой иерусалимского общества и были 
весьма заинтересованы в процессах, происходивших в городе. Более того, 
29 глава ясно говорит о том, что пленники надеялись на скорейшее возвра
щение в Землю Обетованную. Иеремии потребовалось много слов, чтобы 
объяснить необоснованность этих ожиданий. Теперь этим людям следова
ло обживать новые места. Иезекииль поднимает ту же тему, и потому к 
словам, явно сказанным в Вавилоне, но обращенным к жителям Иеруса
лима следует относиться серьезно.

24 

СТРУКТУРА 

Структурная композиция книги легко угадывается. Она состоит из трех 
основных разделов, где каждая глава поднимает определенную тему. 

I. Осуждение Иудеи и Иерусалима - 1:1-24:27 
А. Призвание Иезекииля - 1:1-3:27 

21
 Подробнее см. Zimmerli, Ezekiel 1, pp. 6-8. 

22
 Carl Gordon Howie, The Date and Composition of Ezekiel (Philadelphia: SB1, 

1950). 
23

 Grccnberg, Ezekiel, p. 20. 
24

 Там же, pp. 15-16. 
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B. Символическое действо и разрушение Иерусалима - 4:1-5:17 
C. Осуждение идолопоклонства - 6:1-14 
D. Наступление конца - 7:1-27 
E. Оскверненный храм в запустении - 8:1-11:25 
F. Картины суда в виде притчей и аллегорий - 12:1-17:24 
G. Личная ответственность каждого - 18:1-32 
H. Картины суда в виде притчей и аллегорий - 19:1-24:27 

П. Пророчества против народов - 25:1-32:32 
A. Амон, Моав, Эдом, Филистия - 25:1-17 
B. Тир-26:1-28:26 
C. Египет-29:1-32:32 

III. Восстановление Иудеи и Иерусалима 
A. Иезекииль в дозоре - 33:1-33 
B. Пастыри Израиля - 34:1-31 
C. Против горы Сеир (Эдом) - 35:1-15 
D. Израиль, благословенный и обновленный - 36:1-38 
E. Долина иссохших костей и две дощечки - 37:1-28 
F. Гог и Магог - 38:1-39:29 
G. Восстановление храма - 40:1-43:12 
H. Восстановление поклонения - 43:13-46:24 
I. Вода из храма - 47:1-12 
J. Новые границы и распределение земли между племенами -

47:13-48:35 

ЖАНР 

Одна из сложностей толкования книги Иезекииль - ее многожанро-
вость. Толкование требует восприимчивости к образному языку и стилю 
книги. Книга наполнена живыми аллегориями.

25
 Среди них: вино (глава 

15), неверная жена Яхве (глава 16), орлы (глава 17), львицы (глава 19), 
виноградник (глава 19), меч (глава 21), две сестры (глава 23) и котел (гла
ва 24). Иезекииль проделывает много символических действий (см. ранее). 
Встречаются также видения (главы 1-3; 8-11; 37; 40-48), в которых Иезе
кииль иногда переносится в другое место (Иерусалим или долина костей). 
Книга включает историко-богословский обзор Израиля (глава 20), в ней 
встречаются юридические термины (главы 43; 44; 45), пророчества-деба
ты (глава 33) и погребальные плачи (главы 19; 27; 32).

26 

Выдающейся особенностью стиля Иезекииля следует считать постоян
ную ссылку на «сына человеческого». Это словосочетание стало любимым 
способом обращения Бога к пророку (см. 2:1,6,8 и т.д.).

27
 Очевидно, так 

25
 Как аллегории, так и символические действия необычны для пророков, хотя 

и они иногда встречаются в других книгах. Это усложняет толкование книги. 
26

 Более подробный список жанров см. у Daniel Block, The Book of Ezekiel, 
NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 1:15-16. 

27
 Словосочетание, как форма обращения Бога к Иезекиилю, встречается в 

книге более 90 раз. 
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Бог подчеркивает человеческую природу Иезекииля в отличие от Бога, 
источника проповеди пророка. С помощью этого обращения Бог указыва
ет Иезекиилю на его человеческую слабость и на силу Божьего Духа, с по
мощью которого Иезекииль и совершает предначертанные дела.

28 

Многие символы 
Иезекииля взяты 

из месопотамской 
культуры. В каком-

то смысле отно
шения Бога с 

Израилем прошли 
полный круг, ибо 
именно здесь, в 

Месопотамии, Бог 
впервые явился 

Аврааму и призвал 
его в Ханаан. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Богословская мысль Иезекииля довольно сложна, что не удивительно 

для пророка, который так часто излагал Божью волю Божьему народу в 
условиях такого исторического хаоса. Надежды на продолжение Давидо
вой династии и жизни народа были окончательно похоронены, а обеща
ния, данные некогда Аврааму - забыты. Люди требовали новых пропове
дей, в которых звучала бы мысль о том, что Бог не забыл Своих обещаний, 
но представление этих посланий должно было приобрести новую форму. 
Теперь Бог объявлял о Своем верховенстве над царствами и народами и 
подтверждал Свои планы на возвращение Израиля и всего мира под свое 
руководство, используя язык, который позднее будет назван языком апо-
калиптики. 

В этих проповедях главное внимание отводится двум темам: суд и пос
ледующее восстановление. Но представление этих тем приобретает раз
ную окраску. 

1. Первой задачей Иезекииля было объяснение идеи верховного управ
ления Бога жизнью и судьбой Израиля и всех народов мира. Поэтому то 
первая глава и начинается с рассказа о видении ослепительной Божьей 
славы и присутствия его престола в Вавилоне. Херувимы нарисованы в 
виде человекообразных существ, поддерживающих престол. Хотя многие 
символы этого видения взяты из месопотамской культуры, Иезекииль дает 
понять, что все они используются лишь для словесного описания духов
ной реальности. Все что ему удается увидеть - это «образ славы Господ
ней» (2:1). В каком-то смысле отношения Бога с Израилем прошли пол
ный круг, ибо именно здесь, в Месопотамии, Бог впервые явился Аврааму 
и призвал его в Ханаан. 

Неизменность Божьих намерений оказалась важнейшей чертой Божь
его характера, которую теперь должны были осознать плененные иудеи. 
Несмотря на то, что они оказались далеко от родины, из-за совершенных 
грехов, Бог не оставил и не покинул их. Они все еще ответственны перед 
Ним за свои поступки, а Он все еще сражается на их стороне. Он не огра
ничен стенами храма, а Его власть не ограничена границами Израиля. По
этому, видение Бога, покидающего храм (глава 10), - это послание Израи
лю о том, что разрушение храма никак не влияет на полноту Божьей силы, 

28
 Эта же фраза используется Даниилом (7:13), где имеет особенную важность. 

Там этими словами называется тот, кому будет отдана вечная власть над народа
ми. В Новом Завете Иисус также любил называть Себя «сыном человеческим». 
Фраза не была общепризнанным титулом Мессии, и Иисус, кажется, старался ею 
подчеркнуть Свою человеческую природу. Но двойственность фразы помогла про
ницательным слушателям увидеть в Иисусе обещанного Мессию. 
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присутствия или значимости. Он уходит из Земли, потому что она стала 
местом процветания идолопоклонства и созрела для наказания. А возвра
щение Бога в новый храм доказывает его стремление вернуться на пре
жнее место и найти там истинное поклонение в покорности (глава 43). 

Более всего Иезекииль предпочитает называть Бога «славой Яхве». Эти 
слова описывают великолепие Яхве, которое священник Иезекииль, ко
нечно же, ярко представлял, находясь под влиянием мест из Пятикнижия, 
где дается описание явлений Бога Яхве (1:28; 3:12,23; 8:4; 9:3; 10:4,18; 11:22-
23; 43:2,4-5; 44:4; см. Исход 24:16,17; 40:34-35; Левит 9:6,23; Числа 
14:10,21,22; 16:19,42). Все, что происходит ныне и произойдет в будущем, 
еще больше прославит Бога, включая суд и последующее восстановление. 
И то и другое только подтвердит праведность и святость Бога, которые 
Израилю и народам мира придется признать. 

Бог желает, чтобы люди знали Его. Все Его действия нацелены на то, 
чтобы у людей появились личные отношения с Ним. Поэтому фраза: «что
бы они познали, что Я - Господь» встречается в книге порядка шестидеся
ти раз. Ее можно назвать основной темой книги.

29
 Верховный суд Божий 

необходим для того, чтобы помочь людям познать Его. Бог наказывает 
Израиль и народы мира, чтобы они познали, кто Он (Израиль - 6:7;10; 
11:10,12; ,12:15; 13:14; 17:21; 22:16; народы мира - 28:22; 29:6; даже Гог -
38:23). Но Бог также и вернет Израиль на родину и восстановит былые 
благословения, убережет его от неправедных политиков (34:27), опять же, 
чтобы они познали, кто Он (20:42; 36:11; 37:6). Ради этого Он также вос
становит завет с Израилем (16:62). 

2. Израиль описан в ярких красках, как грешный народ, который следу
ет наказать за нарушение завета. И хотя язык завета редко встречается на 
страницах книги Иезекииля, сам завет лежит в основании проповеди про
рока. Разного рода объявления о приходе суда предполагают наличие за
вета и требования покорности. В трех отрывках, в главах 16,20 и 23 Иезе
кииль показывает, что неверие и непокорность были спутниками Израиля 
в течение всей истории. В 16 главе Израиль описан как подкидыш, которо
го Бог нашел, уберег, взрастил и с которым в определенный срок устано
вил отношения завета (заключил брак). В ответ Израиль блудодействовал 
с другими богами и народами, то есть оказался неверной женой. В 20 главе 
Иезекииль утверждает, что Израиль регулярно проходил через времена 
непокорности и непослушания. В самом начале они восстали и отказались 
забыть египетских идолов (стих 8). Даже в пустыне, получив закон и Суб
боту, как знамение закона, они остались непокорны (стихи 13,21). Когда 
они получили в дар землю, то продолжали поклоняться хананейским бо
гам, вместо того, чтобы проявлять верность единому Богу (стих 28). В гла
ве 23 Израиль вновь нарисован, как грешница, которая не переставала вос-
ставатьиротив Бога с самого рождения. Она блудодействовала даже с Егип
том. Иудее могло показаться, что ее сестра, Израиль, которая отправилась 

29
 Eugene Н. Merrill, "Ezekiel," in A Biblical Theology of the Old Testament, ed. by 

Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), p. 367. 
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в плен несколькими годами ранее, была грешнее ее. Но это не так (стих 
11). Они обе были водимы тем же духом непослушания и неверности. Не
которые выражения Иезекииля могут показаться слишком пылкими или 
даже грубыми, но они не оставляют сомнений в виновности Иудеи. Сест
рам следовало бы устыдиться, но, похоже, что они лишены такого чувства. 

Глава 8 рисует подробности богоотступнических действий, которые 
происходили в самом храме. Пышно процветали синкретизм и идолопок
лонство. В потаенных комнатах стояли идолы, у ворот храма шло покло
нение вавилонской богине процветания, и даже в самом центре храма со
вершались языческие обряды поклонения богу солнца (стихи 8 и далее, 
14,16). Такие языческие действа были мерзостью для святого Бога. Т 1о идо
лопоклонство было не только внешним; люди «допустили идолов в свое 
сердце» (14:3). Это было проявление вероотступничества в его худшей 
форме, и чтобы противостоять таким соблазнам, Бог воздвиг среди народа 
других пророков, подобных Иезекиилю. Но были в те времена и такие про
роки, которые пытались скрыть могилу людских мерзостей. Они говорили 
не от имени Бога, а были гадателями, что само по себе является мерзостью 
(13:1-16). У них не было и понятия об истине, из их уст лилась неуместная 
проповедь о мире (стих 16, ср. Иер. 23:17). 

Кроме того, Иезекииль перечисляет конкретные нарушения завета, по
мимо идолопоклонства. Этот народ с презрением относился к родителям, 
притеснял бедняков и чужеземцев, нарушал субботу, был повинен в мно
гочисленных случаях инцеста и прелюбодеяния, брал взятки и давал день
ги в рост (22:6-12). Трудно представить более явные нарушения завета. У 
Бога не оставалось выбора, как только наслать на людей обещанные во 
Второзаконии (28:15-68) проклятия. 

3. Иезекииль разделяет с другими пророками проповеди, осуждающие 
народ Божий. У Бога есть только один ответ на грех - наказание грешни
ка. Описанный разными способами, суд предполагал падение Иудеи и 
Иерусалима и последующее пленение. Как было сказано ранее, среди плен
ников бытовала склонность недооценивать сложившиеся обстоятельства 
и ожидать скорого возвращения на родную землю. С этими взглядами уже 
пришлось столкнуться Иеремии (глава 29), но очевидно, существовали 
пророки, предвещающие скорое возвращение. Первая проповедь Иезеки
иля рассказывает о суде (4:1-3), знаком которого стала осада Иерусалима. 
Царь вавилонский стал карающим мечом Божьим, инструментом, осуще
ствляющим Божьи планы (21:19). Образ огня также используется на стра
ницах Ветхого Завета, чтобы показать опустошительное разрушение, ко
торое грядет с наказанием Божьим. Это также предполагает участие ар
мий и осаду Иерусалима, ибо побежденный город был частично сожжен 
(главы 15; 20:45-49). Все эти образы ясно показывали реальность и окон
чательность грядущего суда (глава 12). Действительное падение Иеруса
лима описано ближе к середине книги (32:21).

30 

30
 Если убрать пророчества против других народов и считать только материал, 

обращенный к людям завета. 
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Пленение стало результатом вавилонского нашествия. Город был по
хож на горшок, из которого вскоре будет извлечены люди: кто-то будет 
предан смерти, а кого-то уведут в плен (11:4-13). Иуда, который когда-то 
был виноградной лозой, посаженной в плодородную землю, теперь был 
выкорчеван, пересажен и боролся за выживание в другой, бедной почве 
(19:10-14). Так пришел конец избранному народу (глава 7), и эта часть 
проповеди не удивительна, ибо вся книга посвящена плененным иудеям. 

4. Ясными словами Иезекииль объясняет концепцию индивидуальной 
ответственности, хотя сама идея принадлежит не ему.

31
 Очевидно, плен

ники часто цитировали популярную пословицу, чтобы подчеркнуть, что 
страдают они невинно: «Отцы ели кислый виноград, а зубы разболелись у 
сыновей» (18:2, см. также Иер. 31:27-30). На это Иезекииль отвечает: «Кто 
согрешил - тот и умрет».

32
 Иезекииль доказывает свою точку зрения, ри

суя две гипотетические ситуации: человек, покорный закону во всем, но 
имеющий сына, поступающего неправедно, и праведник, отец которого был 
законоотступником. В обоих случаях, наказанию подвергается только на
рушитель закона, и никто другой. Неправедный сын праведника будет на
казан, а праведный сын неправедного отца - нет (главы 19-20; в действи
тельности даже Ной, Даниил или Иов не смогли бы спасти своих детей, 
14:14-16). Поэтому пленники не нравы, говоря, что страдают несправед
ливо. Более того, Бог - благодатен и милостив, а потому даже если нечес
тивые покаются, Он простит их (главы 21-22). Ветхий Завет многое гово
рит и о коллективном сознании людей, но не об этом здесь идет речь. 

5. Дело не завершается судом и наказанием, ибо, благодаря Своей бла
годатное™ и милости, Бог предусмотрел спасение остатка парода. Эта идея 
берет начало еще в проповедях пророка Исайи (10:20-23). В отрывках, в 
деталях описывающих ужасы суда Божьего, Иезекииль включает посла
ния надежды. Бог избавит некоторых, чтобы они познали, что Он - Гос
подь (6:8-10). После опустошения Иудеи с помощью меча, голода, диких 
зверей и эпидемий, Бог позволит остатку народа устоять (14:21-23). Эта 
концепция закладывает основание для темы восстановления народа. 

6. И другие пророки заглядывали в будущее, видя в восстановлении 
народа милостивую и благодатную руку Божью. Парадигмой служило 
Божье спасение народа в исходе из Египта (см. Исайи 40-66). Подобный 
старому, новый исход ожидает народ Божий в будущем. Иезекииль также 
использует опыт исхода как парадигму будущего спасения. Язык 20 главы 
(стихи 33-40), где речь идет о намерениях Бога относительно плененных 
иудеев, полностью заимствован пророком из книги Исход. Так Бог выве
дет их «рукой могучей и десницей простертой» и приведет народ Свой «в 
пустыню народов чужих» (стихи 34Ь-35а). Затем он обновит завет Свой с 
ними и вновь введет их в землю Израиля (стихи 37, 42). Так они пройдут 

31
 Сравните, например, все законы Исхода, которые говорят об индивидуаль

ной ответственности каждого за свои действия, или защищают личность от пло
хого обращения. 

32
 В СП: «Душа согрешающая, та умрет». Под «душой» подразумевают человека. 
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через повторное очищение и новое начало. Как пастырь, Бог будет при
сматривать за своим разрозненным стадом повсюду (34:11-16), возвратит 
их на родину и заключит там с ними завет мира (34:25-31), которому уже 
не будет конца (16:60). Что важнее, Бог вернет их в землю, очистит их и 
даст им новое сердце и новый дух (36:25-26; 11:19). То есть Он заключит с 
ними новое соглашение, заложит основу для новых взаимоотношений, что 
поможет преодолеть слабости предыдущего завета (ср. Иер. 31:31-34). Вер
нувшийся народ предпочтет послушание непослушанию. Они будут жить 
в восстановленной земле, подобно новому Эдему (36:30,35). Это восста
новление повлечет за собой новую жизнь и новый союз между народами 
(глава 37). 

7. Бог также владеет судьбой народов мира. Поэтому Иезекииль, по
добно большинству других пророков, обращается с проповедью к другим 
народам (главы 25-32) и перечисляет грехи, за которые они будут судимы. 
Его интересуют народы, граничащие с Израилем: Амон, Моав, Эдом и 
Филистия (глава 25), которые жестоко обошлись с Иудеей во время Вави
лонского кризиса. Но больше Его занимает Тир (главы 26-28) и Египет 
(главы 29-32). Тир - город, вознесшийся в роскоши и богатстве (глава 27). 
Его гордыня, кажется, не знает никаких пределов, ибо царь именует себя 
богом, ставит себя выше всяких человеческих границ (глава 28). Он по
клоняется сам себе, а потому сила и власть у Тира и Сидона будут отняты. 

Египет постигнет та же участь по тем же причинам. Он и его правители 
высокомерны, а фараон почитает себя за бога (глава 29). Он чтит многих 
богов, но они не спасут его от кары единственного истинного Бога вселен
ной (главы 30; 31). Из списка выпадает Вавилон, который в настоящий 
момент остается орудием Божьим для наказания Израиля. Но другие про
роки, такие как Иеремия (главы 50-51) мы узнаем, что и ему не удастся 
избежать наказания Божьего. 

8. Книга Иезекииля наполнена драматической эсхатологией (главы 38-
48). Нарисованная им картина будущего породила самые разнообразные 
толкования. Идея глав 38-39 и 40-48 кажется довольно ясной. Главы 38-39 
подобны пророчествам против народов мира в том, что они также рисуют 
нашествие народов на землю Израиля, что влечет за собой Божий суд и 
завершается возвращением Израиля на родину. Главы 40-48 противопо
ложны главам 8-11. Они ожидают полного восстановления разрушенного 
храма, священства, принесения жертв, субботы и праздников и возвраще
ния славы Божьей в храм. Обновленные воды потекут из храма в пусты
ню; будут установлены новые границы земли и границы племен. Подобно 
главам 1-3 главы 40-48 рождены видением. Таким образом, книга Иезеки
иль как бы заключена меж двух видений. 

Ученые разработали несколько моделей для толкования глав 38-48. 
Применение буквального толкования, похоже, затруднено следующими 
обстоятельствами: помещением нового храма на самую высокую гору, не
достаточным разъяснением многих деталей храма, трудностями сопостав
ления территории племен с реальными районами земли и невозможнос
тью течения вод в главе 47. Христианское толкование описывает видение 
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символически, считая Церковь Иисуса Христа его исполнением, а язык этой 
главы, который используется многими новозаветными авторами подтвер
ждением такого подхода (см. далее). Но такое толкование вряд ли имело 
какой-либо смысл для современников Иезекииля, а потому оно требует 
некоторых уточнений. Диспенсионалистское толкование, которое в попу
лярной форме изложено в комментариях Скоуфилда, комбинирует бук
вальный и футуристический подходы. Оно притягивает отрывок к тыся
челетнему царству, следующему за так называемой эрой церкви, когда ре
альный Израиль вновь будет жить в Земле Обетованной, вновь восстано
вит храм и начнет приносить жертвы и соблюдать традиции. Но эта мо
дель, похоже, неправильно толкует новозаветное учение о воплощении 
Иисуса Христа, важности его жертвенной смерти и искуплении грехов 
мира. Она заставляет усомниться в последовательности Бога и поступа
тельном характере Его отношений с человечеством, а также в Его планах 
совместного спасения иудеев и язычников. Она делает ошибку, пытаясь 
буквально истолковать отрывок, насыщенный образами. 

Апокалиптическая модель не упускает из вида символизм этих глав, их 
численную симметрию и глубоко образный язык, с помощью которого ав
тор пытается нарисовать истинную картину будущего. Главы 38-39 явно 
написаны этим стилем, а главы 40-48 нужно толковать тем же способом. 
Эта модель объясняет многие намеки на книгу Иезекииля, которые мы 
находим в новозаветных отрывках, особенно в книге Откровение. Божий 
план будущего Израиля был выражен языком и символами, которые были 
понятны священнику Иезекиилю и его читателям. В этой модели картину 
будущего можно выразить следующим образом: исполнение Божьего пла
на для его народа, центральное место поклонения в новой эре, постоянное 
присутствие Господа среди Его народа, благословения, исходящие от Бо
жьего присутствия, организованное распределение обязанностей среди 
Божьих людей.

33 

Толкуя любого пророка, нужно стремиться применить модель, которая 
начинает рассмотрение с первоначальных обстоятельств и жанра текста, а 
затем плавно переходит к Новому Завету. Обходить стороной тему Нового 
Завета - неприемлемо, потому что Новый Завет снова и снова рисует Иису
са Христа как Мессию, исполнившего Ветхий Завет. Правильно истолко
вать Ветхий Завет невозможно, смотря на него только глазами современ
ного человека. 

Толкуя любого 
пророка, нужно 

стремиться приме
нить модель, 

которая начинает 
рассмотрение с 
первоначальных 
обстоятельств и 
жанра текста, а 

затем плавно 
переходит 

к Новому Завету. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Па книгу Иезекииля Новый Завет ссылается довольно часто, хотя пря

мых цитат из книги там не встретишь. Добрая половина аллюзий встреча
ется в книге Откровение.

34
 Иисус явно выступает в роли пастыря и Мес-

33
 Taylor, Ezekiel, p. 253. 

34
 Число аллюзий (намеков) трудно подсчитать. Можно ли считать, что одно 

похожее слово или символ уже представляют собой аллюзию, или нужно, чтобы 
слово встречалось в тексте, по крайней мере, дважды или трижды? ЛаСор, Хаббард 
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сии из рода Давидова, о котором говорит 34 глава книги Иезекииля. Он 
также назван животворным источником, из которого текут реки живой воды 
(Ин. 4; 7:38-39). Он - больше храма (Мф. 12:6), и Он - храм, который 
можно построить за три дня (Ин. 2:19). Иисус был явлением славы Божь
ей во всей полноте (Ин. 1:14) и сиянием Божьей славы (Евр. 1:3). 

Некоторые многочисленные параллели между книгой Иезекииля и кни
гой Откровение можно представить в виде следующей таблицы:

35 

Таблица 22 
Параллели между книгой Иезекииля и книой Откровение 

Книга Иезекииль 

37 

38-39 

39:21-29 

40-48 

47:1 

47:12 

48:16-17 

48:30-34 

48:35 

Т е м а 

Воскресение 

Сражение с Гогом и М а г о г о м 

Суд 

Новый храм и новый Иерусалим 

Река 

Потоки с плодовыми деревьями 

И з м е р е н и е города 

Двенадцать врат 

И м я : Господь там 

Но отметьте следующие расхождения: 

* 40-42 

* 44 

* 45 

Храм 

Новое священство 

Разделение з е м л и 

Книга Откровение 

20:4-9 

20:7-10 

20:11-15 

21:1-22:25 

22:1 

22:1-5 

21:16-17 

21:12-13 

21:23; 22:4-5 - Бог и Агнец т а м 

21:22 - нет нужды в храме 

Нет упоминаний 

Нет упоминаний 

Видение будущего у Иоанна имеет сходную структуру. Единственное 
различие - в поклонении, священстве и некоторых деталях разделения зем
ли. Эти моменты отсутствуют, потому что получили исполнение в Иисусе 
и в Церкви. Эсхатология Иоанна во многом обязана книге Иезекииля, но 
модель толкования Иоанна - апокалиптическая, то есть Иоанн ставит 
Иисуса Христа в центр Божьего плана искупления. 

и Буш (LaSor, Hubbard, Bush, Survey, p. 478) насчитали 65 аллюзий и цитат в Но
вом Завете, 45 из которых - в книге Откровение. Издание Нового Завета на древ
негреческом языке (The Greek New Testament, USB edition) перечисляет 141 место, 
из которых 84 встречаются в книге Откровение. 

35
 Книга Откровение содержит и много других параллельных мест. Например, 

образы из 1 главы книги Иезекииля повлияли на образы в 4, 5, 6,7,18 и 21 главах 
Откровения. Язык глав 26-27 книги Иезекииля во многом нашел отражение в 
Откровении 18. 



КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА 
Рандал Бейли 

Книга Даниила названа так по имени главного героя, который в 605 году 
до н.э. находился в вавилонском пленении вместе с другими представите
лями царского двора. Имя «Даниил» Щ, даниэлъ) означает «Бог - мой 
судья». Книга написана па двух языках (древнееврейском и арамейском) 
и в двух жанрах (история/рассказ и пророчество/апокалипсис), что вдох
новляет и юных и пожилых, усложняет работу самым маститым ученым и 
порождает огромное количество споров.

1 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

«На третий год царствования Иоакима, царя Иудеи, пришел Навухо
доносор, царь вавилонский, и осадил Иерусалим» (1:1). Указанная точная 
дата (605 год до н.э.) определяет все последующие события, описанные в 
книге, и отражает геополитическую динамику древнего Ближнего Восто
ка, как мы ее сегодня понимаем. Местоположение Сирии и Палестины, 
между Месопотамией и Египтом, на пересечение торговых путей, застав
ляли Месопотамию и Египет соперничать за контроль над этим регионом, 
а его жители были вынуждены постоянно делать выбор в пользу той или 
другой стороны. Знание политического климата того времени помогает 
понять причину тех или иных поступков библейских персонажей. Проро
ческий призыв к доверию Богу часто оставался незамеченным, в то время, 
как различные иудейские цари делали ставки то на одну, то на другую дер
жаву (ср. Ис. 30:1-2), что хорошо иллюстрирует речь Рабсака, обращенная 
к жителям Иерусалима: 

1
 R. Rendtorff, The Old Testament: An Introduction (Philadelphia: Fortress, 1986), 

p. 273. Для ознакомления с этим вопросом см. А.В. Rhodes, "The Book of Daniel," 
StudBib 6 (1952): 436-450; R.D. Wilson and R.K. Harrison, "Daniel, Book of," ISBE2, 
rev. ed. by G.W Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 1:859; R.K. Harrison, 
Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), pp. 1105-1106; 
Dillard and Longman, Introduction, p. 329; EJ. Young, An Introduction to the Old 
Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), p. 360; G.L. Archer Jr., A Survey of Old 
Testament Introduction (Chicago: Moody, 1964), p. 365. 
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Вопрос: «Кому 
доверять?» звучал 

в жизни многих 
царей Израиля, 

особенно 
во времена, 

предваряющие 
Вавилонское 

пленение. 

«На что же ты надеешься? Ты говоришь пустые слова, а для войны 
нужно иметь разум и силу! Ты восстал против меня - на кого ты 
понадеялся? На Египет думаешь опереться, на эту палку надлом
ленную? Кто на такую палку обопрется, тому она вонзится в руку, 
насквозь проткнет! Таков и фараон, царь египетский, для всех, кто 
на него понадеялся. Или, может быть, скажешь, что вы надеетесь на 
ГОСПОДА, вашего Бога? Но не Его ли святилища и жертвенники унич
тожил Езекия, велев жителям Иудеи и Иерусалима поклоняться 
лишь здесь, перед этим жертвенником? А вот побейся-ка об заклад с 
моим господином, царем ассирийским: я дам тебе две тысячи коней 
- сумеешь набрать для них всадников? И сможешь ли ты дать отпор 
хотя бы одному, пусть самому слабому, из рабов моего господина -
наместников? На колесницы и конницу Египта надеешься!.. И по
том, разве не по воле ГОСПОДА Я пришел опустошить эту страну? «Иди 
в эту страну и опустоши ее!» - сказал мне Господь» (Ис. 36:4Ь-10 = 
4 Царств 18:19Ь-25). 

Вопрос: «Кому доверять?» звучал в жизни многих царей Израиля, особен
но во времена, предваряющие Вавилонское пленение. 

Когда началось крушение Ассирийской Империи, Набопалассар, царь 
Вавилона, восстал против Ассирии в 626 году и утвердил Вавилон престо
лонаследником Ассирии. Ниневия пала в 612 году, ас ней были уничтоже
ны последние препятствия для роста могущества Вавилона. Египет попы
тался ограничить влияние Вавилона, посадив на троне Иудеи в качестве 
вассала Иоакима (4 Царств 23:34-35). Так Иудея оставалась под властью 
Египта до 605 года. Навуходоносор выступил против Иерусалима, осадил 
его, сделал Иоакима своим вассалом, и, отправляясь обратно, захватил с 
собой некоторые драгоценные сосуды храма и членов царской семьи, сре
ди которых были Даниил, Анания, Мисаил и Азария (Дан. 1:1-6). Иоаким 
восстал против Вавилона через три года, надеясь на помощь со стороны 
Египта (4 Цар. 24:1,7). Ответом Навуходоносора стало завоевание Иеру
салима в 598-597 годах и, утверждение нового царя после смерти Иоакима 
(2 Царств 24:6; Иер. 22:19; 36:30). Иехония унаследовал трон отца и вско
ре капитулировал (4 Царств 24:12; 2 Пар. 36:10; Иез. 17:12). Царем был 
утвержден Седекия (4 Цар. 24:17). По началу Седекия прилежно испол
нял роль вассала, верно служа Навуходоносору (2 Пар. 36:13; Исз. 17:12-
14), но затем так же восстал 589-588 (4 Царств 24:20). На этот раз Навухо
доносор, в ответ, разрушил Иерусалим и забрал в плен большую часть на
селения города (4 Царств 25). 

Даниил служил и вавилонским и персидским царям - Навуходоносору 
(главы 1-4), (Набониду)/Валтасару (глава 5) и Киру (10:1). Между Наву
ходоносором и Набонидом/Валтасаром Вавилоном правили еще три царя: 
Амель-Мардук (562-560, Эвиль-Меродах 4 Царств 25:27-30), Нериглис-
сар (560-556) и Лабаши-Мардук (556), о которых Даниил не упоминает 
вообще. События первых четырех глав книги развиваются на фоне прав
ления Навуходоносора, а события глав 5-8 и 9 происходят во время прав
ления мидийских царей Валтасара и Дария соответственно; события, опи-
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санные в главах 10-12 происходят во времена правления Кира. Будучи вас
салом индийского царя Астиагеса в Персии, Кир восстал против своего 
сузерена в 550 году, после чего начал расширять свои владения, которые 
впоследствии превратились в Империю Персов. К 539 году растущее не
довольство влиятельных вавилонских жрецов бога Мардука (а, возможно, 
и населения) сильным увлечением императора Набонида богом луны Си-
ном, позволило генералам Кира без боя взять Вавилон, хотя Валтасар и 
был убит (5:30). Так «Царем стал Дарий Мидийский» (5:31). 

На этом фундаменте Кир построил Персидскую Империю, которая кон
тролировала Ближний Восток в течение следующих двух столетий. После 
смерти Кира престол перешел к его сыну Камбусу, который продолжил 
расширение границ Империи, окончательно разбив Египет. Смерть Кам-
буса дала повод для восстания персидским вассалам, но их мятеж был вско
ре подавлен новым императором Дарием Хистаспесом, который устано
вил порядок и реорганизовал управление Империей. Его сын, Ксеркс, рас
ширил границы Империи, включив в нее территорию Греции, но был, по
зднее, разбит в битве при Саломисе в 479 году. Постепенно начинался за
кат Персидской Империи. Дарий III стал царем в 336 году, когда Греция 
переживала период подъема (Дан. 7:5-6). К 327 году власть в ближневос
точном регионе перешла в руки Александра Великого, но в 323 году он 
умер, оставив свою Империю на растерзание четырем генералам. Так на 
карте появились четыре царства: Трейс, Македония, Птолемея и Селев-
кия. Войны между Селевкидами и Птолемеями за контроль над террито
рией Палестины не прекращались на протяжении следующих двух веков. 
В результате территорией Палестины сначала владели Птолемеи (301-200 
годы), а затем Селевкиды (200-163 годы), пока не началось Маккавейское 
восстание против Антиоха Епифана IV, чьи действия, осквернившие храм, 
были названы Даниилом «мерзостью разорения» (9:27; 11:31; 12:11).

2 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 
До второй половины XIX века, отмеченной появлением исторической 

критики, большинство ученых принимали исторический и культурный 
контекст в том виде, в котором он был описан на страницах книги, то есть 
считалось, что книга рассказывает о людях и событиях в дни Вавилонско
го пленения, VI века до н.э. В начале XX века эта точка зрения стала посте
пенно меняться. Следуя новым критическим подходам, ученые стали ут
верждать, что содержание указывает на другую дату составления книги -
II век до н.э. Новая датировка предполагала, что книга рассказывает вы
мышленную историю, недостоверно выражающую исторические события 
VI века, и отражающую политику и богословие Маккавейского восстания. 
Эта точка зрения процветает до сих пор и требует следующего обобщения. 

Обосновывая свои взгляды, ученые критики указывают на древний ар
гумент Порфирия (233-304 гг. н.э.), который утверждал, что книга Дании
ла «была на самом деле составлена во II веке до н.э., а потому является 

2
 Ср. Dillard and Longman, Introduction, pp. 338-341. 
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псевдонимным трудом, содержащим «пророчества постфакум» (vaticinium 
exeventii)»? Новое толкование породило целую серию предположений, как, 
например, одно из последних, в котором утверждается, что «автором-со
ставителем книги Даниила на самом деле был основатель и Учитель Пра
ведности Кумранской-Ессейской общины»!

4
 Ученые из лагеря евангельс

ких христиан защищали и продолжают защищать традиционный взгляд 
от засилья новых толкований, которые строятся на предположении о прин
ципиальной невозможности предсказательных пророчеств (которые иногда 
зовутся «чудом слов»). Ученые, придерживающиеся критического взгля
да, должны также просто «верить» в то, что книга состоит из пророчеств, 
записанных после свершившихся исторических событий, а также «верить» 
в то, что книга содержит целый ряд ошибок. Такая «вера» подвергает со
мнению (а) всемогущество Божье, (б) богодухновенность Библии, и (в) 
божественную природу Иисуса Христа (ср. Мф. 24:15-16; Мк. 13:14; Лк. 
21:20).

5
 Подобные философские вопросы подогревают риторику постоян

но идущего спора, как это иллюстрирует комментарий Дэйвиса: 

«... Некоторые ученые... стали склоняться к мнению, что все эти стра
ницы [главы 7-12] написаны только для того, чтобы показать истин
ность предсказаний книги, «предсказаний» которые уже исполни
лись. Как ни печально, но книга Даниила представляется этим уче
ным как намеренный обман, предназначенный для предположитель
но легковерного читателя, чтобы сформировать для него достойное 
окончание истории, путь даже с помощью лжи. За эту оценку «либе
ральные» ученые подвергаются серьезной критике со стороны кон
сервативных комментаторов, и, по крайней мере, здесь я соглашусь 
с последними. Мне кажется неправдоподобным такой простой спо
соб объяснения цели живых и разнообразных рассказов об истори
ческих событиях; большое количество исторических заметок пред
полагает, что они служат более важной цели, чем простое подтверж
дение ложной прозорливости; и далее, я испытываю трудности, при
писывая оригинальным читателям книги такую легковерность. Если 
в этом случае и существует некая легковерность, то она более воз
можна в лагере рациональных критиков».

6 

Таким образом, «пока об экстрасенсорных факторах, связанных с пред
сказанием и предвидением не станет известно больше», ученый критик 
должен воздерживаться от полного отрицания «заявлений автора матери
ала, который, по его собственным словам, пережил видения, записанные в 
его работе».

7
 Следующие темы представляют наиболее важные стороны 

3
 Dillard and Longman, Introduction, p. 331; ср. pp. 330-332. См. также Eissfcldt, 

Introduction, p. 520; S. Talmon, "Daniel," in The Literary Guide to the Bible, R. Altar and 
F. Kermode, eds. (Cambridge: Harvard University Press, 1987), p. 344. 

4
 J.C. Trever, "The Book of Daniel," BA 48 (1985): 101. 

5
 B.K. Waltke, "The Date of the Book of Daniel," BSac 133 (1976): 320. 

6
 P.R. Davies, "Eschatology in the Book of Daniel,"/50r 17 (1980): 43. 

7
 Harrison, Introduction, p. 1131. 
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продолжающейся дискуссии." 

Даниила 1:1 и Иеремии 25:1 

По словам Даниила (1:1), Навуходоносор вышел против Иерусалима 
на «третий год» царствования Иоакима, в то время как Иеремия 25:1, 9 и 
46:2 указывает, что это событие произошло в четвертый год правления 
Иоакима. Учет двух разных методов датировки, которые существовали на 
Ближнем Востоке в древности, когда учитывался или не учитывался год 
восхождения царя на престол, решает эту проблему.

9
 Считая, что Иеремия 

использовал метод, при котором учитывался год восхождения царя на пре
стол, согласовывает два отрывка, делая «третий год» Даниила эквивалент
ным «четвертому году» Иеремии 25:1,9 и 46:2. Более того, Даниил записы
вает пленение отдельных членов царственной семьи, но не упоминает па
дение Иерусалима в 605 году, что, соответствует словам Иеремии, из кото
рых следует, что в то время город все еще не был взят.

10 

Употребление Даниилом слова «халдей» 

Даниил называет «халдеями» этническую группу (5:30), а также иног
да «мудрецов» (1:4; 2:2,10; 3:8; 4:7; 5:7,11). Поскольку это слово более ниг
де не употребляется, то ранняя критическая школа посчитала, что книга 
была написана значительно позднее VI века до н.э. Но такой взгляд не учи
тывает прямых свидетельств: (а) Геродот называет этим словом и тех и 
других (His. 1:181-183); (б) Исайя (23:13; 43:14) и некоторые ассирийские 
цари (Ашурнасирпал II [883-859 гг. до н.э.], Адад Нирани III [811-883 до 
н.э.]) выражали этим словом этническую группу; (в) использование этого 
слова в 5:30 «могло иметь совершенно другое происхождение... и похоже 
на название халдейского народа»." Таким образом, двоякое использова
ние слова Даниилом соответствует его древнему ближневосточному упот
реблению IX-V веков.

12 

Мидянин 
несет ягненка 

к жертвеннику. 
Барельеф во 
дворце царя 

Дария. 

8
 См. также Young, Introduction, pp. 362-364; J.E. McKenna, "Daniel," in Old 

Testament Survey: The Message, Form, and Background of the Old Testament, 2nd ed., ed. 
by W.S. LaSor, D.A. Hubbard, and EW. Bush (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), pp. 
574-576; G.L. Archer Jr., "Modern Rationalism and the Book of Daniel," BSac 136 
(1979): 129-130. 

9
 D.J. Wiseman, "Daniel 1:1," in Notes on Some Problems in the Book of Daniel, ed. 

by D.J. Wiseman et al. (London: Tyndale, 1965), pp. 16-18; G.F. Hasel, "The Book of 
Daniel: Evidences Relating to Persons and Chronology," AUSS (1981): 47-49. 

10
 См. также: E.M. Yamauchi, "The Archaeological Background of Daniel," BSac 

137 (1980): 3-4; Dillard and Longman, Introduction, pp. 333-334; Wilson and Harrison, 
"Daniel, Book of," ISBE

2
, 1:862-863; Harrison, Introduction, pp. 1112-1113; Archer, 

Survey, pp. 369-370; Young, Introduction, pp. 364-365. 
11

 Archer, "Rationalism," pp. 136-137; cp. R.D. Wilson, Studies in the Book of Daniel 
(New York/London: G.P Putman's Sons/Knickerbocker, 1917), pp. 319-341. Cited 8 
June 2004. Online: ht tp://www.home.earthl ink.net/- ironmen/wilson/ 
studies_chartl7.html 

12
 См. также Wilson and Harrison, "Daniel, Book of, ISBE

2
, 1:864; Harrison, 

http://www.home.earthlink.net/-ironmen/wilson/
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Барельеф, с 
изображением 

последнего 
вавилонского 

царя Набонида, 
поклоняющегося 
луне, солнцу и 

Венере. 

Набонид и Валтасар 

Ранние критические школы отвергали историческую достоверность 
Даниила, потому что книга называла Валтасара царем Вавилона 
(5:1,2,9,22,29,30; 7:1; 8:1), но древние ближневосточные документы назы
вают царем Вавилона Набонида, а Валтасара - его сыном. «Что же касает
ся меня, Набонида, царя Вавилонского... и Валтасара, старшего из моих 
сыновей».

13
 Такой текст указывает на то, что Валтасар правил как царь в 

отсутствие отца, что приводит книгу Даниила в соответствие с известны
ми ближневосточными документами, а также согласуется с обещанием 
Валтасара сделать переводчика, способного перевести надпись на стене 
«третьим человеком в государстве» (5:7,1 б).

14 

Дарий Мидянин 

После падения Вавилона Валтасара постигла смертная казнь, а шести
десятидвухлетний «Дарий Мидянин» стал царем (Дан. 5:30-31; 9:1). Хотя 
он является одним из главных персонажей книги Даниила, его имя отсут
ствует в каких-либо внебиблейских источниках, что порождает одну из 
самых трудных проблем в исследовании книги Даниила.

15
 Четыре предпо

ложения приобрели наибольшую известность. 

(1) Роули считал, что такой исторической фигуры, как «Дарий Мидя
нин» не существовало вовсе. Рассказ Даниила об этом человеке был напи
сан значительно позднее и представляет собой «соединение спутанных 
традиций».

16
 Первое «соединение» происходит, когда Дарий Хистаспес 

повторно завоевывает Вавилон в 520 году. Второе «соединение» происхо
дит, когда эта информация соединяется с фигурой Кира, который был при
близительно шестидесяти двух лет, когда Вавилон пал. Третье «соедине
ние» происходит, потому что отрывки, подобные Иеремии 51:11,28 пред
вещают разрушение Вавилона от рук мидян, хотя ни Кир, ни Дарий Хис
таспес не были мидянами. Таким образом, по мысли Роули, автор книги 
Даниила жил значительно позднее и не имел правильного представления 
о Персидском периоде истории. 

Introduction, pp. 1113-1114; Young, Introduction, pp. 365-366; Archer, Survey, p. 370; 
D.J. Wiseman, "Chaldea," ISBE2, 1:630-633; Yamauchi, "Background," pp. 5-6. 

13
 P.-A. Beaulieu, trans., "Nabonidus' rebuilding of E-Lugal-Galga-Sisa, The Ziggurat 

of Ur," The Context of Scripture, ed. by WW Hallo (Leiden: Brill, 1979-2003), 
2.123B:313. 

14
 См. также Dillard and Longman, Introduction, p. 333; Wilson and Harrison, 

"Daniel, Book of, ISBE
2
, 1:863; Harrison, Introduction, pp. 340-341; 1120; Young, 

Introduction, pp. 367-368; Archer, Survey, p. 370-371; Kitchen, Reliability, pp. 73-34; 
Waltke, "Date," pp. 328-329; Yamauchi, "Background," p. 6. 

15
 Детальную историю исследования книги см у В.Е. Colless, "Cyrus the Persian 

as Darius the Mede in the Book of Daniel,'7507"56 (1992): 113-126; cp. J.M. Bulman, 
"The Identification of Darius the Mede," WTJ 35 (1972-73): 247-267. 

16
 H.H. Rowley, Darius the Mede and the Four World Empires in the Book of Daniel 

(Cardiff: University of Wales, 1934), p. 54, см. также pp. 55-60; ср. Dillard and Longman, 
Introduction, pp. 334-335. 
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(2) Уитком, возражая против перевода хроник Набонида, сделанного 
Смитом, корректно различает «Угбару», который ассоциировался с паде
нием Вавилона, но умер через несколько дней после захвата города, и «Гу-
бару», который был поставлен областеначальником, и скорее всего и явля
ется человеком, которого Библия называет «Дарием Мидянином».

17 

(3) Вайзмен отождествляет Дария с Киром, считая, что Дарий взял имя 
«Кир», после того, как стал царем Вавилона.

18
 Пользуясь аналогией 1 Пар. 

5:26, он переводит Дан. 6:28 толковательно: «Даниил жил благополучно в 
правление Дария, даже [вместо и] в правление Кира Персидского».

19 

(4) Шеа отождествляет Дария с генералом персидской армии, который 
завоевал Вавилон.

20
 Этот человек погиб не через несколько дней после сра

жения (в противоположность Уиткому), но более чем через год, что позво
лило генералу послужить царю в качестве вассала в Вавилоне. Каждая из 
перечисленных исторических догадок содержит некоторые трудности, но 
новые открытия, возможно, помогут разъяснить этот предмет.

21
 Пока же 

существующие свидетельства указывают на то, что «Дарий Мидянин был 
реальной исторической фигурой, вне зависимости от его ранга и положе
ния».

22 

Болезнь Навуходоносора 
Описанная в главе 4 болезнь царя, более всего похожая на боантропию, 

ассоциирование себя с быком или коровой,
23

 ни разу не встречается в но
вовавилонских источниках, хотя в кумранских документах, а именно в 
«Молитве Набонида»,

24
 сохранилось мнение о том, что Набонид страдал 

этой болезнью, и что автор книги Даниила заменил имя «Набонид» име
нем «Навуходоносор». Но эта идея не объясняет, (1) «почему автор книги 

17
 J.C. Whitcomb, Darius the Mede: A Study in Historical Identification (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1959), pp. 10, 17, 21-22, 43-46; см. также S. Smith, Babylonian 
Historical Texts Relating to the Downfall of Babylon (London: Methuen and Co., 1924), 
pp. 11 Off.; Dillard and Longman, Introduction, pp. 335-336. 

18
 D.J. Wiseman, "Darius the Mede," in Notes, pp. 12-16; cp. Dillard and Longman, 

Introduction, p. 336. 
19

 Colless, "Cyrus the Persian," pp. 114-115, курсив добавлен. 
20

 WH. Shea, "Darius the Mede: An Update," AUSS20 (1982): 236,240-243; ср. K. 
Koch, "Dareios, der Meder," in The Word of the Lord Shall Go Forth, ed. by C.L. Myers 
and M. O'Connor (Winona Lake IN: Eisenbrauns, 1983), pp. 289-299; Dillard and 
Longman, Introduction, pp. 336-337. 

21
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 337. 

22
 Wilson and Harrison, "Daniel, Book of, ISBE

2
, 1:863; Обзор этой проблемы см. 

у: Harrison, Introduction, pp. 192-193, 341-343, 1121-1123, 1128-1129; Talmon, 
"Daniel," p. 344; Yamauchi, "Background," p. 8-9; Dillard and Longman, Introduction, 
pp. 334-337; Archer, Survey, p. 371-374; id., "Rationalism," pp. 135-136; Young, 
Introduction, pp. 370-371. 

23
 Wilson and Harrison, "Daniel, Book of, ISBE

2
, 1:863-864; cp. Harrison, 

Introduction, pp. 1114-1120. 
u
 Ср. B.A. Levine and A. Robertson, trans., "The Prayer of Nabonidus," COS, 

1.89:285-286. 
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Даниил... положил в основание главы 4 материал, найденный в пещере 4Q, 
а затем вместе с именами и местом событий поменял полностью и саму 
природу болезни»,

25
 (2) почему ближневосточные материалы недостаточ

но повествуют об умственной болезни Набонида, или (3) почему молитва 
Набонида сообщает о «патологических аспектах... неизвестных современ
ной научной медицине», в то время, как в книге Даниила «сумасшествие 
Навуходоносора является хорошо известным психотическим состояни
ем».

26
 Таким образом, отождествление 4 главы книги Даниила с Молитвой 

Набонида остается весьма неправдоподобным. Ученые из лагеря евангель
ских христиан заявляют, что молчание ближневосточных документов про
исходит от нежелания общества упоминать об этом событии. Что же каса
ется еврея, подобного Даниилу, то он мог совершенно свободно излагать 
эту историю.

27
 Прежде чем об этом событии упомянул Беросс (Иосиф 

Флавий, Иуд. Древн. 1:20), прошло целых три века, и это только подтверж
дает выдвинутую точку зрения.

28 

Даниил среди «Писаний» и ошибка Бен Сиры 
Иудейская Библия относят книгу Даниила к «Писаниям», а не к «Про

рокам», и по этой причине ученые-критики датируют книгу Маккавейс-
ким периодом. Евангельские ученые объясняют это тем, что официальная 
придворная должность Даниила стояла в его жизни на первом месте, по 
сравнению с классическими пророческими функциями. Бен Сира, писав
ший в 180 году до н.э. не включил Даниила в список известнейших изра
ильтян (Сир. 49:1 и далее), заставив ученых критиков предполагать, что 
имя и история Даниила еще не были известны к тому времени.

29
 Бен Сира 

не упоминает и других известных израильтян - Асу, Иософата, Ездру, Мар-
дохея и т.д. - но это не доказывает, что их не существовало вовсе; так же, 
как и отсутствие Даниила в этом списке не доказывает вымышленность 
этого героя. Наконец, этот аргумент не объясняет, как в течение пятидеся-
ти-ста лет Даниил из никому неизвестного человека превратился в героя, 
достаточно известного, чтобы быть упомянутым в трех из четырех Макка-
вейских книгах (1 Макк. 2:60; 3 Мак. 6:7; 4 Макк. 12:11; 16:3,21; 18ЛЗ).

30 

25
 Wilson and Harrison, "Daniel, Book of, ISBE2,1:864. 

26
 Там же. 

27
 Там же, 1:863. 

28
 См. также Young, Introduction, pp. 367; Talmon, "Daniel," p. 345; Yamauchi, 

"Background," p. 7-8. 
29

 K. Koch, "Is Daniel Also among the Prophets?" 7nr39 (1985): 117-130; Мнение 
Коха отличается от остальных; он датирует книгу Маккавсйским периодом, но 
указывает на то, что она имеет пророческую связь со временами, 
предшествовавшими се канонизации. 

30
 См. также Young, Introduction, pp. 207, 369-370; Archer, Survey, p. 368-369; id., 

"Rationalism," pp. 132-133; McKenna, "Daniel," p. 575; Talmon, "Daniel," pp. 344-345; 
D.E. Fox, "Ben Sira on ОТ Canon Again: The Date of Daniel," W7/49 (1987): 344-345. 
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Датировка на основе лингвинистического аргумента 
Такая датировка берет в расчет характеристики древнееврейского и ара

мейского языков, а также влияние предполагаемых иностранных заимство
ваний. Каждая критическая школа (напр., Драйвер и Роули) верят, что 
персидские и арамейские слова, вместе с древнееврейским и арамейским 
языком, указывают на то, что книга была написана после завоевания Па
лестины Александром Великим в 332 году.

31
 Новое понимание таких пер

сидских заимствований, как сатрап (от древнеперсидских кшатрапан и 
шатарпан), которые появились в персидском языке до завоеваний Кира,

32 

подтверждает, что греческая культура имела влияние на древний Ближ
ний Восток еще до появления Нововавилонской Империи, и развенчивает 
аргумент о том, что греческие названия музыкальных инструментов (Дан. 
3:5,7,10,15) в обязательном порядке указывают на Маккавейский период.

33 

Еврейский язык Даниила похож на язык Иезекииля, а арамейский близок 
к придворному языку того времени, который появился в VII веке, и, по
зднее, распространился по древнему Ближнему Востоку.

34
 Наконец, ара

мейский язык Даниила очень близок к Элифантийскому папирусу (V-IV 
века

35
), также как арамейский язык Ездры 4:7-6:18 и 7:12-26.

36 

Даниил и Дан'эль 

В книге Иезекииля (14:14 и 20) Бог говорит, что «Ной, Даниил и Иов... 
праведностью своей... смогли бы спасти лишь самих себя», а позднее (в 28:3-
4) - что царь Тира «человек, а не Бог», хотя и «превзошел мудростью сво
ей Даниила». Евангельские ученые

37
 считают, что Иезекииль ссылается 

на того же самого Даниила, о котором рассказывает книга Даниила. Кук 
соглашается с этим, хотя и отождествляет библейского Даниила с «иуде-

31
 Driver, Introduction, p. 508; II.Н. Rowley, The Aramaic of the Old Testament: A 

Grammatical and Lexical Study of Its Relations with Other Early Aramaic Dialects 
(London: Oxford University, 1929), pp. 23ff.; H.H. Rowley, "The Bilingual Problem of 
Daniel," ZAW50 (1932): 256-268. 

32
 G.L. Delia Vida, "The Phoenician God Satrapes," BASOR 87 (1942): 29-32. 

33
 W.E Albright, From the Sotne Age to Christianity (Garden City, NY: Doubleday, 

1957), p. 475. 
34

 F. Rosenthal, Die aramaistische Forschung seit Th Nodeke's Veroffentlichungen 
(1939; repr., Leiden: Brill, 1964), pp. 66ff.; H.L. Ginsberg, "Aramaic Sudies Today,"JAOS 
42 (1942): 229-238; H.H. Schaeder, Irainische Beitrage (Halle, Saale: Max.Niemeyer 
verlag, 1930-), 1:253. 

35
 Archer, Survey, p. 374-379; id., "Rationalism," pp. 142-144. 

36
 K.A. Kitchen, "The Aramaic of Daniel," in Notes on Some Problems in the Book of 

Daniel, ed. by Wiseman et al. (London: Tyndale, 1965), pp. 31ff., 59. См. также Young, 
Introduction, pp. 371; Wilson and Harrison, "Daniel, Book of, ISBE*,1:860-861; Harrison, 
Introduction, pp. 1124-1127; McKenna, "Daniel," p. 574; Talmon, "Daniel," pp. 343; P.W 
Coxon, "The Syntax of the Aramaic of Daniel: A Dialectal Study," HUCA 48 (1977): 
107-108,121-122. 

37
 Archer, "Rationalism," pp. 133-134; D.I. Block, The Book of Ezekiel, NICOT 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1997-98), 1:447-450. 
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ем, который, благодаря твердости характера и мудрости (28:3) был возве
ден на высокий пост при вавилонском дворе», жил «во времена Иезекии
ля», чья «жизнь» была позднее «взята автором книги Даниила в качестве 
наставления потомкам».

38
 Большинство ученых-критиков считает, что 

«Даниил» подразумевает «Дан'эля» из угаритской легенды о Ахте XV века 
до н.э.

39
 Поскольку Иов и Ной были представителями «верующих мужей 

из других культур»,
40

 Иезекииль использовал их образы, чтобы перейти из 
«сферы народа, получившего завет, к всеобщему охвату»,

41
 чтобы усилить 

«представление о вине Иерусалима»,
42

 или для чего-то подобного. Такие 
толкования оставляют много вопросов.

43 

(1) «Дни'л иДн'л - варианты произношения одного и того же имени, а 
полная форма Да-ни-эль подтверждена в письмах Мари, датируемых XVIII 
веком до н.э.»

44 

(2) Утверждение, что Иезекииль ссылается на древнего Дани'эля, а не 
на своего современника только потому, что Ной и Иов являются древними 
фигурами, противоречит тому, что «Иезекииль не придает большого зна
чения точному порядку перечисления».

45
 Например, триада «меч - голод 

- мор» (Иез. 5:12,17; 6:11; 12:16; 14:12 и дал., 14:21) используется настоль
ко беспорядочно, что определить кульминацию или дать оценку не пред
ставляется возможным, что, в свою очередь, означает, что «очередность 
имени не позволяет сделать какой-либо ясный логический вывод».

46 

(3) Взгляд на Даниила, как на израильтянина, оспоренный другими 
взглядами, которые представляют Данила как человека из доизраильской 
эры, или вовсе, как язычника, остается не менее удовлетворительной тео
логической конструкцией» (Dressier), чем «общепринятые» взгляды Эйх-
рода и Зиммелрли.

47 

(4) Так как «со времен Ноя до патриарха Иова прошло несколько тыся
челетий... то и включение в качестве третьего примера набожности Дании
ла, жившего в VI веке до н.э., на несколько тысячелетий позднее Иова, не 
должно вызывать каких-либо проблем».

48 

38
 G.A. Cooke, The Book of Ezekiel (1936; repr., Edinbutgh: Т. & T. Clark, 1970), p. 

153. 
39

 W. Eichrodt, Ezekiel (Philadelphia: Westminster, 1970), pp. 188-189; Zimmerli, 
Ezekiel 1, p. 314; J. Day, "The Daniel of Ugarit and Ezekiel and the Hero of the Book of 
Daniel," VT30 (1980): 174-184. 

40
 Eichrodt, Ezekiel, p. 188. 

41
 Zimmerli, Ezekiel 1, p. 314. 

42
 Cooke, Ezekiel, p. 153. 

43
 H.H.P. Dressier, "The Identification of the Ugaritic Dnil with the Daniel of 

Ezekiel," VT28 (1978): 155-158. 
44

 Block, Ezekiel, 1:448; ср., E. Lipinski, "Review of Andre Lacoque, La Livre de 
Daniel," IT28 (1978): 233. 

45
 Dressier, "Identification," p. 156. 

46
 Там же. 

47
 Там же, p. 157; ср. Eichrodt, Ezekiel, p. 188; Zimmerli, Ezekiel 1, p. 314. 

48
 Archer, "Rationalism," p. 133. См. также: Block Ezekiel, 1:449; H.-M. Wahl, "Noah, 
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Возможно, что именно эти причины повлияли на выводы Рендторафа, 
который отождествлял библейского Даниила с Даниилом Иезекииля 
(14:13-14,20; 28:3), хотя он и «не был уверен в том, что текст как-то связан 
с Дн'элем, упомянутым в угаритских рукописях».

49
 Истинная причина, по 

которой ученые связали Даниила с Дан'элем остается загадкой, кроме, по
жалуй, их страстного желания избежать любых связей Даниила Изскииля 
с библейским Даниилом.

50 

ТЕКСТ И АВТОР 
Ни философские сомнения, ни предполагаемые исторические ошибки, 

не дали серьезных оснований для отказа от традиционной датировки и ав
торства книги Даниила. В пользу авторства Даниила свидетельствуют так
же экзегетические и богословские аргументы. 

(1) Язык рассказа о «мерзости запустения» (Дан. 9:2; 11:31 и 12:11) ис
пользуется в Евангелии от Матфея 24:14-15, что указывает на Даниилово 
авторство книги. 

(2) Связь видений, описанных в главах 7-12, где рассказ ведется от пер
вого лица (7:2,4,6,28; 8:1,15; 9:2; 10:2), с повествованием первых шести глав, 
где рассказ ведется от третьего лица, уподобляет Даниила древним проро
кам, которые также соединяли рассказы о видениях с повествованиями (см. 
Амос 7:1-9:15). 

(3) Богословские темы Даниила - обещание ангелов, последний суд, 
воскресение мертвых и установление царства Мессии на земле - имеют 
больше общего с ранними пророками, чем с апокалиптическими материа
лами II века. Эти темы, на самом деле, вообще не встречаются в 1 книге 
Маккавейской, в греческих дополнениях к книге Даниила, в книгах Бару
ха и Юдифи.

5
' 

(4) Конкретные ангелы, упоминаемые Даниилом (8:16; 9:21; 10:13,21; 
12:1) указывают на большую сложность книги Даниила по сравнению с 
другими трудами, в которых ангелы предстают «безличными божествен
ными посланниками»

52
 (ср. напр., Быт 16:7; Исх. 14:19; Чис. 20:16; Суд. 

Daniel und Hiob in Ezechiel XIV 12-20 (21-23): Anmerkungen zum 
Traditionsgeschichtlichen Hintergrund,: VT(1992): 551-552; Dressier, "Identification," 
pp. 157-158. 

49
 Rendtorff, Introduction, p. 276. 

50
 См. также G.A. Barton, "Daniel, a Prc-Israelite Hero of Galilee,"JBZ. 60 (1941): 

213-225; P. Jouon, "Trois noms de personages bibliques a la sumiere des texts d'Ugarit,", 
Biblia 19 (1938): 280-285; J. Lewy, "Nah et Ruspan" in Melanges syriens offerts a M. 
Rene Dussaud I (Paris: Geuthener, 1939), pp. 273-275; M. Noth, "Noah, Daniel and 
Hiob in Ezechiel 14," VTl (1951):251-260; S. Spiegel, "Noah, Danel and Job, Touching 
on Canaanite Relics in the Legends of the Jews," Louis Gimberg Jubilee Volume (New 
York: American Academy for Jewish Research, 1945), pp. 305-355 [English Section]. 

51
 Archer, Survey, p. 380. 

52
 Harrison, Introduction, p. 1131; cp. Wilson and Harrison, "Daniel, Book of," ISBE

2
, 

1:865. 
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2:1; 13:3; 2 Цар. 24:16; 3 Цар. 19:5; 4 Цар. 1:3; 1 Пар. 21:12; 2 Пар. 32:21; Иов. 
33:23). Более того, в книге пророка Захарии (1:11-14,19; 2:1-3; 3:1-6; 4:1-5; 
5:5-10; 6:4-5; 12:8) и в книге Даниила ангелы играют очень похожие роли, 
что «подтверждает либо влияние Захарии на Даниила, либо влияние Да
ниила на Захарию».

53 

(5) Последний суд (7:10,22,26) и воскресение как праведных, так и не
честивых (12:2), хотя и представляется более продвинутым, чем взгляд на 
воскресение праведного народа Израиля (Ос. 6:1-2; Иез. 37:11-14), или 
воскресение отдельных праведных личностей из народа (Ис. 24; 27), «тем 
не менее, не превосходит Новый Завет, который провозглашает всеобщее 
воскресение человечества в конце веков, предваряющее последний суд».

54 

(6) Собранные вместе, эти факты указывают на возможность существо
вания «своего рода прогрессии в развитии этих доктрин в истории откро
вения Божьего Израилю», но они не содержат ничего «радикально нового 
ни в одной из четырех обсуждаемых областей».

55 

(7) Все эти свидетельства указывают на то, что либо Даниил сам напи
сал эту книгу в VI веке до н.э., либо она была составлена «вскоре после 
этого, но не позднее середины V века до н.э.»

56 

СТРУКТУРА 
Книга Даниила написана в двух жанрах (исторический и апокалипти

ческий), на двух языках (древнееврейском и арамейском) и в двух формах 
(от первого и от третьего лица). 

Таблица 23 
Жанры, языки и формы книги Даниила 

В историческом жанре 1-6 В апокалиптическом жанре 7-12 

На древнееврейском языке 1:1 -2:4а; На арамейском языке 2:4Ь-7:28 
8:1-13 

От третьего лица 1-6 От первого лица 7-12 (со вставками из 

стихов, написанных от 

третьего лица, 7:1; 10:1) 

Двойная структура помогает запомнить книгу и позволяет повествова
нию играть роль социально-культурного контекста, в котором были явле-

53
 Archer, Survey, p. 380. 

54
 Harrison, Introduction, p. 1131; cp. Wilson and Harrison, "Daniel, Book of," ISBE

2
, 

1:865. 
55

 Archer, Survey, p. 381. 
56

 Harrison, Introduction, p. 1127. Другие взгляды на авторство, текст и датировку 
книги см. также у Dillard and Longman, Introduction, pp. 330-331; McKenna, "Daniel," 
pp. 574-576. 
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ны пророческие видения.
57

 Ученые заметили, что отрывки на древнееврей
ском языке в основном повествуют о Божьем народе и его судьбе, а отрыв
ки, написанные на арамейском языке, как правило, повествуют о великих 
империях.

58
 Они не считают, что арамейский текст представляет собой 

перевод с древнееврейского Vorlage, хотя некоторые заявили о том, что вся 
книга была написана изначально на арамейском языке, и что главы 1:1-2:3 
и 8-12 затем были переведены на древнееврейский язык, чтобы ускорить 
каноническое признание книги.

59 

Такие структурные вопросы порождают споры о единстве книги. Уче
ные критики выступают за позднюю датировку и используют структуру 
книги для доказательства разобщенности и того, что книга была написана 
«после свершившихся событий».

60
 Евангельские ученые поддерживают 

раннюю датировку и выступают за единство книги и за то, что книга со
держит предсказания.

61
 По мерс того, как современные ученые применя

ют более целостные подходы, их взгляды находят все больше точек сопри
косновения.

62 

Заметный прогресс в исследовании структуры книги наметился в пос
ледние годы. Ленглет заметил, что единство глав 2-7, помимо использова
ния арамейского языка, проявляется еще и в хиастической структуре, в 
которой глава 7 дает дальнейшее развитие темам главы 2.

63
 Эта структура 

представлена в таблице на следующей странице. 

Видение четырех царств (главы 2 и 7) представляет собой рамку, внут
ри которой подается остальной материал. Рассказы об избавлении (главы 
3 и 6) следуют одинаковой структуре: «приказ поклоняться царю как богу, 

57
 Wilson and Harrison, "Daniel, Book of," ISBE2,1:860, cp. Harrison, Introduction, 

p. 1107,1127. 
58

 Напр., Wilson and Harrison, "Daniel, Book of," ISBE
2
,1:860; Young, Introduction, 

p. 362; Archer, Survey, p. 378. 
59

 Напр., L.P. Hartman and A. A. DiLella, The Book of Daniel (Garden City, NY: 
Doubleday, 1978), p. 14; Ginsberg, "Aramaic Studies," p. 231; F. Zimmermann, "Some 
Verses in Daniel in Light of Translation Hypothesis,"/В1 58 (1939): 349-354; id., "The 
Aramaic Origin of Daniel 8-12," JBL 57 (1938): 255-272. См. также: Davies, 
"Eschatology," p. 33; Dillard and Longman, Introduction, pp. 345-346; McKenna, 
"Daniel," pp. 570-572; Nalmon, "Daniel," p. 343. 

60
 Напр., H.L Ginsberg, "The Composition of the Book of Daniel," V7*4 (1954): 

246-275. 
61

 Wilson and Harrison, "Daniel, Book of," ISBE
2
, 1:862; Исключением следует 

считать Роули, который выступает за позднюю датировку, но при этом 
поддерживает единство книги; Н.Н. Rowley, "The Unity ofthe Book of Daniel, "HUCA 
23 (1950-51): 233-273; repr. in The Servant of the Lord and Other Essays (London: 
Lutherworth,1952),pp. 237-268; H.H.Rowley, "The Composition ofthe Book of Daniel: 
Some Comments on Professor Ginsberg's Article," VT5 (1955): 272-276. 

62
 Обзор составного взгляда см. у А.В. Rhodes, "The Kingdom of Men and the 

Kingdom of God," Int 15 (1961): 413-414. 
63

 A. Lenglet, "La structure litteraire de Daniel 2-7," Bib 53 (1972); 169-190; cp. J.P. 
Tanner, "The Literary Structure of the Book of Daniel," BSac 160 (2003): 273; Rendtorff, 
Introduction, pp. 273-275. 
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Таблица 24 
Хиастическая структура книги Даниила 

Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 

Ч е т ы р е Ч у д е с н о е Ч у д е с н о е Ч у д е с н о е Ч у д е с н о е Ч е ты р е 

я зы ч е с к и х и з б а в л е н и е у с м и р е н и е уничиже и з б а в л е н и е я зы ч е с к и х 

ц а р с т в а Анании , в авилонс н и е Д а н и и л а о т в л а с т и т е л я 

у п р а в л яют М и с а и л а и к о г о ц а р я в а вилонс л ь в о в правят 

И з р а и л е м А з а р и и и з На в у х о д о ко г о ц а р я И з р а и л е м 

о г н е н н о й н о с о р а На в у х о д о

печи н о с о р а 

А В С С 1 
В 2 А1 

отказ, донос, применение наказания, божественное избавление... призна
ние Бога иудеев языческим монархом».

64
 Главы 4 и 5 - центр композиции. 

Они рассказывают о «божественном суде над царем, который сначала 
объявляется загадочным образом (в Дан. 4:2 - через сон, в 5:5 - через над
пись на стене), но перед осуществлением должен быть истолкован Дании
лом (Дан. 4:5 и дал; 5:13 и дал.), и, только затем осуществляется (4:5 и дал., 
5:30).»

63
 Все это сосредоточено на языческом царе, который сначала заяв

ляет о «вере в Бога Даниила, называя его «Богом богов» (2:47), «Всевыш
ним» (4:34), «живым Богом, пребывающем ввек» (6:26)», затем издает «указ 
о том, что никто не должен говорить против этого Бога (3:29)», и затем 
приказывает «каждому трепетать и благоговеть перед «Богом Даниила 
(6:26)».

66
 Глава 7 развивает видения главы 2. Четвертое царство главы 2 

смещено вечным царством, хотя в главе 7 «основное внимание уделяется 
четвертому царству, его злым деяниям и судьбе (стихи 7 и далее)».

67 

Гуддинг предложил другую структуру книги. По его мнению, основной 
переход книги наблюдается между главами 5 и 6, а не 6 и 7.

68
 Преимуще

ство этой структуры в том, что она — «сложнее», так как отражает «связи 
между двумя циклами», как и «отношения между параллельными главами 
каждого цикла», но недостаток ее в том, что она не в состоянии «объяснить 
причину появления арамейского раздела в главах 2-7».

69 

64
 Rendtorff, Introduction, pp. 274. 

65
 Там же. 

66
 McKenna, "Daniel," p. 572. 

67
 Rendtorff, Introduction, pp. 274-275. Обсуждение структуры Даниила см. у 

W.H. Shea, "Daniel 1-6," AUSS 23 (1985): 277-295; G.R. Beasley-Murray, "The 
Interpretation on Daniel 7," CBQ45 (1983): 53-54; Dillard and Longman, Introduction, 
pp. 347-348. 

68
 D.W. Gooding, "The Literary Structure of the Book of Daniel and its 

Implications," TynBul 32 (1981): 43-79. 
69

 Tanner, "Literary Structure," pp. 274, 276. 
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Таблица 25 
Структура книги Даниила по Гуддингу 

Главы 1-5 

Глава 1: Даниил с друзьями отказывается 
от еды с царского стола и одерживает 
победу. 

Гпавы 6-12 

Глава б: Даниил отказывается выполнить 
царский указ о молитве и одерживает 
победу. 

Два истукана 

Глава 2: Навуходонсору снится истукан 

Глава 3: Золотой истукан Навуходоносора 

Два видения 

Глава 7: С о н Даниила / видение четырех 

зверей, пришедших со стороны м о р я . 

Глава 8: Даниилово видение овна и козла 

Уничижение двух царей 

Глава 4: Уничижение и восстановление 

Навуходоносора 

Глава 5: Предупреждение и наказание 
Валтасара 

Объяснение двух надписей 

Глава 9: Даниил приходит к выводу, что 

время пленения завершается (Иер. 25:11-

12; 29:10) 

Главы 10-12: «книга истины» (10:21), 
падение «царя» (11:36-45). 

Вероятно, Таннер предлагает на сегодняшний день наилучшее объяс
нение структуры книги. Развивая замечания Гуддинга, он рисует перекре
стную структуру, в которой глава 7 играет роль петли. 

Таблица 26 
Перекрестная структура Таннера 

Бог управляет языческими царствами 

\— Иврит —\ Арамейский — 

Видения Даниила 

Ч Иврит -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

А В С С1 В' 

Вид. 1 

А' 
Вид. 2 Вид. 3 Вид. 4 

Ист 
контекст 

четырех-
частный 

образ 

Отказ от 
поклоне

ния 
образу 

Смирение 
Навуходо

носора 

Смирение 
Валтаса

ра 

Отказ от 
прекра
щения 

молитвы 

Четыре 
зверя 

Овен и 
козел 

70 
недель 

После
дние 

видения 

3 лицо 3 лицо 3 лицо 3 лицо 3 лицо 3 лицо 3 лицо/ 
1 лицо 

1 лицо 1 лицо 3 лицо/ 
1 лицо 

Такая таблица отвечает большинству структурных указателей, встре
чающихся в тексте. 



394 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

(1) Она отражает языковое деление книги. 
(2) Она отражает перекрестную природу главы 7, которая служит свое

образным стержнем для обоих основных разделов книги».
70 

(3) Глава 7 играет роль «стержня», в том, что она возобновляет «после
довательность древних языческих царств», хотя дает «больше подробнос
тей о «последних днях», когда явится антихрист».

71 

(4) Глава 7:25-27 имеет двоякий мотив - «превознесение» Даниила/Бога 
и «сопротивление и поражение будущего правителя».

72
 Каждая из первых 

шести глав завершается воздаянием почестей и превознесением (ср. 1:18-
21; 2:46-49; 3:28-30; 4:36-37; 5:29-30; 6:25-28), в то время, как последующие 
главы (8-12) завершаются сопротивлением и поражением. 

(5) Хотя эти видения записаны от первого лица (7:2), они заключены в 
рамки введений, написанных от третьего лица: «В первый год правления 
Валтасара, царя вавилонского, было Даниилу видение во сне, когда он спал 
на ложе своем. Он записал свой сон... «Привиделось мне во сне, в ночном 
видении, что четыре ветра небесных бушуют на великом море» (7:1-2, кур
сив добавлен, ср. с 10:2). Такое смешение третьего и первого лица указыва
ет на то, что перед нами отчет - обзор видения, который служит для связи 
с главой 7, которая предшествует так же, как и указывает на последующий 
материал. Глава 10:1-3 продолжает процесс, начатый в главе 7:1-2, соеди
няя их между собой. 

(6) Все это связано с помощью слов «сон» или «сны» (1:17; 
2:1,2,3,4,5,6,7,9,26,28,36,45; 4:5,6,7,8,9,18,19; 5:12; 7:1), «видение» или «ви
дения» (2:19; 4:5,13; 7:1,2,7,13,15; 8:1,2,13,15,16,17,26,27; 9:21,23,24; 
10:1,7,8,14,16; 11:14) и вводными датами (2:1; 7:1; 8:1; 9:1; 10:1).

73 

Таким образом, «пророк VI века составил книгу, написав единое худо
жественное повествование об исторических событиях, дав им богословс
кую оценку с помощью искусно представленных ироничных видений».

74 

ЖАНР 

Исторический и апокалиптический жанры, древнееврейский и арамей
ский языки, повествования от третьего и первого лица - вот темы, которые 
поднимаются при обсуждении жанра книги. 

(1) Выбор жанра тем или иным ученым зависит от его взгляда на досто
верность событий, описанных в книге. В этом смысле ученые делятся на 
тех, кто верит в достоверность сверхъестественных событий и тех, кто вы
ступает против нее. Ученые-критики толкуют первые шесть глав в неисто
рических терминах и причисляют главы 7-12 к так называемым «апока
липтическим видениям», или к подобному типу литературы. В противо-

70
 Там же, р. 282. 

71
 Так же, р. 278. 

72
 Там же, р. 279. 

73
 Rendtorff, Introduction, pp. 274. 

74
 B.L. Woodard, "Literary Strategies and Authorship in the Book of Damc\," JETS 

37 (1994): 40. 
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положпость им, евангельские ученые пользуются исторической термино
логией, изучая главы 1-6 и называют главы 7-12 «апокалиптическим про
рочеством». 

(2) Деление книги по использованию языка (древнееврейского или ара
мейского) отражает стремление автора применить иврит в тех разделах, 
которые «обращены к народу Израиля» и арамейский язык - в тех разде
лах, «обращенных к языческим народам в их связи с израильским плене
нием».

75 

(3) Речь, обращенная к читателю от первого лица в главах 7-12 придает 
разделу более личный и эмоциональный характер (ср. напр., фразу: «Да
ниил, муж драгоценный» - 10:11, букв.), чем беспристрастное повествова
ние от третьего лица в главах 1-6. 

Таким образом, книга являет собой «единство противоположностей» -
характеристика, помогающая автору применить материал одного жанра в 
рамках другого. Об этой плавности всегда следует помнить при любой дис
куссии о жанрах книги. 

Повествование о жизни при дворе 
Ученые-критики датируют книгу максимально поздним временем и 

называют первые шесть глав «сказкой, легендой, придворными сплетня
ми, аретологическими повествованиями, мидрашем»,

76
 «анекдотом из 

жизни диаспоры»,
77

 «комедией»,
78

 или подобным образом, подразумевая, 
что эта часть книги «не достаточно исторически достоверна».

79
 Евангельс

кие ученые называют эти главы «повествованием о придворной жизни»,
80 

указывая на историческую достоверность описанных событий из жизни 
Даниила, Анании, Масаила и Азарии. Таким образом, обе группы ученых 
могут сравнить книгу Даниила с библейскими историями об Иосифе и 
Эсфири,

81
 а также с второканоническими текстами Ахикара, Товита и 3 

книги Ездры З.
82

 Поскольку «между повествованием о реальных событиях 
и выдуманной историей (в смысле жанра) разница невелика», то как уче
ные-критики, так и евангельские ученые в состоянии «пользоваться одни
ми и теми же методами для толкования этих текстов, рассуждая о сюжете, 
героях, диалогах и драматическом напряжении»,

83
 но читатели не долж

ны забывать об огромном философском разрыве между этими учеными. 

75
 Tanner, "Literary Structure," p. 281. 

76
 J.J. Collins, "Daniel with and Introduction to Apocalyptic Literature" (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1984), p. 42. 
77

 Talmon, "Daniel", pp. 353,355. 
78

 E.M. Good, "Apocalyptic as Comedy: The Book of Daniel," Semeia 32 (1985): 41. 
79

 Dillard and Longman, Introduction, p. 341. 
80

 Там же, pp. 341-342. 
81

 W.L. Humphreys, "A Life-Style for Diaspora: A Studv ofthe Talcs of Esther and 
Daniel,"/М 92 (1973): 211-223. 

82
 Collins, Daniel, p. 42; cp. Dillard and Longman, Introduction, p. 341. 

83
 G. Osborn, The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical 

Interpretation (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1991), p. 153. 



396 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Апокалиптическое пророчество 
Апокалиптическое пророчество, очевидно, включает два жанра: апока

липтический и пророческий. Вспомогательная литература переполнена 
определениями анокалиптики, что указывает на отсутствие какого-либо 
единодушия в понимании этого жанра.

84
 Среди ученых отсутствует согла

сие даже относительно неотъемлемых характеристик апокалиптического 
жанра. Тем не менее, приведем одно из самых знаменитых определений, в 
соответствии с которым, апокалиптическое произведение - это «повество
вание, в котором сверхъестественное существо открывает человеку транс
цендентную реальность (тайны потустороннего мира), для которой харак
терна как временная составляющая, ибо эта реальность предусматривает 
эсхатологическое спасение, так и пространственная составляющая, ибо эта 
реальность вовлекает другой сверхъестественный мир».

85
 Апокалиптичес

кое пророчество несколько отличается от классического еврейского про
рочества.

86 

Таблица 27 
Сравнение пророческих и апокалиптических текстов 

Пророческие тексты Апокалиптические тексты 

Эсхатология в широком смысле 

С м о т р и т на ближайшее будущее и наступ
ление мессианского века 

Эсхатология в узком смысле 

Пропускает ближайшее будущее и смотрит 
только на конец времен 

Человек-посредник 

Пророк-посредник («Слово Господа было 
к...») передает слово Божье л ю д я м , Иер. 
12. 

Ангел-посредник 

Небесный посланник (ангел) служит по
средником между Богом и человеком 
(Даниилом). Человек запечатывает посла
ние, пока не наступит конец, Д а н . 12:4. 

Необычные образы 

Небесные образы рисуются с помощью 
предметов этого м и р а (миндальная ветвь 
и горшок у И е р е м и и (1:11,13); долина 
мертвых костей у Иезекииля (37:1 и дал.) 

Нелепые образы 

Образы граничат с абсурдом и нелепостью 
(звери разного рода, существующие и 
несуществующие, коренящиеся в язычес
кой мифологии), Д а н . 7. 

84
 Dillard and Longman, Introduction, p. 342. 

85
 J.J. Collins, Apocalypse: The Morphology of a Genre, Semeia 14 (Missoula, MT: 

Scholars, 1979), p. 9. Обзор апокалиптической литературы см. у P.D. Hanson, The 
Dawn of Apocalyptic (Philadelphia: Fortress, 1975), pp. 430ff.; R.N. and R.K.'Soulen, 
Handbook of Biblical Criticism, 3

,d
 ed. rev. (Louisville, KY: Westminster John Knox, 

2001) pp. 8-10,142-145. 
86

 Dillard and Longman, Introduction, p. 343-345, McKenna, "Daniel," pp. 567-570. 
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Пророк огорчает радующихся... 

предупреждая людей о т о м , что притесне
ние из вне (будь то Вавилон или Персия) 
придет как наказание за их грехи, и за 
притеснение более низких классов их 
собственного общества. 

Объявленный суд... 

определен не окончательно, отложен или 
предотвращен в связи с покаянием. 

Авторство и предсказания 
обсуждаются учеными 

Книги заявляют одновременно о пророчес
ком авторстве и предсказаниях; книга 
Даниила, подобно другим пророческим 
книгам, содержит информацию об авторе 
и видения будущего. 

Пророк утешает страждущих... 

открывая апокалиптическое послание 
утешения притесняемым внешней силой 
(Вавилоном и П е р с и е й , Грецией, Антиохом 
Епифаном и Р и м о м ) . 

Объявленный суд... 

безвозвратно определен и ведет к избав
лению притесняемых. 

Авторство Даниила и предсказания 
обсуждаются учеными 

Книга, по мнению критиков, была написана 
после свершившихся фактов истории, так 
как многие апокалиптические тексты напи
саны в э т о м ф о р м а т е (книги Еноха, С о ф о -
нии, Ездры). 8 7 

Приведенная таблица укрепляет связь между пророчеством и апока
липтическим текстом Даниила.

88
 Притеснение, которое стало причиной 

появления послания, привело к его первоначальному сокрытию и после
дующему открытию. Апокалиптика пытается передать притесняемым на
дежду лучшего будущего так, чтобы это послание осталось непонятным и 
скрытым от притеснителей. По этой причине «частое употребление обра
зов препятствует буквальному толкованию сроков, указанных в апокалип
тической литературе (напр., Дан. 9:25-27). Так подсчет конца времен, ис
ходя из семидесяти недель, указанных Даниилом, ведет к неверному тол
кованию текста...»

89
 Эти сроки представляют собой часть и отголосок сим

волов, использующихся для передачи истины в контексте сокрытия.
90

 Схо
жесть пророческого и апокалиптического жанров заставляет вместе с кни
гой Даниила изучать и межзаветные апокалиптические произведения, а 
также обращать особое внимание на подобные материалы из книг Исайи 
24-27 и Захарии. Эти отрывки и сравнительное изучение древних ближне
восточных текстов позволяют проследить связь апокалиптики Даниила с 
апокалиптическими книгами XIII века до н.э., и даже увидеть в ней анало
гии с временами Селевкидов.

9
' 

87
 Ср. J.II. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha: Apocalyptic 

Literature and Testaments (Garden City, NY: Doubleday, 1983), 1:3-772. 
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89-90. 
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 Dillard and Longman, Introduction, p. 345; cp. Tremper Longman III, Fictional 
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БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
На страницах книги встречаются несколько богословских тем. Практи

чески каждая глава поднимает тему всемогущества Божьего. Это - и отказ 
Даниила и его друзей от пищи с царского стола (глава 1), и сон Навуходо
носора, и видение Даниила (главы 2 и 7), и избавление из огненной печи, и 
спасение ото львов (главы 3 и 6), и власть Бога над царствами мира (главы 
4-11), и воскресение мертвых (глава 12). Подобные истории служили об
разцом поведения для притесняемых людей, которые ожидали от Бога ос
вобождения, готовили притесняемых к еще большим притеснениям в бу
дущем (7-11) и заверяли читателей в том, что Божья власть распространя
ется и за пределы смерти (12). Эти уроки имеют куда большую ценность, 
чем подсчет нумерологии в отрывках 9:25-27 или 12:11-12,

92
 поиск «исто

рических обстоятельств» или «определение времен и сроков».
93 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
В Новом Завете встречаются несколько прямых ссылок на Даниила. 

Наиболее близко книге Даниила Откровение Иоанна. Обе книги написа
ны в жанре апокалиптики. В обеих мы встречаем морских чудовищ (Дан. 7 
и Откр. 13). Обе книги подчеркивают всемогущество Божье, что служит 
поддержкой для угнетенных иудеев и ободрением для страдающих хрис
тиан, помогая и тем и другим сохранить веру. Откровение 1:7,13,18 и 14:14 
использует «приход в облаках», описанный Даниилом (7:13). Иисус ис
пользует образ «мерзости разорения» для предсказания беспорядков, со
провождающих разрушение Иерусалима (Дан. 9:27; 11:31; 1.2:11; Мф. 24:15; 
Мк. 13:14; Лк. 21:24). Книга Даниила 12:2 предвещает новозаветное уче
ние о воскресении (Мф. 22:29-32; 28:1 и дал.; Мк. 16:1 и дал.; Лк. 24:1 и 
дал.; Ин. 11:23-26; 20:1 и дал; 1 Кор. 15:20-22,51-54; 1 Фес. 4:14; Откр. 
20:12).

94 

Akkadian Autobiography (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1991); A.K. Grayson, 
Babylonian Historical-Literary Texts (Toronto: University of Toronto, 1975). 

93
 Dillard and Longman, Introduction, p. 351, cp. pp. 348-350. 

93
 McKenna, "Daniel," p. 582; Davies, "Exchatology," p. 44. 

94
 Dillard and Longman, Introduction, p. 351-352. Отличное исследование о вкладе 

книги Даниила в христианское богословие см. у J.G. Gammie, "A Journey through 
Danelic Spaces: The Book of Daniel in the Theology and Piety of the Christian 
Community," /яг 39 (1985): 144-156. 



КНИГА ПРОРОКА ОСИИ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Осия был современником Амоса, Исайи и Михея.

1
 Из всех пророков, 

именем которых названы книги Библии, только Осия и Амос проповедо
вали в Северном царстве, а Осия, еще и жил в этом царстве. При правле
нии Иеровоама, сына Иоаса (1:1) Израиль процветал и даже расширял свои 
границы (4 Цар. 14:23-29). Ассирия приходила в упадок, Сирия потерпела 
крупное поражение, а с Южным царством Иудеи установился мир. Время 
служения Осии датировано правлением четырех иудейских царей и всего 
лишь одного израильского, что придает книге иудейскую направленность. 
Очевидно, что Осия захватил последние дни Иеровоама, который умер в 
746 году до н.э., и время правления нескольких последующих царей. По
скольку иудейский царь Езекия взошел на трон в 715 году (1:1), служение 
Осии можно датировать приблизительно 750-720 годами.

2
 Этот период 

отмечен в Израиле политическим хаосом, который наступил вслед за ми
ром и процветанием дней правления Иеровоама. 

Имя первого сына Осии, Изрссль (1:4), предвещало суд династии Ииуйя 
за зловещее низвержение семьи Ахава (4 Цар. 9-10). Сын Иеровоама, За-
хария, последний представитель династии Ииуйя, через шесть месяцев 
после восшествия на престол, был убит Ссллумом. Четверо из шести ца
рей, правивших Израилем после Иеровоама, были также убиты, а трое из 
них царствовали менее трех месяцев. 

После 745 года, во время правления царя Феглаффелласара III, стре
мящегося к расширению границ Империи, Ассирия вновь переживает во
енный и экономический подъем. Но для западных стран, включая Изра
иль, это означает только беды и лишения. 

Селлум становится очередным царем Израиля, но проходит лишь ме
сяц, и его убивают в результате заговора Менаима. Менаим вынужден пла-

1
 Подробнее об историческом контексте служения Осии и других пророков 

см. в главе о книге Амоса. 
2
 Douglas Stuart, Hosea-Jonah, WBC (Waco: Word, 1987), p. 9. 
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Печать с надпи
сью: «Принадле
жит Шеме, слуге 

Иеровоама». 

тить огромную дань Ассирии (4 Цар. 15:17-22). Факия, сменяет своего отца, 
Менаима, но и его вскоре убирают после заговора Факея (737 год), собрав
шего антиассирийскую коалицию. Факей и Сирия нападают на Ахаза и 
Иудею (Ис. 7; 4 Цар. 16:5), а Ахаз обращается к Ассирии за помощью. В 
733 году Феглаффелласар вторгается в Израиль, опустошает землю, де
портирует израильтян, и аннексирует большую часть земли, оставляя лишь 
Самарию и горную часть Ефрема. Осия убивает Факея и поначалу верно 
служит Ассирии. Но в конце концов и он восстает и утаивает подать от 
наследника Феглаффеласара , Салманассара V. В 724 году Салманассар 
вторгается в пределы Самарии и в 722 году завоевывает ее. 

Осия, похоже, ссылается на этот беспорядок в руководстве и на внут
реннее разложение страны. Первые главы отражают довольно процветаю
щие и мирные времена правления Иеровоама, отмеченные сильным рос
том религиозного синкретизма и идолопоклонства. Беспорядочное восста
ние и падение следующих царей описано в главах 7:7 и 8:4. О нестабиль
ных отношениях между Египтом и Ассирией, похоже, сказано в 7:11 и 8:9. 
Война между Иудеей и Израильско-Сирийской коалицией, скорее всего, 
послужила основой для отрывка 5:8-11.

3
 Опустошение земли от рук асси

рийцев, полный разгром Самарии и пленение жителей предвещаются в 
главах 10,13 и 14. 

Осия разделяет с Амосом беспокойство о притеснении бедняков и о 
несправедливости суда (напр., 12:7-8). Но в большей степени его волнует 
идолопоклоннические тенденции народа и их влияние на отношения меж
ду Израилем и Богом. 

ТЕКСТ И АВТОР 
О человеке по имени Осия нам известно немного. Мы знаем, что он был 

женат и имел трех детей. Мы знаем, что его брак был омрачен супружес
кой неверностью жены, которая впоследствии бросила его. Но мы не зна
ем, кем он был до того, как стал пророком, не знаем, где он родился и вы
рос. Осия был сыном Бери, человека, о котором нам ничего не известно, 
кроме того, что он был отцом пророка Осии. 

Имя «Осия» происходит от слова, означающего «освобождать, избав
лять, спасать, помогать».

4
 «Осия» отражает каузативную форму глагола, 

который в этом случае можно перевести как «Он спас, Он избавил». В этой 
фразе под словом «Он» подразумевается Яхве, а спасает Он нас. Так же 
звали Иисуса Навина (Чис. 13:8,16; Втор. 32:44) и последнего царя Израи
ля (4 Цар. 17:1-4).

5
 Это имя иногда встречается с теофорическим корот-

3
 Возможно, что этот отрывок описывает нападение Узы на Вениамина, кото

рое произошло раньше (F.I. Anderson and D.N. Freedman, Hosea [New York: 
Doubleday, 1980], p. 34). 

4
 Корень этого слова lHtf"

1
, иш. Он него также происходит слово Исайя. 

5
 Человек с таким же именем упомянут и у Иеремии. Там же сказано, что он -

отец Азарии. Азария был одним из руководителей Иудеи после падения 
Иерусалима. Он не прислушался к проповеди Иеремии и увел спасшихся иудеев 
в Египет (Иер. 43:1; 43:1-2). 
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ким окончанием «ях», явно указывая на Яхве, как на действующее лицо. 
Ученые широко обсуждали брак Осии и характер его жены, Гомери. 

Поначалу (Ос. 1:2) складывается впечатление, что Бог заповедовал Осии 
жениться на блуднице - требование неоднозначное с нравственной точки 
зрения. Имя «Гомерь», как и имена их будущих детей происходит от слова 
«распутство» (О'ГШ, знуним; см. также 2:4 о детях). То же слово использу
ется для описания людей из народа Израиля в 4:12 и 5:4: они имеют «дух 
распутства». Знуним - это абстрактное существительное множественного 
числа мужского рода. Обозначен ли этим словом этический и социальный 
статус, появившийся вследствие реальных индивидуальных действий свя
занных с сексуальной неверностью, или же это слово отражает социальную 
атмосферу или дух тех лет? Стюарт придерживается второй точки зрения.

6 

Гомерь и ее дети разделили судьбу народа Израиля. Народ был неверен 
Богу и занимался духовной проституцией, поклоняясь идолам, а потому 
имел дух распутства (4:12; 5:4). Таким образом, имя Гомери не имеет ниче
го общего с ее характером и поступками. Она, ее дети и даже сам Осия раз
деляли дух времени. Женщины же, которые действительно занимались 
проституцией назывались по-другому - ГШ (зонах), «блудодействующие».

7 

Некоторые ученые предпочитают прямое толкование текста. По их мне
нию, Бог действительно потребовал от Осии взять в жены блудницу, что
бы их брак стал символом отношений между Богом и идолопоклонничес
ким Израилем, чье идолопоклонство дало начало религиозной невернос
ти.

8
 Другие считают, что Гомерь принимала участие в поклонении хана-

нейским богам плодородия, а поклонение Ваалу предусматривало участие 
в коллективных оргиях.

9
 Вульф считает, что Гомерь была обычной изра

ильтянкой, которая приняла участие в свадебной церемонии, общеприня
той среди хананеев.

10
 В соответствии с еще одним мнением, Гомерь изме

нила мужу после свадьбы, но об этом стало известно только годы спустя." 

Какую бы сторону вы не принимали, всегда следует помнить о двух важ
ных вещах. Смысл истории символичен, а ее применение вполне понятно. 
Отношения между Богом и Израилем подобны отношениям между мужем 
и неверной женой. Если эта мысль верна, то брак Осии и Гомери должен 
был каким-то образом отразить историю священных отношений между 
Богом и Израилем. А потому, похоже, что Гомерь не была распутной во 
время заключения брака, но стала такой позднее. Глубоко в ней жил дух 

6
 Stuart, Hosea-Jonah, pp. 26-27. 

7
 Причастие женского рода от глагола «блудить». См. Быт. 34:31; 38:15; Лев. 

21:7; Суд. 16:1; Прит. 6:26; Иер. 2:20; Ос. 4:14 и т.д. По поводу глагола знх см. статью 
Gary Н. Hall, "ПЭТ" NIDOTTE, 1:1122-1125. Современные переводы Ос. 1:2 сильно 
отличаются друг от друга. 

8
 Raymond В. Dillard and Tremper Longman III, An Introduction to the Old 

Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1994), p. 357. 
9
 Elizabeth Achtemeier, Minor Prophets I, NIBCOT (Peabody, MA: Hendrickson 

1996), p. 5; James L. Mays, Hosea, OTL (Philadelphia: Westminster, 1969), p. 3. 
10

 Hans W. Wolff, Hosea, Hermeneia, trans, by G. Stansell (Philadelphia: Fortress, 
1974), p. xxii. 
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блуда, который вскоре дал о себе знать, так же, как Израиль не поклонялся 
идолам на заре своих отношений с Богом, но вскоре изменился (2:14-15; 
см. Иер. 2:2-3). Такое толкование наводит на мысль, что не все дети Гомери 
родились от Осии. 

А о какой женщине говорит глава 3, о Гомери или о другой израильтян
ке, которую Осия взял в жены? Логичнее всего предположить, что речь 
идет о Гомери, которая покинула дом Осии и последовала своим наклон
ностям. Однако, демонстрируя чрезвычайную доброту и прощение, Осия 
вновь принял ее к себе. Его поступок символизирует прощение Божье, на 
которое указывает отрывок 2:14-15.

12
 Но есть ученые, которые считают, 

что глава рассказывает о другой, неназванной, женщине.
13

 Но чтобы в сим
волизме присутствовал смысл, этой женщиной должна была быть Гомерь. 

СТРУКТУРА 
Макроструктура книги Осии проста: главы 1-3 - брак Осии и его зна

чение; главы 4-14, другие проповеди Осии. Отследить структуру второй 
части довольно сложно; но этому поводу было сделано несколько предло
жений. Мейс даже не пытается предложить какой-либо план, но предлага
ет делить книгу на 37 отрывков.

14
 Однако Андерсон и Фридман предлага

ют обоснованную микроструктуру, состоящую из 23 разделов, три - в гла
вах 1-3 и 20 в остальной части книги. Главы 4-14 разделены на три части: 
главы 4-7 - Состояние народа; главы 8-11 - Духовная история Израиля; и 
главы 12-14 - Ретроспектива и перспектива: Иаков-Израиль в истории и 
пророчествах.

15 

Проповеди Осии отличает живой язык и множество метафор, и брак -
это всего лишь одна из них. Метафора отца-сына из главы 11 также важна, 
поскольку показывает на еще одну сторону отношений завета. Богатство 
языка Осии хорошо уловил Мейс: 

«Помогая Израилю, Яхве предстает перед нами в роли врача (1464; 
7:1; 11:3) и пастыря (13:5). Яхве, вершащий суд над Израилем, нари
сован охотником (7:12), хищником (5:14; 13:7 и далее), гноящейся 
раной (5:12). Как Спаситель он похож на росу (14:5) и плодоносное 
дерево (14:8). Яхве смотрит на Израиль как на паству (13:5-8), обу-

" Anderson and Freedman, Hosea, p. 116. 
12

 Achtemcier, Minor Prophets, p. 6; Wolff, Hosea, p. xxii; Anderson and Freedman, 
Hosea, p. 292. 

13
 Mays, Hosea, p. 3; Stuart, Hosea-Jonah, p. 27. 

14
 Mays, Hosea, pp. v-vi; E. Ачтаймер перечисляет 32 перикопы (Achtemeier Minor 

Prophets I, pp. vii-viii). 
15

 Anderson and Freedman, Hosea, p. xi-xii. Диллард и Лонгман согласны с тем, 
что деление в главах 4-14 приходит после главы 11 (Dillard and Longman, 
Introduction, p. 359). Некоторые считают, что главы 4-13 состоят из трех частей, на 
основании трех слов из 4:1b. Пет ни «верности» (4:2-6:3), ни «преданности» (6:4-
10:15); ни «знания Бога» (главы 11-13). Глава 14 при этом играет роль заключения 
и призыва к покаянию. (В СП: «Нет ни истины, ни милосердия, ни Богоиознании»). 
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ченную телицу (10:11), виноград (10:1), виноградный плод и ран
нюю смокву (9:10). В грехе и страдании Израиль похож на больного 
человека (5:13); переменчивую птичку (7:11 и дал.); жестоковыйную 
корову (4:16); нерожденного ребенка (13:13); непропеченный хлеб 
(7:8); утренний туман (6:4); мякину, дым и росу (13:3). После вос
становления Израиль сравнивается с цветущими полями Ливана 
(14:5-7) и засеянной землей (2:21 и далее).

16 

Искусное владение языком, живые метафоры, богатство и яркость изоб
ражения вызывают неподдельный интерес ученых. Время, потраченное на 
толкование текста, приносит огромное удовлетворение. В то же время, об
разный язык Осии усложняет работу переводчика. В понимании текста 
остается еще много нерешенных вопросов. Часто можно услышать, что 
причина трудностей понимания текста Осии заключается в том, что он го
ворил на северном диалекте, который был неизвестен на юге страны. Это 
версия возможна, хотя она еще не получила подтверждение. 

В толковании 
текста книги Осии 

остается еще 
много нерешенных 

вопросов. Воз
можно потому, что 
пророк говорил на 

неизвестном 
южанам северном 

диалекте. 

ЖАНР 
Осия - знаток жанров. В проповедях он использует широкий спектр 

приемов устной речи. Чаще всего звучит священная речь, в которой Яхве 
говорит от первого лица, но она часто сменяется речью Яхве, где Он гово
рит от третьего лица (см. 4:1-9). Ярким жанром выступает правовой дис
пут, в котором Яхве выстраивает обвинение против своего народа за то, 
что они нарушили завет. Ключевое слово этого текста - T"l (pue), «обви
нение, обвинительный акт» (4:1; 12:2). Это подготавливает основу для 
осуждающих речей, которые объявляют о наказании за нарушение завета 
(4:1-3; 8:1-3; 13:1-3). Суд над неверной женой также соответствует этой 
категории (2:2-15). Все это происходит на собрании людей у городских 
ворот, где заседают старейшины и вершат правосудие (см. Руфь 4). Осия 
призывает народ Божий к ответу на выдвинутые обвинения. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ
7 

В книге Осии заложено глубокое богословие, но мы поднимем здесь 
только две темы. В центре книги две основных идеи: Яхве, как Бог Израи
ля, и Израиль, как народ Яхве.

18 

1. Отношения между Яхве и Израилем коренятся в событиях исхода из 
Египта. Обзор истории Израиля в книге Осии (11:1-11) начинается со слов: 
«Из Египта вызвал сына Моего» (ср. Исх. 4:22). Эта история важна, ибо 
она указывает на начало заключения завета между Яхве и Израилем и про
тивостоит мифам о Ваале. Бог избрал Израиль Своим народом и вывел их 

16
 Mays, Hosea, pp. 9-10. 

17
 См. Paul House, Old Testament Theology (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1998), 

pp. 346-354, and Roy B. Zuck, ed. A Biblical Theology of the Old Testament (Chicago: 
Moody, 1991), pp. 397-413. 

18
 Mays, Hoses, p. 7. 
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Проповедь Осии 
была смелой, 

резкой, прямой 
критикой 

хананейской 

системы 
и синкретизма 

тех дней. 

из египетского рабства. Это деяние благодати и верности Своим обещани
ям рисует завет как дар. Израиль жил в Земле Обетованной под общим 
знаком благословения завета, пользуясь замечательными плодами земли 
(2:8-9,15,22). Трагически Израиль перепутал это благословение с дарами 
от бога Ваала. Но Бог действует в истории, а не в природе, а Израиль забыл 
про этот важнейший факт. Непослушание Израиля отбросило его к време
нам Иакова (12:2-4). Кажется, что они всегда отвергали Бога и его дары, 
даже во время странствования в пустыне (11:2-4; 13:5-6). Суд даст этой 
истории обратный ход (2:14; 11:5; 12:9). История была важна, потому что 
происходила на той самой арене, где Бог выполнял Свой завет. 

2. Самым главным нововведением Осии было описание завета как бра
ка, а ужасного отступничества Израиля как супружеской неверности. Брак 
великолепно описывает завет, потому что и от брака и от завета ожидают
ся преданность, верность и чистота.

19
 Полем для метафоры в книге Осии 

был хананейский культ поклонения Ваалу и мифология Ваала. Израиль 
перенял у хананеев традицию, в соответствии с которой Ваал, умирающий 
и восстающий бог, был даятелем процветания и плодородия (2:5,12), а уве
ренность в процветании могла появиться только после участия в культо
вых оргиях (4:12-14). Но такой поступок был отступлением от Бога, про
явлением неверности, тяжким нарушением завета, потерей чистоты. Осия, 
на примере собственной жизни, понял, что образ блуда и прелюбодеяния 
наилучшим образом выражает всю боль, которую приносит с собой этот 
грех.

20 

Это была смелая, резкая, прямая критика хананейской системы и син
кретизма тех дней. «Такая стратегия помогает Осии достигнуть свежего 
модернизма, который врывается в жизнь его слушателей».

21
 Она также 

помогает увидеть новое измерение в понимании взаимоотношений между 
Яхве и его народом. На первый план поставлена любовь Бога к Его народу. 
Она предлагает тесные отношения, которые невозможно выразить по-дру
гому. С помощью нее прелюбодеяние и блуд стали образом и символом 
разрушенных взаимоотношений. Но она же могла привести к тому, что 
израильтяне начнут думать о Боге Яхве в тех же терминах плодородия, 
процветания и секса, как и о Ваале. Бог и пророк Осия были готовы пойти 
на этот рискованный шаг. 

Осия также воспользовался древней традицией описания заключения 
отношений завета в терминах отношений между отцом и сыном (11:1). Это 
привело к появлению в книге очень благодушного языка (11:2-3). Это так
же подчеркивает верность, преданность, покорность и несет в себе обязан
ность почитания Бога (подразумевается в 4:7). 

3. Осия не только пользовался образным языком, но и обвинял Изра-

19
 Gary Hall, "Origin of the Marriage Metaphor," Hebrew Studies 23 (1982): 169-

171. Впервые упоминание религиозного блудодейяния встречается в книге Исход 
34:14-16 и книге Левит 19:29. 

20
 Hall, "ПЭТ," N1DOTTE, 1:1122-1125; and NIDOTTE, 3:2-5. 

21
 Mays, Hosea, p. 8. 
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иль в прямом нарушении Десяти Заповедей. Завет приравнивается к зако
ну (см. 8: lb), а нарушение одной или нескольких заповедей Декалога явно 
описано в 4:2,12а,13-14; 7:4,13; 10:4; 13:2 и в других местах. В нескольких 
обвинениях Осия углубляет и расширяет применение заповедей. Дело не 
только в явном нарушении заповедей: беззаконие указывает на более серь
езный норок, который кроется в испорченном характере и недостаточной 
духовности народа. И нет такой области, где бы не проявился грех Израи
ля. 

4. Бог требовал преданности завету, которую определил как «знание 
Бога», «набожность/посвященность» и «верность/целостность» (4:1).

22
 Бог 

ожидает от народа Израиля верности и ответственности по отношению к 
Богу и в отношениях между собой. Он ожидает от них проявления жиз
ненных качеств, основанных на позитивном отношении к завету. Он ожи
дает, что они с энтузиазмом бросятся исполнять прописанные в завете пра
вила взаимоотношений. Отсутствие богопознания было главным пороком 
Израиля (4:1). Бог требовал от них боговедения, а не всесожжении (6:6). 
Речь шла не о каком-то набожном устном исповедании или энергичном 
поклонении, а о полном понимании и благодарном ответе на все, что Бог 
делал для Израиля во времена исхода и странствований в пустыне. Они 
должны были знать свою историю, знать, что именно Бог дал им эту доб
рую землю (2:8; 11:3). Знания включают и личный ответ на спасительный 
труд Бога и покорность завету. 

5. За отступничество от Бога, Израиль постигнет Божья кара. Этого 
требует сама справедливость. Наказание придет с двух сторон. Во-первых, 
Бог отнимет добрые плоды земли (2:9-13), так, что даже люди станут бес
плодными (4:3,10; 8:7). Голод, недостаток и бездетность сменят Божьи бла
гословения. Во-вторых, после военных поражений падет страна (7:16Ь; 
8:3,13-14; 10:6-10; 11:6; 13:15-16) от руки ассирийцев (10:6; 11:5). Это не 
будет окончательным уничтожением народа, но дисциплинарной мерой, 
призванной вернуть Израиль к Богу (2:14-15; 11:10-11). В этом проявля
ется напряженность между гневом Бога и его стремлением к примирению 
(11:8-9; 13:14). 

6. Жизнь не заканчивается судом. Осия обещает возможность возвра
щения (14:1-3). Но возвращение должно быть основано на исповедании и 
покаянии. Осия даже сформулировал для Израиля вариант исповедания 
веры (ср. Иеремия 3:22Ь-23). После наказания оставленному и безжизнен
ному Израилю не к кому будет обратиться, кроме Бога. Восстановление 
страны превратиться в новую помолвку и заключение нового брака (2:16-
23), и тогда наступит возрождение земли. Больше они не будут путать Ва
ала с Богом. По мере возвращения прежних ценностей, оживет и древняя 
история избрания и сострадания (2:21-23). Бог никогда не теряет желания 
спасти свой народ (14:4-8). 

22
 В СП используются слова: «Богопознание», «истина» и «милость». Совре

менный перевод РБО еще не опубликован. - прим. пер. 
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СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Книга Осии дала обильный материал авторам новозаветных книг. Мат
фей сравнивал возвращение младенца Иисуса из Египта с возвращением 
Израиля (11:1). Иисус Христос, истинный Сын (и истинный Израиль) стал 
у Матфея прототипом народа Израиля (Мф. 2:15). Текст из Осии 6:6 Иисус 
использовал, чтобы заставить своих оппонентов задуматься об истинном 
смысле исполнения воли Божьей (Мф. 9:13; 12:7). Павел нашел в Осии 
(1:10; 2:1а; и 2:25) прекрасное описание возрожденных взаимоотношений 
Израиля с Богом и применил ее к вопросу принятия язычников в церковь 
(Рим. 9:25). Павел также увидел, как воскресение Иисуса отвечает на воп
росы, заданные Осией (13:14). Кажется, что Иисус ссылался или, возмож
но, цитировал отчаянные слова Израиля в своем обращении к матерям во 
время крестного пути (Лк. 23:30 и Ос. 10:8). Многократные намеки на вос
кресение Иисуса на третий день также связаны с книгой Осии (Ос. 6:2; см. 
Мф. 16:21; Лк. 9:22; 24:7,46; 1 Кор. 15:4). Кроме цитат есть еще много тема
тических связей между книгой Осии и Новым Заветом. Павел продолжает 
развивать образ брака церкви и Христа (Еф. 5:23,32). Новый Иерусалим, 
церковь - это невеста Христа, в соответствии с книгой Откровение (21:2,9; 
ср. 19:7-11). Божья любовь к Израилю находит многие параллели в Новом 
Завете, который описывает любовь Бога к церкви и миру. Боговедение в 
Новом Завете приходит через Иисуса Христа. Божье сострадание, его но
вый завет через Христа, покаяние и возрождение - другие важные темы 
книги Осии, получившие развитие в Новом Завете. 



КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Вводная информация к пророческой книги чаще всего включает спи
сок правящих царей, во времена правления которых проповедовал пророк. 
Иоиль - один из немногих пророков, который не сообщает нам этой ин
формации. Таким образом, исторический контекст книги остается невыяс
ненным, и может быть выведен только исходя из внутренних свидетельств.' 
Но такой подход сразу же ставит под сомнения любые выводы, и заставля
ет нас подходить к определению контекста с долей вероятности. Нужно 
также внимательно следить за тем, какие выводы мы делаем и не добав
лять информацию, которую книга не сообщает. Например, отсутствие упо
минаний о царях приводит некоторых к неверному выводу, о том, что кни
га была написана в доцарскую эпоху. 

За время изучения книги было предложено четыре возможных даты ее 
составления. Самая ранняя, из предложенных дат, помещает служение 
Иоиля во времена правления Иоаса, царя Иудеи (837-800 гг. до н.э.).

2
 Эта 

точка зрения опирается на текст книги, где среди врагов упоминаются не 
ассирийцы и вавилоняне (пришедшие позже), а филистимляне, финикий
цы, египтяне и едомляне, то есть народы, враждовавшие с Израилем в IX 
веке до н.э. (3:4,19; ср. 4 Цар. 8:20-22).

3
 Вместо царя упоминаются священ

ники и старейшины, ибо царю Иоасу был всего семь лет, когда священник 
Иехуда и его сторонники короновали его на царство, став опекунами царя 
(4 Цар. 11). Ссылки на храм и поклонение не вписываются в послеплен-

1
 Сравните для примера книги Осии 1:1, Амоса 1:1 и Михея 1:1 с книгами 

Иоиля, Ионы 1:1 и Авдия 1. 
2
 Е J. Young, An Introduction to the Old Testament, rev. ed. (Grand Rapids, Eerdmans, 

1960), pp. 255-256. 
3
 Деление на главы в русском переводе отличается от древнееврейского 

оригинала. Отрывок 2:28-32 в нашем переводе соответствует главе 3 еврейской 
Библии, а глава 3 нашего перевода соответствует главе 4 еврейской Библии. В этой 
книге мы будет следовать делению на главы и стихи, соответствующему 
Синодальному Переводу. 
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ную картину жизни. К тому же, местоположение книги в каноне, между 
пророками Осией и Амосом предполагает раннюю дату написания. 

Было также предложено датировать книгу более поздним временем -
IV или даже III веком до н.э. Эта версия опирается на имеющиеся в книге 
апокалиптические идеи Дня Господа, о которых рассказывают 2 и 3 главы, 
идеи, которые могли появиться только после плена. О пленении предпо
ложительно говорится в третьей главе (3:2), там же говорится о греках (3:6). 
На позднюю дату также указывает большое число арамеизмов.

4
 Поздняя 

дата также объясняет причину, по которой не упоминается имя царя, и 
объясняет ссылки на священников и ежедневную жертву (1:9; 2:14) вос
становлением храма. Очевидная зависимость Иоиля от прежних пророков 
также считается свидетельством в пользу поздней даты.

5 

Есть и срединная позиция, сторонники которой считают, что Иоиль 
служил где-то во времена Персидской Империи, возможно после времен 
Неемии (445 до н.э.) и до падения Персии под натиском греков, то есть 
примерно в 400 году до н.э.

6
 Другие предлагают ранний послепленный 

период, то есть с конца VI до середины V веков, до наступления времен 
Неемии и ближе к времени Агея и Захарии.

7 

Ален, вслед за Якобом Майерсом и Госта Алстромом, считает, что книга 
была написана чуть позднее 520 года до н.э. Упоминание о греках в 3:6 не 
обязательно указывает на поздний срок, поскольку к середине VI века гре
ки уже вовсю торговали в Восточном Средиземноморье. Ссылка на савеев 
в 3:8 означает, что книга написана до конца VI века, когда савеи потеряли 
контроль над торговыми путями Востока. Ссылка в 3:4, возможно, указы
вает на вторую половину VI века, когда финикийцы и филистимляне кон
тролировали порты Средиземноморья. Упоминание о стене в 2:7 не обяза
тельно касается стены построенной Неемией, ибо в 588 году часть стены 
все же оставалась, а Неемия только достроил разрушенные части. Ссылка 
на храм и жертвы предполагает, что события книги произошли позднее 515 
года, после восстановления храма. Цитата в 2:17 из Авдия 17 означает, что 
книга была написана после книги пророка Авдия, которая в свою очередь 
датируется пленным или ранним послепленным периодом. 

С другой стороны, по мнению Стюарта, книга была написана сразу же 
после вторжения ассирийской армии, в 710 году до н.э., или же сразу после 
вторжения вавилонских войск, в 598 или 588 году до н.э.

8 

4
 Otto Eissfeldt, The Old Testament An Introduction, trans, by Peter R. Ackroyd, 

(New York: Harper and Row, 1965), p. 394. 
5
 Ученые, которые придерживаются поздней даты составления книги, обычно, 

недооценивают теолопгческую значимость книги. См. Brevard Childs, Introduction 
to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: Fortress, 1979), p. 388. 

6
 R.K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 

p. 878-879; H.W. WolffJoelandAmos, Hermeneia, trans. By W. Janzen et al. (Philadelphia: 
Fortress, 1977), pp. 4-6. 

7
 L. Allen, The Book of Joel, Obadiah, Jonah and Micah (Grand Rapids: Eerdmans, 

1976), pp. 22-24; Dillard and Longman, Introduction, p. 367. 
s
 Stuart, Hosea-Jonah, p. 226. 
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Такой разброс во времени указывает на неопределенность в датировке 

книги Иоиля, из-за недостатка в тексте явных свидетельств, а историчес
кий контекст, каким бы важным он ни был пророков, остается неопреде
ленным. Тем не менее, кажется, что довольно точно соответствует тексту 
пленный или послепленный период (550-500 годы до н.э.). К счастью, силь
ная проповедь пророка Иоиля не связана с каким-то определенным перио
дом. Ссылки на других пророков иллюстрируют незатихающую силу про
роческой проповеди. 

ТЕКСТ И АВТОР 
О пророке Иоиле известно только то, что его отцом был некто Вафуил. 

Популярное во времена Ветхого Завета имя «Иоиль» означает «Яхве -
Бог». Библия рассказывает, по крайней мере, о двенадцати других Иоилях, 
большинство из которых жили в послепленный период и встречаются на 
страницах книг Ездры, Неемии и Паралипоменон.

9
 Возможно, именно зна

чение этого имени повлияло на его широкую распространенность. Самого 
Иоиля текст нигде не называет пророком, но то, что его слова оказались 
среди пророческих книг, говорит о том, что его считали таковым. 

СТРУКТУРА 
Книга состоит из двух разделов, каждый из которых включает по две 

части. Вес четыре части почти одинаковы в объеме. 
Заголовок - 1:1 

I. Надвигающееся бедствие, призыв к покаянию и День Господа -
1:2-12:7 
A. Надвигающееся бедствие и призыв к покаянию - 1:2-20 
B. День Господа 2:1-17 

II. Слово надежды, обещание Духа и Суд над народами - 2:18-3:21 
A. Блаженство возрождения и обещание Духа - 2:18-32 
B. Суд над народами и слава Иуды - 3:1-21. 

ЖАНР 
Книга Иоиля представляет собой смешение различных стилей пропо

веди. Он начинает книгу призывом к плачу, из-за опустошения, принесен
ного наплывом саранчи (см. особенно 1:5,8,11,13). Эта часть построена но 
образцу псалмов-плачей. За этим следует призыв к бегству, который пост
роен по типу предостережений, обращенных к армии захватчиков (2:1 и 
далее). Но там же встречается и проповедь о спасении со знакомыми сло
вами: «Не бойтесь» (2:21,22) и обещанием будущего изобилия в еде и воде 
(3:17-18). Иоиль известен и апокалиптическими строками, описывающи
ми пришествие Дня Господа (2:1-11), сошествия Духа (2:28-32) и наступ-

9
 "Joel," s.v. IDB. Имя «Илия» - интересный вариант, в котором те же самые 

терфорические элементы идут в обратном порядке, а в конце подчеркнуто добав
лен суффикс первого лица: «Мой Бог - Яхве». 

Проповедь 
пророка Иоиля 

не связана с 
каким-то 

определенным 
периодом, 

а ссылки на 
других пророков 

указывают на 
незатихающую 

силу пророческой 
проповеди. 
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ленисм времени суда Божьего над народами в долине Иешафат (3:9-16). 
Однако, это - не та зрелая апокалиптика, которую мы встречаем в книге 
Иезекииля 38-39. Она основана на проклятиях завета, о которых говорит 
Второзаконие 28 и Песнь Моисея во Второзаконии 32.

10 

Некоторые видят в книге литургическую поэму, которой пользовались 
во время поклонения в храме.

11
 Такой подход представляет Иоиля проро

ком культа. Однако некоторые ссылки книги кажутся слишком точными, с 
точки зрения истории, а потому не вписываются в формат литургического 
текста. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Глубокая богословская проповедь Иоиля раскрывает несколько важных 
тем. Главная из них - День Господа (1:15; 2:1,11,31; 3:13). Эта тема уже 
была разработана к тому времени. Ее первым проповедником был Амос 
(5:18-20), за ним последовал Исайя (2:6-22) и Софония (главы 1,2). Днем 
Господа называли время пришествия Господа, который, войдя в этот мир, 
установит Свое Царство. Каждый, грешащий против Бога, язычник или 
израильтянин, будет разоблачен и наказан. Но это явление Божьей свято
сти и справедливости имеет и позитивную сторону, ибо также подразуме
вает выявление верных ему людей. У Иоиля, День Господа имеет два ас
пекта: настоящее время и грядущий день. В первой главе Иоиль обращает
ся к негативной стороне темы. День Господа придет на Иуду, как наше
ствие саранчи, которая разрушает землю и приносит плач и вопль. Здесь 
автор применяет проклятия, описанные в книге Второзаконие. Во второй 
главе Иоиль продолжает раскрывать эту тему, применяя еще более явные 
эсхатологические образы: тьма, мрак, поглощающий огонь, захватничес
кие армии, землетрясения, затмение солнца и луны. Никто не в силах ус
тоять перед этими атаками. 

Правильный ответ на суд над людьми и землей - это покаяние с плачем 
и постом (2:12-17) в надежде на то, что Господь проявит милость и снисхо
дительность к своему народу. Упор на пост и священные собрания (1:14; 
2:12) указывают на интерес Иоиля к культу поклонения и на важность та
кого культа. Раньше пророки, такие как Осия, Амос и Иеремия, критико
вали культ, но им не нравилось злоупотребление культом, когда сердце не 
отдавалось Богу, а поклонение было всего лишь внешним актом. 

Иоиль, подобно Ионе, хорошо знал о сострадании Бога, о котором го
ворит Исход 34:6-7. Но, в противоположность Ионе, для него эта концеп
ция стала источником ободрения и надежды. Ибо, если Бог - сострадате
лен, то возможно, что Он смягчится, простит их и возродит их жизнь зано
во благословениями завета (2:12-14). 

Иоиль не был разочарован в этой надежде. Обещания завета, такие как 
обильные дожди и урожаи были восстановлены (2:18-27). Земля в очеред-

Stuart, Hosea-Jonah, p. 228. 
Dillard and Longman, Introduction, p. 368. 
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ной раз получит дождь и принесет богатый урожай, и люди смогут радо
ваться в присутствии Господа. Это была сильная проповедь о важности и 
действенности покаяния в рамках отношений завета с Господом. 

Тема верности Бога завету находит еще одно приложение по отноше
нию к народам, которые участвовали в разрушении Иудеи и Иерусалима и 
в последующем пленении иудеев. Несмотря на то, что пленение было ре
зультатом наказания народа Божьего за нарушение завета с Богом, другие 
народы, которые стали инструментом, осуществлявшим Божью кару, сами 
были не безгрешны. Поэтому Иоиль также видит возрождение Иудеи в 
торжестве справедливости и в наказании других народов (3:1-16). Как мо
гут народы, которые увели Иудеев в плен и продали их в рабство, избе
жать ответственности перед Господом вселенной? Их собственное поведе
ние обратится против них же, Бог утвердится на своем престоле и утвер
дит свой народ. 

Книга Иоиля завершается рассказом о приходе славного дня Господа. 
Этот день придет как день изобилия и достатка в святом граде. На святом 
Сионе будет обитать Бог, а Иерусалим и Иуда станут вечными жителями 
этой земли (3:17-21). 

Одно из пророчеств Иоиля, которое стало знаменитым благодаря ново
заветному применению, - сошествие Святого Духа на каждого человека 
(2:28-32). Этот отрывок также имеет эсхатологический оттенок из-за упо
минаний о радикальных переменах на небесах и о спасении на Сионе. При
сутствие Божьего Духа проявляется везде на страницах Ветхого Завета, 
но Иоиль поднимает эту тему на следующую ступень. В то время как в 
других повествованиях речь шла о Духе, который давался избранным лю
дям на ограниченный промежуток времени, Иоиль ожидает прихода дня, 
когда Дух будет дарован каждому, юноше и старику, мужчине и женщине, 
рабу и свободному. Это пророчество предвещает исполнение желания 
Моисея (Чис. 11:29) и указывает на важные перемены в способе общения 
Бога с Его народом. 

Ранее Дух давался 
избранным людям 
на ограниченный 
промежуток вре
мени, Иоиль же 

ожидает прихода 
дня, когда Дух 
будет дарован 

каждому. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

В день Пятидесятницы, в ответ на обвинения в пьянстве, Петр дослов
но цитирует пророчество Иоиля о даровании Святого Духа (Иоиль 2:28-
32; Деян. 2:17-21). Петр объявляет изумленному народу, что великий День 
Господа, обещанный в Ветхом Завете, наступил. Доказательством этому 
стало сошествие Святого Духа, благодаря которому апостолы получили 
способность говорить на иностранных языках. Это чудесное и славное вре
мя теперь настало. Затем Петр прочитал первую евангельскую проповедь, 
в которой показал центральное место смерти и воскресения Иисуса в Бо
жьем плане спасения. Три тысячи человек в тот день поверили ему и были 
крещены. Так была основана и стала функционировать Церковь, новый 
Израиль. Будущее Царство Небесное вторглось в человеческую историю. 
Проявления Духа, о которых рассказывает книга Деяний подтверждали 
слова Петра. Обещание о пришествии Духа, данное Иисусом в Евангелии 
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от Иоанна (глава 14), также следует понимать в этом контексте. 
Данное Иоилю видение нового времени, когда все барьеры между людь

ми будут разрушены, благодаря приходу Святого Духа, также находит под
тверждение у Павла в Послании к Палатам (3:28), где говорится, что в цер
кви все свободны и все равны пред Богом. Павел еще раз раскрывает эту 
мысль в Послании к Римлянам (10:13), когда цитирует Иоиля 2:32: «вся
кий, кто бы ни призвал имя Господне, будет спасен» (пер. Касьяна). 

«Призвание имени Господа» - одна из основных тем Нового Завета 
(Деян. 4:9-12; 9:14,21; 22:16; 1 Кор. 1:2; 2 Тим. 2:22). Петр утверждает, что 
Иоиль пророчествует именно об Иисусе, ибо под небом нет другого имени, 
данного человеком, через которое нам надлежит быть спасенными (Деян. 
4:11-12). 



КНИГА ПРОРОКА АМОСА 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Пророческое служение Амоса пришлось на одну из лучших эпох в ис

тории Изариля - время политического и экономического взлета страны. 
Эта пора была названа Золотым, или по крайней мере Серебряным веком 
Израиля.

1
 Иеровоам, сын Иоаса (1:1; Иеровоам И), правил Израилем с 786 

по 746 годы до н.э. Он был мудрым и талантливым монархом (4 Цар. 14:23-
29). Такое благоприятное время оказалось возможным благодаря полити
ческому кризису в Ассирии: в это время страной управляли не лучшие цари. 
Кроме того, Ассирия была занята защитой северных рубежей, отражая ата
ки расширяющего свои границы государства Урарту. В 801 году до н.э. Ас
сирийская армия разрушила Дамаск, после чего устремилась еще дальше, 
на север, продолжая вести длительную и изнурительную войну с Хама-
том.

2
 Арамеяне были покорены (4 Цар. 14:25-28). Египет и Вавилон пере

живали не лучшие времена. Длинные войны с Иудеей завершились. 

Благодаря этим обстоятельствам, Иеровоаму удалось восстановить 
былые северные и южные границы Израиля, к востоку от реки Иордан. 
Международная торговля развивалась и приносила в казну немалые дохо
ды. В результате усилилась урбанизация общества, и купечество получило 
доступ к реальной власти. С земли были вытеснены крестьяне, бедное на
селение страны росло, а вместе с ним росло притеснение бедняков (5:10-
12; 8:4-6). Среди высших слоев общества процветали всяческие пороки, 
которые проявлялись и в образе жизни (2:8; 4:1; 6:1-6), и в идолопоклон
стве (8:14) и в половой распущенности (2:7). В результате коррупция ох
ватила судебную систему, а справедливость перестала быть нормой обще
ства. Южное царство Иудея, при правлении Узии (783-742 гг. до н.э.) стол
кнулось с теми же проблемами. Благоприятные экономические обстоятель
ства этого периода подтвердились проведенными археологическими рас-

1
 Gerhard Е Hasel, Understanding the Book of Amos (Grand Rapids: Baker, 1991), 

p. 12. Phillip King, "The Eighth, the Greatest of Centuries?"./^. 108 (1989): 3-15. 
2
 James L. Mays, Amos, OTL (Philadelphia: Westminster, 1969), p. 2. 
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копками. Раскопки у Фирцы показали, что в десятом веке дома у людей 
были примерно одной площади. А в VIII веке в городе появились квартал 
с большими, дорогими домами и квартал с маленькими, близкостоящими 
друг к другу домишками.

3 

Амос также упоминает о землетрясении, о котором вспоминает и Заха-
рия, которое произошло во второй половине VI века до н.э. (Зах. 14:5). 
Раскопки при Асоре (Гацоре) и в Самарии предоставили свидетельства 
землетрясения, датируемого 760 годом до н.э. Возможно, это одно из тех 
землетрясений, о которых упоминает Амос.

4
 В соответствии с этими дан

ными, служение Амоса датируется периодом между 780 и 760 годами до 
н.э. Осия, Исайя и Михей были поздними современниками Амоса, а Осия, 
вероятно, проповедовал в Северном царстве одновременно с Амосом. 

Несмотря на видимое благополучие, на горизонте постепенно сгуща
лись черные тучи, ибо уже через два года в Ассирии должно было начаться 
возрождение, которое грозило Израилю падением (8:2). Амос, кстати, срав
нивал падение страны с разрушительным землетрясением (8:9; 9:1,5). В 
745 году Феглаффелласар должен был взойти на трон Ассирии и вскоре 
вернуть стране контроль над Ближним Востоком. Самария и Израиль пали, 
побежденные Ассирией, в 722 году, всего лишь через 30 с небольшим лет 
после окончания служения Амоса. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Большинство ученых верят, что Амос был первым «записанным» про

роком (хотя и не первым из пророков).
5
 Это означает, что он был первым 

пророком, чьи проповеди были записаны и сохранены для потомков. Так 
кардинальным образом изменилось отношение к пророкам и их словам. 
Отныне будущие поколения получили возможность читать проповеди про
роков в первоначальном виде, а сами проповеди стали считать вневремен
ными. Амос также знаменует переход от пророков, которые передавали 
Божье слово отдельным личностям (чаще всего царям), к пророкам, кото
рые обращались ко всему народу. 

Книга Амоса начинается с вводной фразы: «Слова Амоса...», чем напо
минает книгу Иеремии (Иер. 1:1) и отличается от большинства пророчес
ких книг, которые уточняют, что передают «слова Яхве», полученные про
роком (Ос. 1:1; Иоиль 1:1; Мих. 1:1; Соф. 1:1; Мал. 1:1). Впрочем, позднее и 
Амос дает понять, что его слова - это слова Яхве (1:2,3,6,9,11; 3:1; 4:1; 5:1; 
7:16; 9:1; и т.д.). 

3
 Mays, Amos, p. 2. Раскопки в других местах подтверждают это обстоятель

ство. 
4
 Землетрясения частое явление в Палестине, потому что она расположена на 

основной линии сброса (Чис. 16:31; 1 Цар. 14:15). Пророки часто пользовались 
образами землетрясения, чтобы описать грядущий суд Божий: Иоиль 2:10; 4:16; Ис. 
24; 29:6; Мих. 1:4; Наум 1:5. 

3
 Вот имена некоторых его предшественников: Самуил, Нафан, Гад, Илия, Елисей 

и Михей. 

Вскоре Феглаф
фелласар взойдет 
на трон Ассирии и 

вернет контроль 
над Ближним 

Востоком 
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О самом пророке нам известно немного. Значение имени «Амос» также 
мало о чем говорит.

6
 Из первого стиха мы узнаем о роде занятий пророка и 

о времени, в которое он проповедовал. Биографическая часть книги (7:10-
14) дает нам немного больше информации. Амос был пастухом из Фскои, 
маленькой иудейской деревни в 16 километрах к югу от Иерусалима и в 8 
километрах к юго-востоку от Вифлеема. Священник Амасия указывал про
року на его происхождение и низкое положение, когда настаивал на том, 
что Амосу следует вернуться домой (7:12), подразумевая, что, как у жите
ля Южного царства, у него не было власти и права проповедовать север
ным соседям. 

Амос также «собирал сикоморы» (7:14 в англ. "dresser of sycamore trees"). 
Это, возможно, означает, что он обрабатывал сикоморы для ускорения про
цесса созревания фиг. Традиционно считается, что Амос был кротким че
ловеком и имел низкое социальное происхождение, поскольку фиги были 
нищей бедняков, а выпасом овец занимались в основном люди с низким 
достатком. Однако в последнее время некоторые ученые пришли к выво
ду, что Амос относился, по крайней мере, к среднему, или даже к высшему 
классу общества. Слово If?} (нокед, «пастух», 1:1) теперь переводят как 
владелец отар, что предполагает некоторый социальный статус, и не соот
ветствует образу кроткого пастуха.

7
 В этом смысле он также мог владеть 

сикоморовыми рощами, и быть человеком большого достатка. Это означа
ет, что он мог путешествовать по стране, развивая свой бизнес. Поэтому он 
был хорошо знаком с системой правосудия, и географией страны. Но по
скольку, по его словам, он «следовал» за стадами, то есть занимался обыч
ным выпасом овец (7:15), некоторые толкователи продолжают считать его 
скромным человеком низкого происхождения.

8 

Амос заявлял, что не был пророком, и не был сыном пророка (7:14), когда 
Амасия назвал его «провидцем» (nifl,xoz<ex7:12). Эти стихи привели к се
рьезному спору.

9
 Здесь фразы в еврейском тексте представляют собой без

глагольные предложения, в которых элемент времени остается невыяснен
ным. Если бы Амос говорил, что он не был пророком (в прошедшем време
ни), то он мог подразумевать, что Бог призвал его (бывшего пастуха) к 
пророческому служению, и он не является продолжателем династии про
роков.

10
 Если же Амос говорил, что он не является пророком (в настоящем 

6
 Имя «Амос» происходит от однокоренного глагола, означающего «нести» или 

«грузить». Подобные слова и идеи не встречаются в книге. Амос - это не Амоц, 
который был отцом Исайи (Ис. 1:1). На иврите эти имена пишутся по-разному и 
схожи только одной буквой. 

7
 Hasel, Understanding the Book of Amos, pp. 35-40. Нокед дважды используется в 

4 книге Царств (3:4), по отношению к царю Месе. В Утаритских текстах таким словом 
называются высокопоставленных правительственных функционеров. 

8
 EI. Anderson and David N. Freedman, Amos (New York: Doubleday, 1989), pp. 

187-188,777-779. 
9
 Hasel, Understanding, pp. 41 -47. 

10
 С Самуила пророки получали жалование и многие занимали официальную 

должность в обществе и при дворе (3 Цар. 18:19; 20:35; 22:6; 4 Цар. 9:1). 
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времени), то он мог, таким образом, отделять себя от всех существующих 
пророков, многие из которых проживали в Северном царстве. Похоже, что 
слова «провидец» и «пророк» считались синонимами. Амос утверждал, что 
в его семье никогда не было пророков, и что Яхве призвал его оставить 
труд пастуха и земледельца и заняться пророческим служением. Безуслов
но, Амос проповедовал и получал видения, как и все остальные пророки, а 
свою деятельность он (как и священник Амасия) характеризовал глаго
лом «пророчествовать» (7:12,14; см. 3:7-8). 

СТРУКТУРА 
Нам часто кажется, что пророческие книги составляются как бы слу

чайно, без определенного порядка и логики. Но постепенно становится 
ясно, что это впечатление ошибочно. Это касается и книги Амоса. Тща
тельное изучение книги показало, что она имеет логически связанную 
структуру, которую можно проанализировать с разных сторон. Андерсон 
и Фридман предложили трехчастную макроструктуру книги. Первую часть 
они назвали Книгой разрушения (1:1-4:13). Вторую часть - Книгой про
клятий (5:1-6:14). А третью часть - Книгой видений (7:1-9:6). Книгу за
вершает эпилог (9:7-15)." 

Джеймс Лимбург предлагает делить книгу на шесть разделов, каждый 
из которых вращается вокруг числа семь.

12
 Пророчества против народов с 

1:2 по 2:16 содержат 14 пророческих речений, повторяющихся в виде фор
мулы «три плюс четыре равно семь», и осуждают семь народов, прежде 
чем переходят к осуждению Израиля. Глава 3 включает семь пророческих 
речений. Глава 4 состоит из семи отрывков, начинающихся словами «Так 
сказал Господь». Главы 5 и 6 также содержат семь отрывков, начинающих
ся словами «Так сказал Господь». Отрывок с 7:1 по 8:3 включает семь про
роческих речений. Отрывок с 8:4 по 9:15 включает семь пророческих рече
ний. Ясно, что Амос (или составитель книги) серьезно поработал над ком
позицией книги, и построил ее так, чтобы передать читателю логически 
связанное послание. Центральная идея книги - суд над Израилем, но что
бы добраться до этой идеи, Амос сначала (1:2-2:6) уникальным образом 
концентрирует внимание читателя на других народах. Это был умный пси
хологический ход, с помощью которого пророк привлек внимание слуша
телей и получил их поддержку. После этого он обращается к главной теме 
проповеди и пронзает сердца слушателей, открывая перед ними беспощад
ную правду об их грехах и преступлениях.

13
 Остальная часть книги сосре-

" Anderson and Freedman, Amos? Pp. xxv-xlii. Стюарт считает, что структура 
книги проста и делит книгу на три части: 1:2-6:14; 7:1-8:3; 8:4-9:15 (Stuart, Hosea-
Jonah, p. 287). Хаббард и Смит похожим образом делят книгу на три части (David 
Hubbard, Joel and Amos [Downers Grove, IL: InterVarsity, 1989], pp. 118-119; Gary V. 
Smith, Amos: A Commentary [Grand Rapids: Zondervan, 1989], pp. 7-9. 

12
 J. Limburg, "Sevenfold Structure in the Book of Amos," JBL 106 (1987): 217-222. 

13
 Заметьте, что Иудея включена в число «прочих народов», чем достигается 

общее число семь. 
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доточена на Израиле, на теме нарушения завета с Богом и непослушании. 
В центре книги - плач, или погребальная песня, об Израиле (5:1-17). Она 
начинается и завершается скорбной нотой (5:1-2,16-17). В ней содержится 
два призыва: искать Бога и жить (5:4-7,14-15), а в ее центральную часть 
помещен гимн Богу (5:8-9). Амос также записывает пять видений о гряду
щем суде (7:1-9; 8:1-3; 9:1-6). Слова о восстановлении скинии Давида в 
конце книги (9:11-15) так сильно отличаются от остальной части книги, 
что многие перестали их считать словами Амоса.

14
 Но это означает поме

щать пророка в «смирительную рубашку» жанра, чего он не заслуживает. 
Большинство пророков получали от Яхве слова утешения, почему же Амос 
должен быть исключением? 

ЖАНР 
Несмотря на небольшой объем, книга Амоса отличается сильным раз

нообразием жанров. Хотя основная идея вращается вокруг суда и разру
шения, Амос проявляет разнообразие в выражении своей мысли. Он - пер
вый, у кого осуждению других народов, окружающих Израиль, посвящен 
довольно продолжительный отрывок. Эти отрывки имеют четкую струк
туру и перечисляют лишь некоторые грехи каждого народа (1:2-2:6). Дру
гие пророки последовали примеру Амоса, записав свой собственный про
странный список подобного типа пророчеств (Ис. 13-23; Иер. 47-51; Иез. 
25-32). Чаще всего Амос пользуется формой обвинительного приговора, в 
котором сначала уточняется список обвинений, а затем объявляется мера 
наказания (гл. 4). Он также выражает свою мысль в форме погребальных 
плачей (5:1-17; 6:1-7), с помощью рассказов о видениях (7:1-9; 8:1-3; 9:1-6), 
в стиле мудрых изречений (3:2-8; 6:12) и в виде фрагментов из гимнов (5:8-
9; 9:5-6). В книге также встречается обвинительная речь от третьего лица 
(7:10-17). Леланд Райкин предлагает по-новому взглянуть на книгу, как 
на сатирическое произведение. Это позволяет понять, как в текст просочи
лись резкие и острые обвинения народов (2:6-7; 4:1-2,4-5; 5:18-20)." 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ
16 

Несмотря на малый объем, книга Амоса глубоко и ярко рисует отноше
ния между Богом и его избранным народом, а также между Богом и ос
тальным человечеством. 

1. Господь - это Бог вселенной. Он - не национальное божество Изра
иля, подобное богам языческих народов. Он держит в руках судьбы всего 
мира, и каждый народ несет перед ним ответственность за свои действия 
(1:2-2:16). Если народы нарушают международные соглашения или обще
человеческие нормы нравственности, то они предстанут перед Божьим су-

14
 Mays, Amos, p. 165. 

15
 Leland Ryken, "Amos," in A Complete Literary Guide to the Bible, ed. by Leland 

Ryken and Tremper Longman III (Grand Rapids: Zondervan, 1993), pp. 337-347. 
16

 См. House, Old Testament Theology, pp. 357-363. 
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Господь есть 
Создатель и Блюс
титель этого мира, 
Он - Бог истории 

и Бог природы. 
Он в праве свер
гать царей, унич
тожать, пересе

лять и восстанав
ливать целые 

народы. 

дом. Он относится к народам так, как если бы и они заключили завет с 
Ним. Он переводит пароды с места на место по Своему желанию, подобно 
тому, как подчиняясь Его воли переходил с места на место Израиль (6:14; 
9:7). Освобождение Израиля от египетского рабства подтверждает Его кон
троль над этой мировой державой (2:10; 3:1). Он есть Создатель и Блюсти
тель этого мира (4:13; 5:8; 9:5-6). Природа может стать инструментом в Его 
руках, чтобы нести Его суды, такие как голод и засуху (4:6-12; 7:1-3). И 
поэтому Он в праве свергать царей (7:9) и уничтожать Свой собственный 
народ (8:1-3). И все это потому, что Он - есть Бог истории и Бог природы. 

2. Бог открывает свои тайны пророкам. Хотя Бог действует через ис
торию и природу, Его деяния должны быть правильно истолкованы, и для 
этого Он открывает свои планы пророкам (3:7-8). Амос был призван к про
роческому служению, к тому, чтобы быть глашатаем Божьим, несмотря на 
то, что не имел формального образования и не принадлежал к пророчес
кой династии (7:10-14). Служение Амоса было отражением Божьего все
властия, а не желания Амоса. 

3. Поклонение неотделимо от справедливости. VIII век до н.э. был оз
наменован возрождением традиции поклонения, но большее внимание 
уделялось форме, а не содержанию (4:4-5; 5:21 и далее; 8:14). Поскольку 
все это сопровождалось еще и падением социальной нравственности (4:1; 
5:11; 8:4 и далее), Бог отвергал подобное поверхностное поклонение. Что
бы поклонение приобрело какой-то смысл, должны были соблюдаться нрав
ственные основы завета. Бог требовал справедливости и праведности. Спра
ведливость определялась экономическими терминами и выражалась в от
ношении к бедным. Было ясно, что экономическое процветание Израиля в 
VIII веке до н.э. сопровождалось эксплуатацией бедняков. Купцы вели не
честную жизнь, а потребление и безделье были главными целями жизни 
(4:1; 5:11; 6:1; 8:4-6). Поэтому книга снова и снова осуждает богачей (4:1 и 
далее; 6:1 и далее; 8:4 и далее). Нуждающиеся и бедные приравниваются к 
праведникам (2:6; 5:12). Поиски Бога начинались не с посещения храма, а 
со справедливых поступков (5:4-7). Поклоняющийся должен стремиться 
к отождествлению с характером и целями Того, Кому он поклоняется. Бог 
требовал от Израиля принесения жертв и проведения религиозных празд
ников, но обстоятельства, сложившиеся в Израиле VIII века подвигли Бога 
к порицанию Им же установленных требований. Теперь Он ненавидел эти 
священнодействия и праздники (5:21-24), ибо все они были пустым зву
ком. Справедливый, любящий и милостивый Бог (Исход 34:6-7) требовал 
сострадания и справедливости. Слова: «Пусть, как вода, течет суд, и пра
ведность - как нескончаемый поток!» (5:24, пер. с англ.) нашли отражение 
в веках, как призыв к поиску желаний по сердцу Божьему. 

4. Израиль был избран ради великой цели. Богоизбранность предпо
лагает высокую меру ответственности, а безответственность ведет к суду 
(3:2). Все деяния Божьи были направлены на то, чтобы обратить Свой на
род к Себе, к тем целям, ради которых Он их избрал (глава 4), но эти по
пытки оказались неудачными («но вы не обратились ко Мне»). 

Избрание коренилось в завете, который Бог заключил с Израилем че-
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рез Моисея на горе Синай. В этом смысле Амос не был новатором, как счи
тают некоторые. Суд и наказание, о которых он проповедовал, были отго
лоском требований и бедствий, описанных в Пятикнижии, в особенности 
в книге Второзаконие. Забота Амоса о бедных отражает многие законы 
Второзакония (см. Втор. 5:19; 15:4-11; 16:19; 24:7, 14-15). Второзаконие 
(4:21-31) затрагивает многие темы из проповеди Амоса. Наказание, надви
гающееся на Израиль, соответствует наказаниям, обещанным за наруше
ние завета, о которых написано в 28 главе Второзакония (см. особенно стихи 
21,22,30,39-40,48,62,64 и 29:27; 31:17-18,21; 32:30). 

5. Грех - это, прежде всего, состояние сердца, которое ведет к горды
не, а потом и к мятежу против Бога. У Израиля было искаженное понятие 
о Боге и Его целях. Даже другие народы были виновны в грехах. Однако, 
они не знали Бога Израиля, и потому должны быть судимы на основании 
честности и справедливости в вопросах международных отношений (гла
ва 1). Идолопоклонство вторглось в жизнь Израиля (2:8; 5:26; 18:14), и 
поклонение в Вефиле, Дане и Галгале подверглось осуждению (3:14; 4:4-5; 
5:4-5; 7:10-14; 8:14). Людям могло казаться, что их поклонение было впол
не пристойным, но это было не так. Синкретизм, старая любовь Израиля, 
продолжала жить. Возможно, что люди уже не могли отличить правиль
ное поклонение Богу и кажущиеся невинными религиозные практики, ко
торые они унаследовали от других народов. Поэтому даже самое искрен
нее проявление поклонения было ненавистно Богу. 

6. Особое внимание уделялось духовному возрождению. Искать Бога 
следовало через ежедневное выполнение Его воли. Публичное поклоне
ние было полезно, только если жизнь общества отражала желания Бога 
(5:4-6.21-24). 

7. В ближайшей истории Израиля Амос видел в основном одни бед
ствия. Народ нарушил завет, и потому мог не надеяться на что-то лучшее, 
чем голод, разрушение и даже пленение. Амос знал о состоянии дел в жиз
ни других народов и также осуждал процветающую среди них несправед
ливость и нарушение договоров (глава 1). Но, вглядываясь в далекое бу
дущее (9:11-15), Амос видел, как Бог восстановит былую славу Израиля и 
возвысит его среди народов. Бог «вернет их успехи» (9:14 см. Втор. 30:3, 
пер. с англ.). Фраза встречается только один раз в книге Амоса и один раз -
в книге Второзаконие, но Иеремия довольно часто употребляет ее (Иер. 
30:18; 32:44; 33:11,26 и т.д.). Бог восстановит «палатку Давида» (9:11, в СП 
- «скинию Давида»), обещание, основанное на слове к Давиду во 2 книге 
Царств 7. Таким образом, можно сказать, что Амос смотрел в будущее с 
надеждой. Бог вселенной, этого мира и Израиля, спрашивающий с каждо
го за его поступки, не позволит своему народу окончательно исчезнуть. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Пророк Амос (5:25-27) цитируется в проповеди Стефана (Деян. 7:42-

43). Давнее стремление Израиля к идолопоклонству подтверждается ссыл
кой на слова Амоса о том, что Израиль шел вслед чужим богам еще на заре 
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своей истории, во время странствования в пустыне. Стефан ссылается на 
«книгу пророков», возможно, намекая на то, что так называемые малые 
пророки к тому времени уже были собраны в единую «книгу». 

Амоса также цитирует Иаков (Ам. 9:11-12, ср. Деян. 15:16-17).
17

 По 
мнению Иакова, будущее, предвиденное Амосом, наступило в обращении 
язычников к христианству и в последующем образовании церкви. В этом 
состояло восстановление царства Давида. Выводы Иерусалимского собо
ра, основанные на аргументах Иакова, имели далеко идущие последствия 
для распространения церкви по всему миру. 

Павел ссылается на Амоса в Послании к Римлянам (Ам. 5:15, ср. Рим. 
12:9). Некоторые из его наставлений к христианам о необходимости стрем
ления к духовному росту и христианской зрелости, включают призыв не
навидеть зло и искать добра. 

Другие новозаветные связи с книгой Амоса имеют тематический харак
тер. Лука, Павел и Иаков разделяют сильную озабоченность Амоса о соци
альной справедливости и о сострадании к бедным и обездоленным (Лк. 
4:18; 6:20; 7:22; 11:41; 14:13,21; Деян. 9:36; 10:4,31; 1 Кор. 11:22; Иак. 2:1-
10). Эти отрывки не цитируют Амоса, но дух его проповеди, безусловно, 
наполняет их. 

17
 В обоих случаях цитируется греческий перевод Ветхого Завета (Септуагин-

та), который в некоторых местах отличается от еврейского текста. Эти разночте
ния объяснялись по-разному. См. Gleason Archer and Gregory Chirichingo, Old 
Testament Quotations in the New Testament (Chicago: Moody Press, 1983), pp. 151-155. 
Скорее всего, создатели греческого перевода неправильно поняли еврейский текст 
или же вместо прямого перевода поместили толкование. На самом деле, Септуа-
гинта лучше поддерживает точку зрения Иакова в 15 главе книги Деяний, чем ев
рейский текст, хотя суть еврейского текста остается прежней. 



КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Немногочисленные намеки, которые мы находим в тексте этой неболь

шой книги, указывают на то, что Авдий проповедовал после падения Иеру
салима в 587 году до н.э. (стихи 10-14). Главное обвинение касается едом-
лян, которые воспользовались нашествием войск Вавилона на Иудею и 
Иерусалим и приняли участие в разорении города. Другие места из Биб
лии также указывают на участие Едома в этом событии (Пс. 136:7; Иез. 
25:12-14; 35:1-15). Ранний послеплеиный период, кажется, наилучшим об
разом соответствует контексту проповеди Авдия. 

Под «Едомом» подразумевается либо имя, данное Исаву после того, как 
он продал Иакову свое право первородства (Быт. 25:30; 36:1,8), либо земля 
едомлян и ее жители. Ветхий Завет также называет эту местность землей 
Сеир (Быт. 36:8).' Северные границы Едома окаймляет долина Заред, глу
бокий каньон, растянувшийся на восток с южной оконечности Мертвого 
моря и на юг к проливу Акаба. В него входит долина Араба, расположен
ная прямо к югу от Мертвого моря. Эту землю отличают высокие утесы на 
востоке (до 1000 метров), глубокие каньоны, и плоские возвышенности на 
востоке, быстро превращающиеся в пустыню. В ветхозаветные времена так 
называемая Царская дорога, главный торговый путь между Египтом и 
Месопотамией, проходил через восточную сторону Едома. В наше время 
эта область знаменита, благодаря находящемуся на ней древнему городу 
Петре. 

У Израиля и Едома была богатая история конфликтов, войн и взаим
ных завоеваний. Исав переселился в Едом до того, как Иаков возвратился 
в Харан (Быт. 32:3), и его потомки населили эту землю. Едомляне отказа
ли израильтянам пересечь их землю по Царской дороге, после исхода Из-

1
 Оба имени на иврите представляют собой игру слов. При рождении кожа 

Исава была красного цвета, и «похлебка», которую Иаков дал Исаву, тот назвал 
«это, красное» (евр., 0*1Х, адом). Сеир состоит из тех же гласных С"ШФ), что и сло
во «волосатый» (Быт. 26:25), что также представляет собой игру слов. 
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раиля из Египта (Чис. 20:14-21). Саул воевал с едомлянами, а Давид поко
рил и уничтожил многих из них, разместив на их земле военный гарнизон 
(2 Цар. 8:13-14). Они доставляли немало хлопот Соломону, а во времена 
Иосафата Едом вступил в союз с аммонитянами и моавитянами, чтобы со
вершать набеги на Иудею. Но этот союз завершился внутренними воен
ными конфликтами (2 Пар. 20). На время царь Иорам даровал Едому сво
боду (2 Пар. 21). Но Амасия вновь захватил землю и перебил 20000 воинов 
Едома (2 Пар. 25). Во время царствования Ахаза Едом напал на Иудею и 
захватил пленников (2 Пар. 28:17). В последствии Едом сохранил незави
симость от Иудеи, но только ценой вассальной зависимости от Ассирии с 
736 года до н.э. После падения Иерусалима некоторые едомляне смогли 
расселиться на юге от Хеврона, в Иудее. В V веке Едом пал под натиском 
арабов, а в третьем веке на его территорию вторглись набатийцы, после 
чего еще большее число едомлян устремились на территорию Иудеи. Во 11 
веке до н.э. иудейские правители вновь установили контроль над югом стра
ны и потребовали от жителей этих мест пройти обряд обрезания. Во вре
мена Нового Завета южная Иудея получила название Идумея и бывшая 
некогда территория Едома стала именоваться Набатеей. Печально извест
ный царь Ирод Великий был наполовину идумеянином. 

ТЕКСТ И АВТОР 
Об авторе нам не известно ничего кроме имени.

2
 Есть некоторые труд

ности в вопросе правильного произношения его имени. Вот как выглядит 
еврейское написание имени Авдий: ГР"ПУ (овадъях), что означает «поклон
ник или приверженец Яхве». Тем не менее, Септуагинта переводит это имя, 
как AB8tou (авдиу), а Вульгата - как Abdias (абдиас). Это указывает на 
другое первоначальное еврейское произношение, которые значило бы: «слу
га Яхве». Возможно, мы имеем дело с двумя различными произношения
ми одного и того же имени. 

Авдий и его краткая форма, Овид, - часто встречаются в Ветхом Заве
те. В тексте мы находим двенадцать Авдиев и пять Овидов.

3
 Наиболее из

вестный Авдий - управляющий дворцов Ахава, который скрыл 100 проро
ков Яхве от гонений Иезавели (3 Цар. 18:3-16). Попытки связать автора 
книги Авдия с этим человеком неубедительны.

4
 Наиболее известный Овид 

- это дед царя Давида (Руфь 4:17,21-22). 

Все, что мы можем узнать о нашем Авдии, - это то, что он был проро
ком Божьим, который жил в VI веке до н.э.

5
 Кажется, что он был знаком с 

проповедями предшествующих пророков, особенно со служением Иере
мии. 

2
 Также как и в случае с Малахией. 

3
 См. словарные статьи «Obadiah» и «Obed» в NBD2, ed. by J.D. Douglas and 

N.Hillyer (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1982). 
4
 См. Вавилонский Талмуд, Sanhedrin 39b 

5
 Хотя некоторые считают, что он жил значительно позднее, во времена Мала-

хии в V веке до н.э. См. статью "Obadiah, Book of" в NBD
1
. 
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СТРУКТУРА 

Книга пророка Авдия - самая короткая в Ветхом Завете, хотя она удо
стоилась серьезного внимания комментаторов. Ее главная и единственная 
тема - осуждение народа Едома и уроки для Израиля. Книга имеет про
стую структуру: 

1. Суд над Едомом - 1 -14 
2. День Господа для всех народов - 15-16 
3. Спасение и возрождение Израиля - 17-21 

Книга Авдия - не единственная пророческая книга, осуждающая Едом, 
но только в ней Едому посвящено главное место. Другие пророки называ
ли Едом в числе других осужденных народов (см. Ис. 34:5-17; 63:1-6; Иер. 
49:7-22; Плач 4:21-22; Иез. 25:12-14; 35; Иоиль 3:19; Амос 1:11-12. См. так
же Мал. 1:2-5). Книга Авдия 1-9 содержит много фраз похожих нате, что 
использовал Иеремия (49:7-22), что предполагает некоторую литератур
ную связь между этими отрывками. Тем не менее, два текста имеют раз
личный порядок фраз, а значит, они оба могли цитировать некое раннее 
устное пророчество против Едома. Есть в книге Авдия некоторые оборо
ты, похожие на фразы из книги пророка Иоиля. Возможно, Иоиль («как 
сказал Господь», 2:32) цитирует Авдия (ст. 17). 

ЖАНР 

Книга Авдия соответствует пророческому жанру, который обычно на
зывается «суд над народами». Авдий пользуется свойственным для проро
ческих книг совершенным временем глагола, чтобы уже сейчас нарисовать 
суд, который еще произойдет в будущем. Его стиль отличают живые по
этические образы и метафоры. Окончательное осуждение Едома заверша
ется в последней части книги, где пророк вглядывается в будущие времена 
возрождения Израиля. Это говорит о том, что книга писалась, прежде все
го, для Израиля, а суд над другими народами был в основе своей пропове
дью надежды для народа Божьего. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Власть Бога над всем миром и суд за нравственные преступления - глав
ная тема книги Авдия. Все народы ответственны перед Богом за то, как 
они относятся к другим народам (см. Амос 1). Смертным грехом Едома 
была бесчеловечность по отношению к Иудее и Иерусалиму, которые к тому 
времени уже страдали от ожесточенных вторжений из вне. Судьба Едома 
была определена его действиями. Она не оставила ему ничего, кроме воз
мездия. 

Но Авдий смотрит дальше нынешнего и будущего суда над Едомом. Он 
смотрит на времена вечного правления Божьего (стих 21). Это правление 
проявится на деле в возрождении Израиля, возвращении ему земли, заня
той врагами. Так праведники убедятся, что тех, кто сопротивляется Богу, 
ждет справедливое возмездие, а те, кто хранит веру, будут однажды спасе
ны и возвышены. 

Книга Авдия 
осуждает Едом, 

но ее уроки 
в равной мере 

важны для Израи
ля и для нас. 
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СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Книга пророка Авдия коротка и специфична. Она не оказала сильного 

влияния на книги Нового Завета. Павел ни разу не цитирует Авдия, но 
цитаты из других ветхозаветных книг отражают уверенность Авдия в свер
шении справедливого Божьего суда над всеми людьми (Рим. 12:19). Книга 
Откровения разделяет с Авдием уверенность в установлении вечного Цар
ства Божьего (Откр. 11:15). Эта идея уже сама по себе отличается глуби
ной и основательностью. 



КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Иеровоам II царствовал с 786 по 746 годы до н.э. Это значит, что Иона 

проповедовал примерно в середине VIII века до н.э. Автор книги Царств 
описывает Иеровоама II, как безбожного царя, но его правление ознамено
вано значительными успехами государства в политике и экономике. Сла
бость Ассирии позволила тогда израильскому царю расширить границы 
страны на север и на восток. Ассирия, напротив слабела из-за дипломати
ческих и военных поражений, дополняемых голодом, прокатившимся по 
стране в середине VIII столетия. Тем не менее, когда в 745 году до н.э. на 
ассирийский престол взошел Феглаффелласар III, началось быстрое и весь
ма успешное расширение территории империи. К 738 году он установил 
контроль на южных и западных границах страны и наложил подати на боль
шинство областей Сирии и Палестины, включая Израиль. После смерти 
Иеровоама, па израильской политической сцене происходили сплошные 
неурядицы; государственные перевороты сменялись реакцией и попытка
ми выйти из под ассирийского господства. В 722 году Ассирия разгромила 
Самарию, пленила и депортировала тысячи жителей страны и превратила 
территорию Израиля в провинцию Ассирийской Империи. Поэтому не 
приходится удивляться антиассирийским настроениям Ионы. 

Ниневия была древним городом, чья история берет начало еще в 4500 
году до н.э. Впервые город завоевал известность во времена первой Асси
рийской Империи при Салманассаре I (ок. 1260 г. до н.э.). Здесь же распо
лагалась вторая резиденция Феглаффелласара I (1114-1076 гг. до н.э.), и 
дворцы последующих царей. В дни своего рассвета Ниневия была окруже
на внутренней крепостной стеной длиной в 12 километров, но во времена 
Ионы длина этой стены, возможно, была не более 5 километров. Было ус
тановлено, что город мог вмещать порядка 175 тысяч человек. Книга Ионы 
оценивает население города в 120 тысяч человек (4:11). 

Две заметки о Ниневии, которые мы находим в тексте книги Ионы, за
ставили некоторых усомниться в исторической достоверности книги. В 
третьей главе сначала (стих 3) оценивается размер города и говорится, что 
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Современная 
реконструкция 
ворот древней 

Ниневии 

он был «город великий, на три дня ходьбы»,
1
 а далее (стих 6) упоминается 

о «царе Ниневии». О городе известно, что, даже в его лучшие времена, тре
бовалось значительно меньше времени, чтобы пересечь его из конца в ко
нец. Таким образом, 3 стих можно считать преувеличением, которое при
звано подчеркнуть большие для того времени размеры города,

2
 или отнес

ти это к смутным воспоминаниям,
3
 или посчитать, что еврейская фраза 

может быть истолкована как идиома, подразумевающая продолжитель
ность визита в город.

1
 Последнее толкование имеет много преимуществ. 

Указание на Ниневию, как на «великий город для Бога» предваряющее 
вставку о размерах города, похоже, подразумевает важность города с точ
ки зрения Бога, а не его физический размер.

5
 Кроме того, это слово, кото

рое обычно толкуется как продолжительность времени, необходимого для 
пересечения города и потому относящееся к его размерам Cv0Oi махалак), 
используется в книге Неемии 2:6, чтобы обозначить продолжительность 
визита Неемии в Иерусалим, а не расстояние от Вавилона до Иерусали
ма.

6
 Существует древний протокол, который требует, чтобы человек, при

шедший в город, следовал определенным правилам, в которые входило 
представление перед властями города, на что требовалось, по крайней мере, 
три дня.

7
 Более того, если понять, что Иона читал свою проповедь ни один 

раз, то ему пришлось бы потратить день-другой, чтобы посетить разные 
части города.

8 

Ссылка на «царя Ниневии» - не требует серьезных доказательств, если 
знать, что ассирийские цари часто останавливались в Ниневии,

9
 и что ца

рем Ниневии могли также называть царя Ассирии. Так царь Израиля Ахав 
в 3 книге Царств (21:1) назван «царем Самарии». Книга Ионы сосредото
чена вокруг пророчества о Ниневии, и автор не желает отходить от этой 
темы. С другой стороны, были найдены свидетельства, доказывающие, что 
«царями» в древности могли также называть градоначальников и областе-
начальников.

10 

Ученые также сомневаются в возможности покаяния царя Ассирии. С 

1
 В отличие от традиционных английских переводов, русский Синодальный 

Перевод дает довольно обтекаемый перевод еврейского текста, который может 
означать, что трех дней было достаточно для того, чтобы пересечь город, а может 
также означать, что трех дней было достаточно, чтобы обойти все улицы города. 

2
 Allen,Jel, Obadiahjonah, andMicah, pp. 221-222. 

3
 Achtemeier, Minor Prophets I, p. 257. 

4
 Stuart, Hosea-Jonah, pp. 483-484. 

5
 Там же, p. 487. 

6
 Там же. 

7
 Там же. 

8
 John Walton el al., Bible Background Commentary: Old Testament (Downers Grove, 

IL: InterVarsity, 2000), p. 779. 
9
 Феглаффелласар I, Аснафар II (883-859 гг. до н.э.), и Саргон II (772-705 гг. до 

н.э.) имели в городе царскую резиденцию. 
10

 Paul Ferguson, "Who Was the King of Nineveh in Jonah 3:6?" TynBul 47 (1996): 
301-314. 
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чего монарх такого уровня стал бы удостаивать вниманием чужестранца, 
представителя малого народа, проживающего на западных рубежах импе
рии? Следует помнить, что древние культуры были суеверны, имели тен
денцию к смешению различных религиозных систем, и легко поддавались 
влиянию естественных природных катаклизмов. Во времена правления 
Лшурдана III (773-756) произошли некоторые события, которые могли 
вселить в людей сильное беспокойство и сделать их более открытыми к 
принятию вести «пророка». Например, 15 июня 763 года произошло пол
ное солнечное затмение, примерно в то же произошло значительной силы 
землетрясение, на страну надвигались армии северных соседей, свирепство
вали голод и эпидемии. Землетрясения и затмения считались особенно 
зловещими знамениями и предвестниками божественного гнева." 

ТЕКСТ И АВТОР 

Иона представлен как пророк и сын Амафии. Ничего более о нем в кни
ге не сказано. Он, без сомнения тот же самый Иона, сын Амафии, о кото
ром говорит 4 книга Царств (14:25), который пророчествовал, что Иерово
ам II вновь расширит просторы Израильского царства до былых границ 
Империи Давида. Там же говорится, что Иона был из Гафхефера, деревни 
в пределах Заввулоновых (И. Нав. 19:13), к западу от Галилейского моря и 
в нескольких милях к северу от новозаветного Назарета. 

Имя «Иона» означает «голубь», но оно, скорее всего, не привносит в 
эту историю дополнительного смысла.

12
 Из книги мы узнаем, что Ионой 

владели сильные аитисирийские настроения, что не удивительно, учиты
вая взаимоотношения между этими народами. Книга написана от третьего 
лица, но имя автора текста нам неизвестно. Поэтому дата написания книги 
остается невыясненной.

13 

СТРУКТУРА 
Большинство ученых согласны с тем, что книга Ионы представляет со

бой единое произведение. Она является связанным рассказом о случае из 
жизни пророка Ионы. Сомнения возникали только по отношению ко вто
рой главе книги. Она написана в стихотворной форме, от первого лица, а 
расположение духа Ионы в этой главе отличается от его настроения в дру
гих главах, а потому предполагает присутствие в книге различных точек 
зрения.

14
 С другой стороны, если перед нами достоверный текст, то в нем 

11
 Stuart, Hosea-Jonah, pp. 491-492. 

12
 Некоторые заявляют, что в этом состоит аллегорическая ссылка на Израиль и 

видят в слове «голубь» общепринятый любимый образ. Однако, исследование слова 
«голубь» (оно встречается в Ветхом Завете 32 раза), показывают, что оно ни разу не 
используется в этом смысле по отношению к Израилю. Наиболее близкими по 
смыслу можно считать три места в Песни Песней, где слово «голубь» используется 
для выражения любовной привязанности (2:14; 5:2; 6:9). В одном из мест Ефрем 
назван «глупым голубем», что с трудом можно назвать выражением любви (Ос. 7:11). 

13
 См. обсуждение этого вопроса ниже.

 14
 Childs, Introduction, pp. 422-424, 
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мы видим сложный характер Ионы, который с одной стороны не желает 
следовать Божьей воле, а с другой - благодарен Богу за данную ему благо
дать. Стиль благодарения свойственен для тех, кого Бог спас от неминуе
мой гибели. Тщательный анализ показывает, что поэма хорошо соответ
ствует целям всей книги.

15 

Структура книги соответствует делению на главы: 

1. Божье поручение и побег Ионы - 1:1-17 
2. Псалом благодарения - 2:1-10 
3. Повторное поручение, проповедь и покаяние - 3:1-10 
4. Иона получает урок от Бога -4:1-11 

ЖАНР 
Жанр - наиболее спорная область в исследовании этой книги, но имен

но этот вопрос напрямую влияет на ее толкование. Заключение о жанре 
может поставить под сомнение многие ранее сделанные выводы относи
тельно книги, включая личность Ионы и исторический фон, о котором было 
сказано выше. 

Прежде всего, книга Ионы - это пророческое повествование. Она начи
нается с обычного для пророческих книг вступления: «И было слово Гос
подне к...». Однако она отличается от книг пророков, ибо в центре ее стоит 
повествование о жизни Ионы, а не Ионина проповедь. Книга в большей 
степени похожа на повествования из жизни пророков Илии и Елисея, ко
торые мы читаем в книгах Царств. Нам также известны повествования из 
жизни других пророков, о которых мы узнаем из их книг таких, как книги 
Иеремии и Иезекииль, но эти повествования занимают лишь незначитель
ный объем. 

Жанр книги определяли как историю, притчу, мидраш, аллегорию и 
нравоучительный рассказ. Наиболее радикальные исследователи называ
ют эту историю сочетанием двух легенд, рассказом с мифологическим и 
сказочным оттенком (видимо имея в виду эпизод с большой рыбой, про
глотившей Иону).

16 

Книга явно нравоучительная. Повествование неуклонно ведет читате
ля к главной цели - речи Бога обращенной к пророку Ионе (4:4,10-11). 
Как только главная цель повествования достигается, книга завершается. 
Открытыми остаются вопросы о результатах покаяния народа Ниневии и 
о дальнейшей судьбе Ионы. Другие части Ветхого Завета, например, кни
га Наума, позволяет предположить, что покаяние Ниневии, если оно дей
ствительно состоялось, было непродолжительным. Но пророк Иона с того 
момента больше не упоминается нигде. 

Стюарт также относит книгу к разряду «сенсационной литературы».
17 

По его мнению, в эту историю включены элементы, которые пробуждают 
воображение и эмоции читателя, особенно это касается описания шторма, 

15
 Stuart, Hosea-Jonah, pp. 438-439. 

,s
 Eissfeldt, Old Testament, p. 405. 
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рассказа о большой рыбе, и рассказа о растении. 
Книга Ионы - это не аллегория. Аллегория - это в высшей степени сим

волическое и функциональное произведение, каждый элемент которого 
указывает на нечто, имеющее более глубокий смысл. Аллегория - это рас
ширенная аналогия, в каждом слове которой читатель должен узнавать 
намек на нечто большее. В Ветхом Завете есть несколько отрывков, кото
рые можно назвать аллегориями: ироничный рассказ Иофама в книге Су
дей (9:7-15), или притча, рассказанная Нафаном Давиду (2 Цар. 12:1-15), 
или рассказ Иова о его друзьях (Иов. 6:15-21).

18 

Книга Ионы - это не мидраш. Так книгу пытались толковать только 
иудейские ученые. Мидраш -. это комментарий к библейскому тексту, име
ющий нравоучительную цель. Он анализирует ключевой текст и пытается 
применить его к жизни. Ничего подобного книга Ионы не содержит. Более 
того, книга похожа, скорее, на оригинальный текст, к которому позднее 
были написаны мидраши.

19
 С другой стороны два отрывка из книги Ионы 

(3:9 и 4:2) почти совпадают с отрывком из книги Иоиля 2:13-14, и этот факт 
послужил основанием для утверждений, о том, что книга Ионы - это мид
раш на книгу Иоиля. Этот вывод неправдоподобен, потому что идеи, выс
казанные в книге Иоиля 2:13 имеют очень общий характер и основаны на 
отрывке из книги Исход (34:6-7). Это было общепринятое учение, которое 
могли позаимствовать обе книги. 

Книга Ионы имеет структуру притчи. Повествование шаг за шагом под
водит читателя к главной идеи, которая раскрывается в главе 4. После того, 
как идея высказана, книга резко обрывается. В чем-то этот подход напоми
нает новозаветную притчу о добром самарянине. Подробности реальной 
жизни, среди которых названия реально существующих городов и реаль
ные обстоятельства социальных отношений соединены в рассказ, который 
иллюстрирует учение Иисуса. Как только идея доказана, рассказ заверша
ется. Аллен считает, что книга Ионы - также притча, имеющая некоторые 
аллегорические элементы».

20
 Он видит в литературном «тоне» книги па

родию или сатиру. Иона - это «нелепый персонаж», которого никто не стал 
бы защищать. Он - эгоистичен и самоправеден. Таким образом, цель кни
ги - бросить вызов настроениям некоторых групп израильского общества, 
от лица которых выступает пророк Иона. Аллен видит в книге Ионы па-

" Stuart, Hosea-Jonah, p. 435 
18

 Много лет назад Леланд Райкин предложил серьезно рассмотреть 
аллегорические элементы в притчах Библии. Он призывал не к возвращению к 
фантазиям средневековых экзегетов, а к здравому толкованию, основанному на том, 
что Сам Иисус толковал отдельные элементы своих притчей. См. Leland Ryken, 
How to Read the Bible as Literature (Grand Rapids: Zondervan, 1984), pp. 145-148,199-
203. 

19
 Stuart, Hosea-Jonah, p. 436. Ветхий Завет дважды ссылается на мидраш: в 2 

Пар. 13:22, где говорится о «мидраше пророка Адды», и в 2 Пар. 24:27, где говорится 
о «мидраше на книгу Царств». В первом случае Синодальный Текст переводит это 
слово как «сказания», а во втором случае - как «книга». 

20
 Allen,/ое/, Obadiahjonah, Micah, p. 181. 
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На единственный 
аргумент против 
достоверности 
книги Ионы -
антинаучность 
чудес - можно 

просто не обра
щать внимания, 

ибо чудеса - это 

неотъемлемая 
часть исторически 

достоверных 
библейских 

повествований. 

раллели с притчей Иисуса о блудном сыне. Цель книги - показать вели
кую Божью любовь и великое Божье прощение и осудить неправильное 
понимание характера Божьего.

21
 Если считать книгу Ионы притчей, то она 

станет самой длинной притчей Библии. Кажется, что четыре главы - слиш
ком большой объем для произведений этого жанра. 

Многие уверены в том, что Иона - это историческая фигура. Он пред
ставлен книгой как человек, существовавший в истории, и имеет связь с 
историческим лицом, о котором говорится в 4 книге Царств (14:25). Книга 
упоминает о реально существующих в истории местах. Единственные се
рьезные возражения против ее достоверности - большая рыба, проглотив
шая Иону и сообщение о покаянии царя Ниневии и жителей города. По
мимо аргументов, основанных на возможности спасения человека, в тече
ние трех дней находящегося в желудке у большой рыбы или кита (а, оче
видно, что это произошло),

22
 повествование об Ионе схоже с повествова

ниями об Илии и Елисее в 3 и 4 книгах Царств. Их истории тоже полны 
сверхъестественных событий, особенно те, что повествуют о похождениях 
пророка Елисея. В этих рассказах, помещенных в контекст темных дней 
правления Ахава и Иезавели, мужам Божьим требовалось божественное 
подтверждение их служения по спасению нации от духовного самоубий
ства. В случае с пророком Ионой, чудо большой рыбы было необходимо, 
чтобы спасти пророка от последствий его же непослушания и вновь вер
нуть его к Богу. Таким образом, если единственным аргументом против 
достоверности этой истории выступает антинаучность чудес, на этот аргу
мент можно просто не обращать внимания. Чудеса - это неотъемлемая 
часть исторически достоверных библейских повествований.

23 

Новый Завет, похоже, также предпочитает смотреть на книгу Ионы, как 
на реальную историю. Упомянутая Иисусом история пророка Ионы, ука
зывает на то, что Он видел в Ионе реальную историческую фигуру, а три 
дня пребывания Ионы в желудке рыбы воспринимал как достоверное ис
торическое событие (Мф. 12:38-42). Тем не менее, сила этого аргумента 
умаляется, если учесть, что сегодня мы смотрим на персонажей новозавет
ных притчей как на реально существующие исторические фигуры. Так 
можно услышать проповедь, в которой добрый самарянин представлен, как 
реально существовавший в истории человек, хотя всем известно, что это 
не так. Возможно, что Иисус следовал той же риторике. 

Проще всего воспринимать рассказ об Ионе, как исторически достовер
ное повествование. Но следует помнить, что в этой книге заключена боль
ше чем простая история, ибо этот рассказ преследует нравоучительные 
цели, которые становятся понятными лишь в самом конце повествования. 
В этом смысле история Ионы отличается от повествований об Илии и Ели
сее. Последние являют собой часть большего повествования, и смысл рас
сказов об отдельных пророках исходит из более обширного контекста. Не 

' Там же, р. 178. 
2
 Harrison, Introduction, p. 907. 

3
 Stuart, Hosea-Jonah, p. 440. 
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так с пророком Ионой, короткий рассказ о котором самодостаточен и дол
жен восприниматься как есть. Вот почему такую популярность приобрело 
толкование книги Ионы как притчи. 

Сделать выбор между притчей и историческим повествованием оказы
вается действительно трудно. Оба толкования приводят к одинаковым 
выводам. Ни одно из них не отвергает богодухновешюсть Библии. Оба 
раскрывают перед толкователем один и тот же смысл истории и приводят 
к одинаковым взглядам на природу Бога.

24 

Второй вопрос жанра - природа 2 главы. Глава представляет собой гимн 
во многом похожий на псалом. Он близок по стилю к псалмам благодаре
ния (стихи 1,6,9). В подобных условиях, мы скорее ожидали бы плача, ибо 
Иона оказался запертым в желудке у большой рыбы. Но с помощью этой 
рыбы Бог спас Иону от смерти в морской пучине, поэтому псалом благода
рения вполне соответствует обстоятельствам. Псалом состоит из частей, 
обычно присутствующих в псалмах благодарения: введение (стих 3), объяс
нение причин страдания (стихи 5-7а), моление Бога о помощи (стих 8), 
указание на Божье спасение (стих 7Ь) и торжественное прославление (сти
хи 9-10).

25
 Несмотря на отличный от остальной части книги жанр, поэма 

вполне вписывается в общую картину и может быть истолкована только в 
контексте всего рассказа.

26 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Идея книги сосредоточена на теме Божьего сострадания, которое рас

пространяется на всех людей. Божье поручение затронуло зону комфорта 
Ионы. Из проповедей других пророков мы знаем, что Бог - это Господь 
всей вселенной и обращается с проповедями ко всем народам Земли. От
каз Ионы от выполнения поручения Божьего рисует узость взгляда, кото
рого, возможно, придерживались многие израильтяне. Из-за того, что Ни
невия входила в состав Ассирии, и некогда была могущественной импери
ей зла, которая часто несла беды Израилю, Иона оказался в трудном поло
жении. Он стал сопротивляться Божьей воле. Даже матросы на корабле 
оказались более отзывчивы к призыву Бога. В то время как они были пере
пуганы сильным штормом и ожидали Божьего вмешательства, Иона, ко
торый и был причиной всех проблем, тихо спал в трюме корабля. 

Ответ ниневитян на проповедь пророка также контрастирует с настро
ением Ионы. Они раскаялись в своих делах в ответ на Ионину проповедь и 
продемонстрировали удивительно точное понимание Божьего характера. 
Быть может, Бог и смягчится, примет их покаяние, и отвратит от них обе
щанный гнев (3:7-10). Этот сильное чувство сродни тому, о котором мы 
читаем у пророка Иеремии (глава 18). Но это чувство не затронуло Иону. 
Его ответ в 4:2-3 очерчивает главную тему книги, связанную с самим про-

24
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 392-393. 

25
 Stuart, Hosea-Jonah, p. 471-472. 

26
 Там же. 
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роком. Иона прекрасно разбирался в вопросе Божьего сострадания, но он 
был очень избирателен в том, к кому применять это сострадание. Кажется, 
Иона является представителем той армии избранных Богом людей, кото
рые наслаждаются явленной им благодатью Божьей, но считают себя един
ственными получателями этой благодати. Наконец, они могут согласится, 
что Божья благодать имеет отношение к людям, находящимся за предела
ми их мирка, но они не желают ничего слышать об этом и, тем более, не 
желают видеть как Бог дарует Свою благодать другим. Они видят в из
бранности привилегию, а не милостивый дар. 

Чтобы понять, как автор книги пророка Ионы понимал деяния Божьи, 
нужно прочитать Исход 34:6-7. Тема этого отрывка вновь и вновь подни
мается на страницах Ветхого Завета, в псалмах и пророках. В нем выраже
на истина, о которой пророк Иона знал, но которую не хотел принимать. 
Урок растущего и умирающего растения был простым способом проиллю
стрировать эту истину (4:6-11). Если Иону волновала судьба этого малень
кого растения, то насколько больше волновала Бога судьба целого города, 
жители которого раскаялись в своих грехах. Это - одно из самых ярких 
мест Ветхого Завета об универсальной природе Божьей благодати. Изра
иль был избран для того, чтобы свидетельствовать о Божьей благодати во 
всем мире. Уходя от этой цели, Израиль предавал Бога. Повествование рез
ко прерывается, как только сделан главный вывод. Читателю предостав
ляется возможность поразмышлять над простыми словами Бога. Узко мыс
лящие люди, сосредоточенные только на поиске сиюминутного комфорта, 
не в состоянии постичь разум сострадательного Бога. Его взгляд на мир 
отличается от человеческого. Если Его люди разделяют с Ним Его взгляд 
на мир, то они быстрее вырываются из своего провинционализма и начи
нают видеть этот мир и даже врагов глазами Бога. Да, Бог благ и сострада
телен не только к избранным, но и ко всем, ищущим Его. Бог - милости
вый и любящий Господь, который принимает покаяние всех грешников, 
даже самых худших из них. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 

Ссылка Иисуса на Иону - единственное прямое упоминание книги в 
Новом Завете. Когда фарисеи потребовали от Иисуса знамение, Он обе
щал им только знамение пророка Ионы: Он будет находиться под землей 
три дня. Это был намек на Его погребение, но фарисеи не в состоянии были 
этого понять (Мф. 12:38-43; Лк. 11:29-32). Иисус идет дальше и сравнива
ет фарисеев с жителями Ниневии. Те, по крайней мере, покаялись, и вот, 
пророк больший, чем Иона, стоит перед ними, но они не желают принести 
Ему свое покаяние. Для фарисеев эти слова были сильным оскорблением. 

Новый Завет продолжает тему Божьей заботы обо всех народах. Еван
гелие принадлежит всему миру, а не только избранным (Мф. 28:19-20; Ин. 
3:16-17; Деян. 10-11; и т.д.). Во Христе все народы и племена становятся 
едины. Не остается больше иудея или язычника (Гал. 3:28). Бог терпелив, 
Он не желает смерти никому (2 Пет. 3:9). Многим христианам стоит услы
шать слова Бога, обращенные к Ионе. 



КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Служение пророка Михея (1:1) датируется временем царствования 
Иоафама (742-735 гг. до н.э.), Ахаза (735-715 гг. до н.э.) и Езекии (715-687 
гг. до н.э.). Это значит, что он был современником Исайи и пророчествовал 
вскоре после Осии и Амоса.

1
 Таким образом, исторический контекст Ми

хея мало чем отличается от контекста Исайи (см. подробности в главе о 
книге пророка Исайи). Упоминание о Самарии (1:1,6), Амврии и Ахаве 
(6:16) означает, что Михей начал свое служение до падения Самарии в 722 
году до н.э. Ссылка на Михея 3:12, которую мы встречаем у Иеремии 26:18 
показывает, что он пророчествовал во времена царя Езекии, после 715 года 
до н.э. Некоторые предположили, что 1:10-16 объясняет продвижение войск 
Сеннахирима к Иерусалиму в 701 году. 

Правление царя Иоафама сопровождалось значительными перемена
ми в судьбе Иудеи и Израиля. Годы правления отца Иоафама, Азарии (783-
742 гг. до н.э.), и северного царя Иеровоама II (786-746 гг. до н.э.) были 
отмечены расширением территории страны и экономическим процветани
ем. Могущественный народ Ассирии переживал упадок, а маленькие госу
дарства на территории Палестины еще раз получили столь желанную не
зависимость. Но смерть Азарии совпала с восшествием на трон могуще
ственного ассирийского царя Феглаффелассара III (745-727 гг. до н.э.). Из-
за неразберихи в руководстве, Израиль вскоре почувствовал железную руку 
Ассирии и в 722 году Самария пала под натиском ассирийских войск. Иудея 
смогла на время сохранить свою независимость, но в царствование Ахаза 
стала вассалом ширящейся мировой державы. Перемены на политической 
арене Ассирии и движение сопротивления, начавшееся в Вавилоне, вдох
новили царя Езекию в 701 году на собственные шаги к независимости. Это 
лишь разозлило Сеннахирима, который, после усмирения Вавилона, на
правил войска в Палестину. Он подчинил себе малые царства, захватив 

Септуагинта даже помещает книгу Михея сразу же после книг Осии и Амоса. 
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Иудею, разрушив Лахис и несколько других городов и, наконец, окружил 
Иерусалим. Благодаря вмешательству свыше, Езекия и Иерусалим спас
лись от неминуемой гибели (Ис. 36-37; 4 Цар. 18-19). 

Служение Михея проходило в эти беспокойные годы, а его проповедь 
предвещала разрушение Самарии и Иерусалима. Но помимо этого, он так
же, подобно своему современнику Исайе, говорил о надежде и возрожде
нии народа. 

ТЕКСТ И АВТОР 
О пророке Михее нам известно немного. Он был родом из города Море-

шефа (1:1), возможно того, который в 1:14 называется Морешеф-Геф. Этот 
город находился в 32 километрах к югу от Иерусалима, на окраине Сепе-
лаха близ Лахиса. Через него проходила дорога от Ахека до Лахиса, а сам 
он был укреплен еще Ровоамом, сыном Соломона (2 Пар. 11:5-10). Таким 
образом, Морешеф был больше, чем провинциальным городком, и часто 
посещался официальными лицами с царского двора. Нам неизвестно, кем 
были родители Михея, и где он проповедовал, но в тексте есть несколько 
свидетельств, указывающих на то, что его служение проходило в Иеруса
лиме (кажется, он был хорошо знаком со злоупотреблениями в руковод
стве страны, 2:1-2,8-9; 3:1,5,9,11). Как и в случае с Амосом, информация о 
его родном городе дана лишь для того, чтобы показать: он не проповедовал 
там, где родился и вырос. 

Михей - популярное имя в Ветхом Завете. Оно встречается в двух дру
гих формах: Миха и Михайя. В переводе оно означает: «Кто подобен 
Яхве?»

2
 Имя волне соответствует тематике книги, ибо центральная мысль 

проповеди Михея - всемогущество Бога. Возможно, что в конце книги 
(7:18) мы встречаемся с игрой слов: «Кто Бог, как Ты...?» 

СТРУКТУРА 
Книга имеет сложную структуру, что заставляет ученых задумываться 

о том, какая часть книги действительно вышла из-под пера Михея из Мо-
решефа. Главным препятствием к единству книги Михея является явный 
контраст между темами суда и надежды, а также очевидные упоминания 
разрушения и восстановления Иерусалима, относящиеся к VI веку до н.э. 

Большинство ученых готовы признать, что первые три главы были дей
ствительно написаны пророком Михеем, но их мнение относительно ос
тальных глав книги сильно расходится. Было установлено, что главы 6 и 7 
относятся к пленному и послепленному периоду. Главы 4 и 5 иногда при
вязывали к главам 1-3, аиногда относили к более позднему времени. Судьба 
пророка Михея в руках ученых-критиков по сей день остается неопреде-

2
 Другой известный Миха - это ефремлянин из книги Судей 17-18, чей ефод, 

идолы и личный священник были взяты в Дан некоторыми из колена Данова. Са
мый знаменитый Михей - это пророк, который предсказал смерть Ахава в 3 книге 
Царств 22. 
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ленной.
3
 Тем не менее, этот негативный взгляд на книгу Михея, не должен 

мешать нам в исследовании ее структуры и богословия. 
Очевидно, что книга содержит несколько стихов, которые происходят 

из более раннего, независимого источника. Отрывок из книги Михея 4:1-3 
идентичен отрывку из книги Исайи 2:2-4. По общему мнению, и Михей и 
Исайя цитируют третий, популярный в те годы, независимый источник. 
Но Михей прилагает к этой цитате свою точку зрения, добавляя к ней стих 

Внимательный анализ показывает, что Михей то и дело переходит от 
суда к надежде и обратно, но эти переходы подчиняются определенному 
правилу. В книге можно увидеть два цикла: первый - в главах с 1 по 5, и 
второй - в главах 6 и 7. 

Заголовок -1:1 
I. Первый цикл - 1:2-5:15 

A. Божий суд за грех и отступничество Самарии и Иудеи -
1:2-3:12 

B. Божье послание надежды Израилю - 4:1-5:15 
П. Второй цикл 6:1-7:20 

A. Божий суд - 6:1-7:7 
1. Божий упрек и призыв к немедленному действию - 6:1-8 
2. Обвинение Израиля в социальной несправедливости -

6:9-16 
3. Плач Михея о зле, которое творится в Израиле - 7:1-7 

B. Слова о грядущей надежде и возрождении - 7:8-20
5 

Столь четкий порядок мог быть результатом позднейшей редакторской 
доработки книги, но нет никаких оснований считать, что Михей не мог сам 
скомпоновать свои собственные проповеди, после того, как они были за
писаны. На самом деле немногое известно о составлении пророческих 
книг, а потому догадки, порой, начинают жить самостоятельной жизнью. 
По одному из мнений, достоверность которого вполне подтверждается, 

Столь четкий 
порядок мог 

быть результатом 
позднейшей 

редакторской 
доработки книги, 

но Михей мог 
и сам записать 

собственные 
проповеди. 

3
 Вот какой вывод о современных исследованиях Ветхого Завета и, в частно

сти, книги пророка Михея, сделал Бревард Чайлдс: «Некоторые книги Ветхого 
Завета, такие как книга пророка Михея, указывают на то, что современный экзе
гетический метод находится в глубоком кризисе. Несмотря на большое число тол
кований и интереснейших дополнений, растущая путаница вокруг противоречи
вых теорий композиции все больше и больше хоронит книгу в академических деб
рях. Нет необходимости говорить о том, что появление единого мнения относи
тельно формы или целей книги в ближайшее время не предвидится» (Childs, 
Introduction, p. 431). 

4
 АПсп./ое/, Obadiah, Jonah andMicah, p. 243-244. 

S
 CM. Dillard and Longman, Introduction, p. 400. Лесли Аллен предлагает более 

подробное, более тонкое деление книги на три раздела: 1:2-2:13; 3:1-5:15 и 6:1-7:20. 
Первый и третий разделы параллельны друг другу, а центральный раздел имеет 
хиастическое расположение. Каждая из малых разделов содержит взаимодействие 
«гибели» и «надежды» (Allen.Joe/, Obadiahjonah andMicah, p. 260-261.) 
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пророк пользовался услугами писца и сам располагал материал в нужном 
ему порядке (Иер. 36). Рационалистические заключения, которые с само
го начала исключают возможность существования таких концепций как 
богодуховновенность, откровение и пророческие предсказания, не ведут к 
объективному исследованию пророков. Пророки же заявляют, что они дей
ствуют в соответствии с божественным водительством, и все три перечис
ленных концепции соучаствуют в этом процессе. 

ЖАНР 

Книга Михея написана в двух основных стилях: объявление о суде и 
погибели и объявление о спасении и надежде. Например, 1:2-7 представ
ляет собой типичное объявление о суде. Оно начинается с призыва к слу
шанию (1:2) и описания пришествия Бога (стихи 3-4), описания грехов 
Самарии и Иерусалима (стих 5), и объявления суда, начинающегося со слов 
«За то...» (стихи 6-7). Главы 4 и 5 - это типичное объявление о грядущей 
надежде. Отрывок состоит из нескольких подразделов, которые следуют 
этой теме. В нем мы находим несколько ссылок на «последние дни» (4:1) 
или на «тот день» (4:6; 5:10). Здесь речь идет о приходе всех народов в 
Иерусалим, установлении царства Яхве, победе над вражескими армиями 
и спасении остатка. 

Михей также включает в книгу раздел, содержащий обвинение в нару
шении завета, где использует юридический термин (рив, «обвинение, 
судебный прецедент, прении», 6:1-3). Бог - это одновременно судья и по
страдавший, который призывает Израиль в качестве ответчика в зал суда, 
где зачитывает Свои обвинения против него. 

Михей - выдающийся мастер стиля. Глава 1:10-16 - прекрасный при
мер утонченной игры слов. Каждый из названных городов отмечен глаго
лом, который определенным образом связан с именем города и который 
описывает надвигающийся суд. Эту игру слов трудно перевести на совре
менный язык. Например, слова «Гефа» и «объявлять» (стих 10а) состоят 
из одинаковых согласных, но в обратном порядке. «Бет-лапрах» (букваль
но «дом пепла», в русском переводе - «селение Офра») будет сидеть в «пеп
ле» (стих 10Ь). «Шафир» - красивейший город - будет «срамно обнажен» 
(стих 11а). «Селение Ахзива» (буквально «дом обмана») будет «обманом» 
для царей Израилевых (стих 14b). 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Михей все время соединяет две темы: Божий суд над людьми за их гре
хи и надежду на будущее. Среди грехов перечисляется социальная неспра
ведливость и идолопоклонство. Люди всех слоев общества были вовлече
ны в социальное беззаконие. Все исполнены жадности (2:1-2; 6:10-12), пра
вители притесняют народ (3:1-4), взяточничество процветает на всех уров
нях, даже среди священников и пророков (3:9-11; 7:3), а в семейных отно
шениях наблюдается полный упадок (7:5-6). Идолопоклонство проявля
ется в принесении жертв на неузаконенных алтарях (1:5), в поклонении 
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идолам и образам (1:7; 5:13-14), в вере в военную мощь (5:10-11) и в во
рожбе (5:12). Эти обвинения схожи с теми, что Исайя описывает в своей 
книге (2:6-8). Люди оставили веру в невидимого, но могущественного Бога, 
ради зримых, по бессильных творений своих рук. Избранный Богом народ 
перестал быть уникальным, он уподобился остальным народам мира, и 
потому Бог поступит с ним так же, как с остальными. 

Из-за непокорности народа, землю не минует суд, который явится в виде 
разрушений. Земля будет разорена (1:6), города разрушены (1:8-16). Вой
на принесет несчастье, унижение и мрак (3:7-5; 5:1) и превратит труд в бес
полезное занятие (6:14-16). Людей ждет пленение, и только остаток наро
да сможет выжить (4:10; 5:7-9). 

В этом контексте заслуживает внимания знаменитое определение Бо
жьих стремлений, данное Михеем (6:1-8). Оно облачено в форму обвини
тельного приговора (стихи 1-2). Бог вызывает Иудею на суд и заявляет о 
Своей невиновности. Он не сделал ничего дурного и не заслужил такого к 
себе отношения (стихи 3-5). Затем Михей напоминает людям, каким были 
основные требования Бога: «действовать справедливо, любить дела мило
сердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (стих 8). Другими 
словами, они не исполняли того, что требовал от них Бог. Бог также осуж
дает жертвы, которые люди приносили ради самих себя. Он не осуждал 
культ, как таковой, но порицал культовый образ жизни, который люди вели 
отдельно от святой жизни, наполненной состраданием и горячим желани
ем поступать всегда честно и справедливо (см. также Ис. 1:1-20). 

Несмотря на грядущее разрушение, Михей подчеркивает, что это еще 
не конец. Благой Бог не позволит своему народу так просто исчезнуть с 
лица земли. Перед людьми Божьими все еще остается цель, которую им 
предстоит исполнить. Поэтому после плена народ Иудеи ждет возрожде
ние и благословения под сенью правления Божьего. (4:6-7; 7:11-20). Более 
того, наступит время, когда все народы соберутся в Иерусалиме, чтобы 
узнать о путях Господних и тогда людьми будет править мир и справедли
вость (4:1-4). В этих словах содержится одно из самых величественных 
видений будущей жизни (ср. Ис. 2:2-4). 

Михей также вглядывался в грядущее время правления Божьего, кото
рое явится на земле через правителя, пришедшего из Вифлеема, правите
ля, который поразит врагов и установит мир (5:2-6). Михей не только уве
щает людей жить в смирении, он также понимает, что Божья сила может 
также явиться в малом (стих 2).

6 

Люди оставили 
веру в невидимо

го, но могуще
ственного Бога, 

ради зримых, 
но бессильных 

творений 
своих рук. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Видение Михея о важной роли Вифлеема в будущем, находит отраже

ние в Новом Завете. В Евангелии от Матфея 2:1-6 именно книжники и пер
восвященники процитировали царю Ироду Михея 5:2. Другими словами, 
не Матфей попытался привести этот текст, чтобы доказать свой аргумент 

В еврейском тексте - стих 1. 



438 ВВЕДЕНИЕ в ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

об исполнении ветхозаветных пророчеств в жизни Иисуса, а сами иудеи 
толковали этот текст из пророка Михея на мессианский манер. Важно под
черкнуть, что, несмотря на этот явный аргумент, иудейские руководители 
не признали Иисуса Мессией. 

Иисус осуждал культовый перфекционизм фарисеев (Мф. 23) и напо
минал им о требованиях Михея (стих 23). Более важными вопросами за
кона были справедливость, милость и вера. Быть привередливым в следо
вании закону и при этом игнорировать его основополагающие принципы 
есть не что иное, как лицемерие. 

Видение Михея о будущем собрании всех народов на Сионе и о после
дующем мире (4:1-4) родило картину будущего, которая открывается в 
Новом Завете несколькими разными путями. Иуда действительно вернулся 
из плена и восстановил храм, но новое сооружение уже не имело былой 
славы. Затем пришел Мессия и заявил о том, что Он есть истинный Изра
иль и истинный храм, и что Он даже больше и того и другого. Его приход 
кладет конец земным образам. Через Иисуса вес народы будут иметь дос
туп к Богу и к Его уникальному дару миротворчества (Ин. 14:27; 16:33). 
Новый Завет также указывает на конец времен, когда, наконец, все наро
ды соберугся в новый Иерусалим, чтобы увидеть славу Божью (Откр. 21:22-
27). 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Свидетельства, которые мы находим в самой книге, определяют дату ее 
создания. Падение египетского города Фивы (евр. «Но-Амон») в 3:8-10 
указывает на то, что Паум писал после 663 года до н.э., когда ассирийское 
войско Асиафара

1
 захватило Фивы. Предсказание о падении Ниневии (2:1 

и далее; 3:1 и далее) означает, что текст был составлен до падения города 
под натиском мидян и вавилонян. 

Ассирийское господство над Израилем и Иудеей началось с середины 
VIII века, когда ассирийский трон занял Феглаффелласар III (745-727) и 
продолжалось до падения Израиля (722 г. до н.э.) и во времена правления 
иудейских парей Ахаза (735-715, см. Ис. 7), Езекии (715-687, см. Ис. 36-
37) и Манассии (687-642).

2
 Ассирийский царь Аснафар правил в середине 

VIII века (668-627). После войны с Египтом, в 663 году, он расширил гра
ницы своей империи на юг до самого города Фивы. Однако в 650 году егип
тянам удалось восстановить независимость и ассирийское господство на 
Ближнем Востоке стало ослабевать. Вавилоняне также восстали против 
брата Аснафара, но их мятеж был подавлен в 648 году. Кажется, именно в 
это время Манассия начал совершать самостоятельные шаги, что следует 
из начатой им строительной деятельности, о которой мы читаем во 2 книге 
Паралипоменон 33:14-16. Помимо ведения военных действий, Аснафар 
обновил Ниневию и Вавилон и собрал огромную библиотеку в Ниневии. 
Повсеместно появилось чувство защищенности и материального благопо
лучия. Но это время продолжалось недолго. После смерти Аснафара Асси
рия стала слабеть с невероятной скоростью. Вавилон вскоре вернул себе 
независимость, и в течение последующих 15 лет Ассирия постоянно ощу
щала всевозрастающее давление со стороны вавилонян и мидян, и, нако
нец, в 612 году до н.э. столица Ассирии, Ниневия, пала под натиском объе
диненных войск. 

' В англ. Ashurbanipal. См. Езд. 4:10 - прим. пер. 
2
 См. 4 Царств 15:29-21:18. 
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Именно в это неспокойное время Наум предложил Иудее проповедь 
надежды, в которой он предсказывал падение ненавистного города Нине
вии (и, как следствие, всей Ассирии). Похоже, что он писал в первой поло
вине этого периода, а не в конце его. Падение Фив было еще свежо в памя
ти людей, а о его восстановлении не было и речи. Ассирийцы были сильны 
и все еще контролировали ситуацию (1:12). Поэтому самой разумной да
той создания книги будет, примерно, 650 год до н.э.

3
 Если принять эту дату, 

то Наум должен был поддерживать шаги Манасии к независимости и ре
формы Иосии.

4 

ТЕКСТ И АВТОР 
О Науме упоминается лишь однажды (1:1). Его имя на еврейском язы

ке означает «утешать» или «иметь сострадание» (сравните с Ис. 40:1: «Уте
шайте же, утешайте Мой народ»). Другие однокорснные имена: Неемия 
(«Яхве - утешение», Неем. 1:1; Езд. 2:2), Нахманий и Нехум (Неем. 7:7), 
Нахам (1 Пар. 4:19), Менаим (4 Цар. 15:14) и Танхумеф (Иер. 40:8). Имя 
«Наум» было также найдено на печати VII века при раскопках в Лахисе. 

Наум назван елкосиянином, то есть он был родом из деревни Елкос. 
Местоположение деревни не было определено, хотя многие ученые счита
ют, что она находилась на севере Иудеи, близ Лахиса и недалеко от Море-
шефа (см. Мих. 1:1: «Михей Морасфитин»), на месте современного Бейт-
Джебрина.

5
 Другие предлагали, что этим местом мог быть Аль-Куш в се

верной Ассирии, примерно в 80 километрах к северу от древнего города 
Ниневии; деревня в северной Галилее, новозаветная деревня Капернаум 
(«город Наума»).

6
 Один из ученых предположил, что здесь имеется игра 

слов: сочетание еврейского слова Бог эль) и суровый (ПФр, кашех), что, 
таким образом, представляет тему книги.

7 

СТРУКТУРА 
Книга Наума называется «пророчеством», «книгой» и «видением» (1:1). 

«Пророчество» - это перевод еврейского слова WBU (масса), которое иног
да переводится, как «бремя». Оно часто употребляется в книге пророка 
Исайи, в словах, обращенных против других народов (Ис. 13:1; 14:28; 15:1; 

3
 W.A. Maier, The Book of Nahum (St. Louis: Cancordia, 1959), p. 36. Среди тех, 

кто согласен с этой датой - Robinson, Spronk, Baker, Armerding (см. библиогра
фию). Другие предлагают датировать книгу 627 годом смертью Аснафара. Третьи 
вообще относят дату создания книги к 612 году и падению Ниневии. 

4
 Klass Spronk, Nahum (Kampen: Kok Pharos, 1997), p. 13. Спронк верит, что Наум 

- это псевдоним одного из слуг при дворе царя Манассии. У него был доступ к 
царским договорам, и он знал аккадский язык. По этой причине он был так хорошо 
осведомлен о событиях в мировой политике. 

5
 Ralph Smith, Micah-Malachi, WBC (Waco: Word, 1984), p. 63. 

6
 CM. Y. Kobayashi, "Elkosh," ABD, 2:476. 

7
 Spronk, Nahum, p. 32. Спронк расширяет эту идею, которая ранее была 

предложена О.Т. Allis, "Nahum, Nineveh, Elkosh," EuQ 27 (1955): 67-80. 



КНИГА ПРОРОКА НАУМА 441 к 
17:1; 19:1 и т.д.) Наум - единственная книга, которая так и называется -
«книгой». Это заставило некоторых считать, что слова этой книги никогда 
не существовали в устной форме, но с самого начала были записаны и пред
назначались для чтения, будучи «подпольным» документом.

8 

Наума отличают возвышенный тон и поэтический стиль. Его фразы 
часто коротки и обрывисты, как, например, в описании прорыва атакую
щих войск в Ненвию (2:3-6; 3:2-3). Текст изобилует образами и фигурами 
речи. Например, Ниневия сравнивается со львом, которого вот-вот убьют 
(2:11-13), с блудницей, у которой вот-вот обнажится нагота (3:3-6), созрев
шей фигой, которая вот-вот попадет в рот (3:12).

9
 Некоторые ученые уви

дели в 1:3-7 часть акростиха, другие расширили его до стихов 2-10. Одна
ко, свидетельства того, что даже половина этого текста содержит акрос
тих, кажутся слишком слабыми.

10 

Книга Наума сильно связана с книгой Ионы. Обе книги обращаются к 
Ниневии. Обе завершаются вопросом. Обе раскрывают тему характера 
Божьего на основании книги Исход 34:6-7. Иона подчеркивает позитив
ный аспект. Ниневия кается и получает прощение, ибо Бог милостив и со
страдателен (Ион. 3:10; 4:2; Исх. 34:6).

11
 Наум показывает другую сторону. 

Бог медлен на гнев, но не оставит греха ненаказанным (Наум 1:3; Исх. 37:4). 
Оба взгляда необходимы, чтобы полностью понять природу библейского 
Бога. 

Ученые не имеют общего мнения относительно структуры книги, но, 
кажется, что в ней существуют некоторые внутренние ключи, которые за
метила Элизабет Ахтмайер.

12
 Ее идея выглядит примерно так: 

I. Заголовок - 1:1 
II. Вводный гимн о характере Бога - 1:2-11 
III. Пять пророчеств против Ниневии - 1:12-3:19 

a. Первое пророчество: падение Ниневии, хорошая новость для Иудеи 
- 1:2-15

13 

b. Второе пророчество: армия врывается в город - 2:1-13 
c. Третье пророчество: горе развратному городу - 3:1-7 
d. Четвертое пророчество: пример - Фивы - 3:8-13 
e. Последнее пророчество: избежать суда не удастся - 3:14-19 

Пять пророчеств начинаются с фразы «Так говорит Господь» в 1:12. 
Слова, переведенные как «злое» (1:11) и «злоба» (3:19), составляют инк
люзию вокруг пяти пророчеств. Первые четыре пророчества завершаются 
призывом обратить внимание (ГШ, хиннех, «вот» в СП) в 1:15,2:13; 3:5,13. 

8
 Kenneth Barker and Waylon Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah 

(Nashville: Broadman and Holman, 1998), p. 161. 
9
 См. многие другие примеры в книге: Barker and Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, 

Zephaniah, pp. 144-145. 
10

 См. обзор довольно обширного обсуждения у Spronk-a, Nahum, pp. 22-26. 
11

 Еврейский глагол кем употребляется в книге Ионы 4:2 и переводится в СП 
глаголом «сожалеть». 

12
 Elizabeth Achtemeier, Nahum-Malachi, Int. (Atlanta: John Knox, 1986), p. 6. 
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Хотя книга представляет собой собрание пророчеств против Ниневии, 
в ней содержится и обращение к Иудее (1:13,15; 2:2). Плохие вести для 
Ассирии - это хорошие вести для Иудеи. Суд над первыми означает спасе
ние для последних. 

Книга Наума содержит много буквальных совпадений с книгой проро
ка Исайи. Наиболее известное место - 1:15а - появляется в книге Исайи 
52:7, а 1:15Ь также почти совпадает с Исаей 52:1b. Отрывок, который под
черкивает гнев Божий (Наум. 1:2-11) параллелен Исайе 51:17-23. Книга 
Наума и книга Исайи (главы 51-52) имеют много схожих терминов и вы
ражений.

14
 Армердинг связывает следующие отрывки: Наум. 1:2 и Ис. 

59:17-19; 1:3-6 и 29:6; 1:4 и 33:9; 1:4-5 и 42:15; 1:15 и 52:1-7; 2:9-10 и 24:1,3; 
2:10 и 21:3-4; 3:5-7 и 47:2-3; 3:7 и 51:19. Книги также имеют «схожие после
довательности притеснения, освобождения и суда, связанные с Ассири
ей».

15 

Основная тема 
книги Наума - суд 

над Ассирией. 
Многие считают, 

что эта идея 
несовместима 

с христианским 
мировоззрением, 
другие обвиняют 

Наума в узости 
и национализме, 

ибо он, как кажет
ся, полностью 

игнорирует грехи 
самой Иудеи. 

ЖАНР 
Основной жанр пророческой речи в книге Наума - суд над Ассирией. 

Но речи этого жанра подаются несколькими способами. Книга начинается 
с гимна, который помещает текст пророчеств в контекст идеи Бога-Созда
теля (1:2-8). Следующие строки книги (Наум 1:12-13 и 15) пророчествуют 
о спасении Иудеи. Во второй и третьей главах высмеивается Ниневия (2:3-
10,11-13; 3:8-13,14-17). Эти строки полны сатиры. В книге также присут
ствует спор (1:9-11). Наум пользуется разными способами, чтобы объявить 
о падении «великой» Ассирии. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 

Книга Наума почти исключительно развивает тему гнева Божьего (1:2-
7). Многие считают, что эта идея несовместима с христианским мировоз
зрением и стараются не замечать этой книги. Другие обвиняют Наума в 
узости и национализме, особенно если учитывать, что он, как кажется, пол
ностью игнорирует грехи самой Иудеи. Кто-то даже назвал его лжепроро
ком.

16
 Такие оценки очень субъективны и несправедливы к библейскому 

описанию Бога. Они также не обращают внимания на новозаветное уче
ние. 

13
 Мы приводим стихи в соответствии с еврейским текстом и русским перево

дом. 
14

 Эти параллели заставили Карла Армердинга прийти к выводу о существовании 
«особенной литературной взаимозависимости» между двумя книгами (см. Carl 
Armerding, "Nahum" in The Expositor's Bible Commentary, cd. by Frank E. Gabelein 
[Grand Rapids: Zondervan, 1985], 7:455). См. также таблицу в Baker and Bailey, Micah, 
Nahum, Obadiah, Zephaniah, p. 146. 

15
 Armerding, "Nahum," p. 455. Он перечисляет стихи из 16 глав книги Исайи. 

Самые большие отрывки из книги Исайи - 10:5-34 и 51:17-52:7. 
16

 См. KJ. Cathcart, "Nahum," ABD, 4:999. 



КНИГА ПРОРОКА НАУМА 443 

Богословие Паума коренится в книге Исход 34:6-7 и в библейском по
нятии о характере Бога. Бог - свят и справедлив, и поэтому зло не может 
оставаться ненаказанным. Более того, Бог любит свой народ и поэтому его 
стремление к их верности и процветанию не позволит другим притеснять 
их без последствий. Божий гнев и мщение - это библейский способ выра
жения его справедливого суда за грех и зло. Бог долготерпит грех, но не 
позволит греху остаться безнаказанным (Исх. 34:7). Наум объявляет о том, 
что время суда над Ассирией, которая правила на территории Иудеи и 
Израиля и контролировала весь Ближний Восток веками, наконец, насту
пило. Ассирийцев, с их надменностью и жестокостью, нельзя было срав
нить ни с одним народом. Исайя объяснил, что, хотя Бог использовал Ас
сирию для наказания Израиля (Ис. 10), это не сняло с них ответственность 
за их злодеяния. Иона объявил о разрушении Ниневии за ее грехи, но ког
да город покаялся, Бог задержал наступление суда. Теперь же настало вре
мя справедливого возмездия. 

Бог никогда не зависел от чьих-либо мнений, Он единолично правил 
вселенной и народами земли. Он - Бог-мститель, обладающий огромной 
силой, рядом с которой никто не в состоянии устоять (1:2,3,6). При жела
нии, для осуществления Своих планов, Он мог бы использовать и других 
(2:1,3 и далее). Поэтому Иудея должна понять, что грядущее падение Ас
сирии перед Мидией и Вавилоном будет делом рук Божьих. Такое воспри
ятие Бога опасно «только для тех, кто хочет быть богом сам для себя и пра
вить землей по своему усмотрению, но для тех, кто доверяет Богу, это пред
ставление приносит комфорт и уверенность в его всевластии».

17 

С другой стороны, Бог, который мстит Своим врагам, еще и защищает 
Свой народ. Для них Он - убежище (1:7). Его дела - это благовестие (или 
евангелие) любящим Бога (1:15). Это означает, что ярмо порабощения, 
которое несла Иудея со дней Ахаза, наконец, будет сброшено. То есть Бог 
- благ (1:7), и Его благость подтверждается и тем, что Он медлен на гнев и 
тем, что Он не оставляет без наказания виновных (1:3). Были, конечно, 
времена, когда иудеи сомневались в Его благости, в те времена, когда они 
были в порабощении у Ассирии, но Бог был готов предоставить шанс по
каяния даже Ниневии (книга Ионы). Бог медлен на гнев, потому что ве
лик.

18 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ. 

Книга Наума не цитируется в Новом Завете, хотя Павел в Послании к 
Римлянам (10:15) цитирует книгу Исайи 52:7 (стих, который почти пол
ностью совпадает с Наум. 1:15). Тем не менее, можно найти много темати
ческих и буквальных совпадений Нового Завета с книгой Наума. Иисус 
утверждает, что никто не благ, кроме Бога одного (Лук. 18:19; см. Наум. 

17
 Achtemeicr, Nahum-Malachi, p. 8. Другие образы Божьего гнева см. у Ис. 51:17-

23 и у Иер. 25:15-29. 
18

 Там же, р. 11. 
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1:7). Павел наставляет христиан оставлять гнев Богу (Рим. 12:19; ср. Евр. 
10:30; 1 Фес. 4:6), что является богословской истиной берущей начало в 
Ветхом Завете. Более того, Павел указывает на ужас зла и греха и на Бо
жий гнев в Послании к Римлянам (1:18-2:11) (см. также Рим. 4:15; 5:9; 9:22; 
12:19; 13:4; Еф. 2:3; 1 Фес. 2:16). Иоанн в книге Откровение видит сильных 
мира, пытающихся скрыться от гнева Агнца (6:16-17) и от семи казней и 
семи чаш Божьего гнева (главы 15-16). В конце концов, нечестивые будут 
уничтожены, подобно тому, как Слово Божье топчет точила вина ярости и 
гнева Бога всевышнего (Откр. 19:11-15). Эта сторона Божьего характера в 
Новом Завете преподносится так же, как ее описал Наум. Но Новый Завет 
к тому же свидетельствует о Божьем долготерпении, и о Его желании все
общего спасения (2 Пет. 3:9). 



КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Одна из конкретных исторических ссылок книги Аввакума - упомина

ние в тексте о возвышении Халдеев ( D ' l f e D , хасдим,1:6). Это указывает на 
время возвышения Ассирийской Империи. Вавилон получил независи
мость от Ассирии в 626 году до н.э. Мощь Ассирии под натиском мидян и 
вавилонян продолжала ослабевать в течение следующего десятилетия. В 
612 году Ассирия пала под их объединенными ударами и великая асси
рийская гегемония на территории древнего Ближнего Востока закончи
лась навсегда. Ослабление ведущей державы Месопотамии позволило 
Иосии заняться религиозными и политическими реформами, которые он 
начал в 632 году. Грядущее господство Вавилона над древним миром было 
подтверждено поражением Египта в сражении при Кархемисе в 605 году. 
Эти изменения несли Иудее только беды, и из-за недальновидного и не
умелого руководства вскоре она была завоевана Вавилоном, сначала в 597, 
а затем повторно в 587 году до н.э. Второе вторжение завершилось полным 
разгромом страны, полной депортацией народа Иудеи и завершением су
ществования страны, как политической единицы. 

Поскольку Аввакум видел только приближение опасности со стороны 
вавилонян, его служение лучше всего ограничить временем с 626 но 597 
годы. Ряд ученых предложили считать наиболее вероятным отрезком вре
мени 609-605 годы. Ссылка на разрушение и насилие, недостаток справед
ливости и бессилие закона в Иудее, о чем написано у Аввакума 1:3-4, ка
жется, наилучшим образом очерчивает период между смертью Иосии и 
сражением при Кархемисе. Реформы Иосии завершились с его смертью, а 
его сын Иоаким вернулся к практике синкретизма, которая процветала во 
времена Манассии (4 Цар. 23:36-37). Пять проклятий, о которых написано 
в книге Аввакума 2:6-19, также означают, что Вавилон должен был уже 
заработать свою репутацию губителя народов.

1 

' Некоторые ученые считают, что «нечестивые», о которых говорится в 1:4 -
это не иудеи, а те же, о ком сказано в стихе 13. Но это не похоже на правду, потому 
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ТЕКСТ И АВТОР 
Об Аввакуме нам толком ничего не известно. Заголовок этой книги не 

содержит ни указания на время создания, ни ссылки на наследие, о кото
ром часто пишут другие пророки. И даже имя Наума мало помогает делу. 
Одни говорят, что оно происходит от еврейского корня, означающего «об
нимать», но это доподлинно неизвестно.

2
 Во второй половине XX века 

многие ученые стали придерживаться мнения, что имя Аввакума проис
ходит от ассирийского слова, означающего садовое растение, хаббакуку или 
хамбакуку и указывает на ассирийское культурное влияние на Иудею VII 
века до н.э. Ахтмайср считает, что это - прозвище.

3 

Возможно, именно этот недостаток информации породил иудейскую 
легенду об Аввакуме. В апокрифической книге «Бел и дракон» (II век до 
н.э.), которая считается одной из поздних добавок к канонической книге 
Даниила, Аввакум переносится ангелом из Иерусалима в Вавилон, чтобы 
кормить Даниила, сидящего в это время в клетке со львами. В I веке н.э. в 
псевдоэпиграфической книге «Жизнеописания пророков» он отнесен к 
племени Симеона.

4 

Некоторые ученые попытались доказать, что Аввакум был культовым 
пророком. Псалом в главе 3 и музыкальный термин (ГППШ?, шигъёнот) -
единственные свидетельства сторонников этого взгляда. Можно сказать 
только то, что пророк пользовался культовым языком (как и другими фор
мами) для достижения своих больших целей (об этом см. раздел о жанре 
книги). 

СТРУКТУРА 
Книга Аввакума, кажется, связана единой темой и многократным по

вторением ключевых слов. Развитие диалога с Богом ведет к выводу в 2:3-
4. Следующие за этим проклятия (2:6-20) строятся на этом выводе и еще 
больше раскрывают характер вавилонян. Псалом 3 главы прославляет 
Создателя и помогает смотреть в будущее с надеждой, на основании обе
щания, данного в 2:3-4. 

Но, при всем этом, единство книги Аввакума подвергалось сомнению. 
Новый заголовок в 3:1 наводит на мысль об отдельном составлении и по
зднейшей добавке к главам 1 и 2. Более того, в Кумранских пещерах были 
найдены комментарии только к 1 и 2 главам книги Аввакума, что застави
ло многих считать главу 3 позднейшей добавкой. Однако, у Кумранской 
секты были свои взгляды на Писание и материал главы 3 мог им не соот-

что нечестивые в 1:4 - это те, кто не исполняет закон и судят несправедливо. Бо
лее подробный материал об этом и о датировке книги см у Bailey, Micah, Nahum, 
Habakkuk, Zephaniah, pp. 257-260. 

2
 На основе этой этимологии иудейская традиция считает Аввакума сыном су-

намитянина, который поддерживала служение Елисея (4 Цар. 4:16 использует 
слово «обнимать»). Однако Елисей жил в середине IX века до н.э. 

3
 Achtemeier, Nahum-Malachi, p. 34. 

4
 Marvin A. Sweeney, "Hbakkuk, Book of," ABD, 3:1. 
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ветствовать. Кстати, рукописи из пещеры Мурраба эт, относящиеся к тому 
же периоду, что и Кумранские свитки, включают третью главу. 

Структура книги кажется вполне понятной. После заголовка в 1:1, пер
вая часть книги раскрывается в двухчастном диалоге между Аввакумом и 
Богом. А) 1:2-11 - первая жалоба и божественный ответ; В) 1:12-2:5 - вто
рая жалоба и божественный ответ; С) 2:6-20 - пять проклятий притесни
теля; D) 3:1-19 - псалом хвалы и надежды на будущее. Глава 3 - неотъем
лемая часть книги, ибо она показывает, что Аввакум услышал и понял важ
ность второго ответа Бога. Даже в грядущие темные дни Аввакум знал, что 
жизнь, наполненная верой в верного Бога, даст надежду на будущее. 

ЖАНР 
Аввакум предстает перед нами мастером нескольких литературных 

жанров, способным легко менять их для достижения своей цели. Главы 1:2-
2:5 написаны в форме диалога между пророком и Богом, в котором Авва
кум использует знакомые формы жалоб из псалмов («Доколе, Господи...», 
Пс. 12). Но, похоже, что в диалоге также присутствуют некоторые идеи и 
темы из книг мудрости, например озабоченность справедливостью и кон
траст между праведными и нечестивыми (глава 1). Глава 2:6-20 написана в 
виде проклятий «Горе тому...», чтобы показать непреложность суда над уг
нетателем. Глава 3 имеет типичные элементы гимна сотворению, который 
превозносит величие Бога через отражение Его создания. Она завершает
ся выражением доверия. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
На первый взгляд эта книга - о теодицее. Как праведный Бог отвечает 

на великое зло?
5
 Так же, кажется, что книга рассказывает о человеческих 

сомнениях, ибо Аввакум не боится спросить Бога о причине его поступ
ков.

6
 Тем не менее, более вдумчивый взгляд позволяет понять, что это -

второстепенные темы книги. Основная же тема книги отвечает на вопрос: 
как Бог награждает праведных и наказывает злых. Аввакума также нельзя 
считать сомневающимся, ибо у него глубокая вера в Бога.

7
 Книга скорее 

заинтересована в провидении Божьем. Как Бог исполнит обещания, дан
ные Израилю и всему миру?

8 

Первый вопрос Аввакума продиктован отсутствием справедливости и 
озабоченностью царящим беззаконием среди народа Завета (1:4). Везде он 
видит только насилие. Поскольку ему знакома природа Бога Завета, он 
знает, что Бог не позволит этому продолжаться. Но его удивляет то, что 

5
М.А. Sweeney, "IIabakkuk,"//5C, ed. by J.L. Mays el a). (San Francisco: Harper 

Collins, 1988), p. 739. 
6
 D.W. Baker, Nahum, Habakkuk, Zephaniah (Downers Grove, IL: InterVarsity, 

1988). 
7
 Achtemeicr, Nahum-Malachi, p. 31. 

8
 Там же, p. 32. 
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Ответ Бога и 
радует и огорчает 
Аввакума. Аввакум 

рад, что Бог 
уже трудится, 

но пророк совсем 
не так представ

лял себе труд 
Божий. 

Бог до сих пор еще никак не отреагировал на это («Доколе Господи...», 1:2). 
Он полностью уверен, что Бог должен и предпримет что-то. Аввакум уже 
устал от происходящего и надеется, что дождется установления Божьего 
порядка.

9 

Ответ Бога одновременно радует и смущает Аввакума (1:5-11). Он убеж
дается, что Бог уже трудится, но Аввакум совсем не так представлял себе 
труд Божий. На это дается старый ответ, уже озвученный Исайей в 10 гла
ве. Бог использует могущественные месопотамские народы, чтобы испол
нить Свою волю и поступить справедливо с Иудеей. Бог воспользуется их 
понятием о справедливости (1:7), чтобы установить справедливость в 
Иудее. Божий ответ - это свидетельство того, что хаос, зло и жестокость 
существуют не потому, что Бога нет, а как раз потому, что Он присутствует 
и трудится в этом мире. Это - тревожное заявление, которое, похоже, не . 
соответствует ожиданиям Божьего народа.

10
 Но это же заявление делали 

и современники Аввакума: Иеремия (глава 12) и Иезекииль (глава 5). С 
помощью Вавилона Бог будет судить и наказывать Свой народ. 

Так, второй вопрос заключается в длительности этого наказания: сколь
ко все это будет продолжаться (1:17)? Аввакум приготовился получить еще 
один ответ (2:1). Пришедший ответ стал основой глубокого богословского 
размышления, который длился веками, став даже основным текстом Но
вого Завета (см. ниже): «Праведный верою/верностью жив будет» (2:4). 
Бог будет действовать в свое время, но пока это время не наступило, Его 
народ должен доверять Ему.

11 

Окончание книги выражает эту основополагающую надежду. Пять про
клятий 2 главы отражают уверенность в том, что Бог поступит с неправед
ным Вавилоном по справедливости. Полагающиеся на себя, а не на Бога, 
не устоят.

12 

Псалом из 3 главы показывает, что почерпнул Аввакум из видения в 
2:1. Бог доказал свою верность в прошлом через мастерское создание неба 
и земли и через управление народами мира. Однажды Он уже упорядочил 
хаос, и Он сделает это снова. Бог выйдет победителем, а зло будет наказа
но. Поэтому, даже если настоящее кажется суровым (3:17), Аввакум будет 
доверять Господу (3:18-19). Провидение Божье по отношению к вселен
ной призывает Божий народ к верности при любых обстоятельствах. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Цитата из книги Аввакума (2:4) встречается в писаниях Павла дважды 

в обсуждении важности веры (Рим. 1:17; Галл. 3:11). В Послании к Римля-

9
 Там же, р. 36. 

10
 Там же, р. 38. 

11
 Иудейские раввины признавали важность этого заявления. Талмудический 

трактат Маккот (23Ь-24а) заявляет, что Бог явил Моисею 613 заповедей, которые 
Давид сократил до одиннадцати, Исайя - до шести, Михей - до трех (6:8), а Амос 
и Аввакум - до одной («Взыщи Меня и живи» и «Праведный верой жив будет»). 

12
 Achtemeier, Nahum-Malachi, p. 48. 
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нам цитата является частью более широкого аргумента Павла, который он 
раскрывает в главах 1-5 и который касается греховности человека и верно
сти Бога. В этом то и заключается гениальность Евангельской вести - в 
том, что праведные могут жить верой (1:17). В Послании к Галатам цитата 
появляется как часть аргумента Павла о том, что Закон не в состоянии оп
равдать человека. Оправдание приходит только через веру. Цитата, кото
рую Павел приводит в Послании к Римлянам, сильно отличается от цити
руемого места и по греческому переводу Ветхого Завета и по еврейскому 
тексту.

13
 Таким образом, цитата становится двусмысленной. Говорит ли он 

о верности верующих или же о Божьей верности, которая проявилась в 
Иисусе Христе? Многие ученые считают, что «праведный» в Послании 
Павла - это верующий, который живет верой во Христа. С другой сторо
ны, среди ученых есть и такие, кто считает, что Павел толкует Аввакума 
мессиански, то есть, что «праведный» - это Христос, а христиане спасают
ся благодаря верности Иисуса Христа.

14 

Подобно Аввакуму, христиане, живущие по вере в трудные времена, 
будут однажды вознаграждены. Бог вернется, чтобы с триумфом избавить 
Свой народ от зла (Откр. 19:11-16). 

13
 В еврейском тексте читаем: «Праведный будет жить своей верой». В гречес

ком переводе написано: «Праведный будет жтъмоей верностью». Еврейский текст 
подразумевает верность праведного, а греческий - верность Божью. Павел вооб
ще не использует местоимение. 

14
 См. Walter D. Zorn, "The Messianic Use of Habakkuk 2:4a in Romans," 567 1 

(Fall 1998): 213-230. 
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Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Пророк Софония служил во времена правления царя Иосии (1:1), ко
торый взошел на престол в 640 году до н.э. в возрасте восьми лет (4 Цар. 
22:1). Иосия царствовал до 609 года и был убит египетским фараоном Не-
хао в сражении у Мегиддона (4 Цар. 23:29). Если Софония пророчество
вал в ранние годы правления Иосии (см. ниже), то он должен был родить
ся в темные дни страны, когда у власти стоял Манассия, нечестивый сын 
Езекии, много лет правящий Иудеей. 

Вторая половина VII века до н.э. была временем больших передряг в 
политике древнего Ближнего Востока.

1
 Могущественная Ассирия, кото

рая в течение почти века контролировала землю Месопотамии, Палести
ны и даже Египта, стала ослабевать. Долгое правление царя Аснафара (668-
627) завершалось. Он распространил ассирийское господство дальше всех 
предыдущих монархов страны, после того, как отвоевал Фивы у Египта в 
663 году до н.э. Но в 650 году Египет вернул себе независимость, а на юго-
востоке страны восстал Вавилон. Аснафар восстановил контроль над Ва
вилоном, но вскоре после его смерти вавилоняне изгнали ассирийские вой
ска со своей территории (в 625 году). Падение Ассирии произошло неожи
данно быстро. Ассур был захвачен вавилонянами и мидянами в 614 году, а 
в 612 году пала Ниневия. Остатки ассирийского войска бежали в Харан, 
который пал в 609 году. Фараон Нехао поспешил на помощь Ассирии, но 
пришел слишком поздно. В 605 году вавилоняне одержали победу над егип
тянами в сражении при Кархемисе, после чего на Ближнем Востоке нача
лась эра господства Вавилона. 

События, происходившие в Иудее, оказали большое влияние на паде
ние и восстание месонотамских держав. Во время ассирийского господства, 
Иудеей правил Манассия, сын Езекии (687-642). Он оставался вассалом 
Ассирии и воспользовался ситуацией, чтобы полностью сменить курс рс-

' Обсуждение этого времени см. в книге John Bright, A History of Israel, 4-th ed. 
(Philadelphia, Westerman, 2000), pp. 310-331. 
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лигиозных реформ, начатых его отцом. Его энергичное внедрение всякого 
рода языческих обрядов обеспечило ему титул самого злого царя Иудеи (4 
Цар. 21:1-18). Ситуация в годы его правления была даже хуже, чем во вре
мена правления хананеев, которые жили в Палестине до израильских за
воеваний (4 Цар. 21:9). Манассия был рьяным приверженцем ассирийс
ких языческих культов (4 Цар. 21:3) и даже практиковал жертвоприноше
ния детей (2 Цар. 21:6). Его зло выходило за пределы религиозной сферы и 
проявлялось в преследовании невинных людей, возможно иудеев, продол
жавших чтить единого Бога Яхве (4 Цар. 21:16). Возможно, в это время 
были убиты многие пророки, пытавшиеся проповедовать. Нам не известен 
ни один пророк, служивший в темные годы правления Манассии. Некото
рые деяния Манассии были, безусловно, продиктованы его вассальным 
положением по отношению к Ассирии, но, похоже, он был готов идти даль
ше положенных требований. Если Софония родился в последнее десяти
летие правления Манассии, то его имя указывает на веру родителей, кото
рые, возможно, молили о Божьем вмешательстве. 

Двадцати двух летний Амон (642-640) унаследовал трон отца, но был 
свергнут через два года своими же придворными. Причина дворцового пе
реворота до сих пор не ясна, но заговорщики не имели дальнейшего успе
ха, ибо «народ земли» (простолюдины) восстал и перебил всех заговорщи
ков (4 Цар. 21:19-24). Так, в 640 году до н.э., царем Иудеи стал Иосия, ко
торому тогда было всего восемь лет. В Иудею вернулась надежда, настал 
долгожданный, хотя и короткий, период независимости. 

Еще в юном возрасте Иосия, возможно, под руководством мудрых со
ветников, начал проводить религиозные реформы (2 Пар. 34:3). Кроме этого 
годы правления Иосии отмечены значительным расширением территории 
Иудеи, которое стало возможным, благодаря быстрому ослаблению Асси
рии (4 Цар. 22; 2 Пар. 34). Владычество Иосии распространилось до само
го Мегиддона на севере, а в Иудее наступило время независимости, про
цветания и мира. Но вскоре после этого, в 609 году, Иосия был убит еги
петским фараоном во время плохо спланированного сражения при Мегид-
доне (4 Цар. 23:29-30). 

Всесторонние религиозные реформы Иосии, которые включали вытес
нение всех языческих обрядов, очищение храма и открытие книги Закона, 
умерли вместе с ним. Точные даты начала и окончания служения Софо-
нии не известны и остаются предметом научных споров. Характер 1 и 3 
главы его книги подсказывает, что он пророчествовал в ранние годы прав
ления Иосии, до начала реформ. Софония описывает страну и город, на
водненные иноземными культами (1:4-6,8-9), и с царящим повсюду безза
конием (3:3-5), что сильно отличается от положения Иудеи после того, как 
Иосия в 622 году обнаружил книгу Закона (4 Цар. 22:3 и далее). 

Софония, вероятно, ожидал прихода Божьего суда через неминуемое 
нашествие иноземных армий (1:4,10-13; 2:1; 3:1-4). Ученые предполагали, 
что пророк подразумевал армии скифов,

2
 ассирийцев

3
 или вавилонян. 

Последнее предположение, кажется, наиболее вероятным.
4 
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ТЕКСТ И АВТОР 
Текст утверждает, что слова книги были непосредственно переданы че

ловеку по имени Софония (1:1). Теофоричное имя «Софония» означает 
«Яхве заслонил, защитил, сберег». Это - сочетание короткой формы име
ни Бога («ях») и глагола (см. напр., такие имена как Годолия, Амория и 
Иосия

5
 в стихе 1). Корень глагола ]Э£ (цафан) встречается и других име

нах (Елцафан и Елицафан - Исх. 6:22; Лев. 10:4; и Чис. 3:30; 34:25; 1 Пар. 
15:8; 2 Пар. 29:13). Софония родился в темные дни правления царя Манас-
сии (см. выше). Вступление «Слово Господне, которое было к Софоиии...» 
ставит Софонию в один ряд с такими ветхозаветными пророками, как Осия, 
Михей, Иоиль и Иеремия, чьи книги начинаются с той же самой фразы. 

В Ветхом Завете находим еще трех героев по имени Софония: священ
ник, который был посредником между царем Седекией и пророком Иере
мией (Иер. 21:1;29:25,29; 37:3; 4 Цар. 25:18), отец Иосии во времена Заха
рии (Зах. 6:10,14) и предок Самуила (в СП - Цефания, 1 Пар. 6:36). Имя 
также встречается на оттиске печати, найденной при раскопках в Лахисе. 

Нам мало что известно о Софонии, ибо его имя упоминается только в 
стихе 1. Однако, родословная в стихе 1, записанная в обратном (необыч
ном) направлении, перечисляет его предков до четвертого поколения. Это 
немедленно приковывает внимание к первому человеку в списке, Езекии. 
Очень возможно, что речь идет о царе Езекии, который правил Иудеей во 
второй половине VIII века, и который предпринял серьезные религиозные 
реформы (4 Цар. 18-20; Ис. 36-39). Таким образом, Софония имел царс
кую кровь, был родственником царя Иосии, и, возможно, сильно повлиял 
на начало проведения реформ (см. ниже). 

Хусия - еще один предок Софонии, привлек к себе повышенное внима
ние со стороны ученых. Его имя связано с еврейским названием Эфиопии 
- Куш. Но это вряд ли означает, что отец Софонии был африканцем. Хусия 
также встречается в книге Иеремии 36:14 как имя собственное. 

СТРУКТУРА 
Традиционно считается, что книга состоит из трех частей: 1:2-2:3 - уг

розы в адрес Иуды и Иерусалима; 2:4-3:8 - угрозы в адрес иноземных на
родов; 3:9-20 - обещание спасения и возрождения.

6
 Другие также видят в 

2
 Это предположение основано на краткой справке греческого историка Геро

дота. Однако их вторжение в Иудею было, скорее всего, кратким и никак не по
влияло на жизнь страны. 

3
 Маловероятно, что здесь имеется в виду Ассирия, ибо она сама описана как 

страна, пострадавшая от нашествия могущественной силы (2:13-15). 
4
 Dillard and Longman, Introduction, pp. 417-418. 

5
 Имя «Иосия» произносится с длинной формой аббревиатуры: «яху». 

6
 Childs, Introduction, p. 458. Многие евангельские ученые согласны с этим: 

Dillard and Longman, Introduction, p. 418; J. Alec Motyer, "Zephaniah," in The Minor 
Prophets; An Exegetical and Expository Commentary, vol. 3, Zephaniah-Malachi, ed. by 
Thomas E. McComiskey (Grand Rapids: Baker, 1998), p. 901; Willem VanGemeren, 
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книге три части, но делят ее несколько по-иному: 2:1-3 и 3:1-8.' Главная 
слабость традиционного анализа - место отрывка 3:1-8. Если в нем речь 
идет о греховности Иерусалима, то, почему его нужно рассматривать вме
сте с отрывком 2:4-15, который сосредоточен на уничтожении четырех вра
гов Иудеи? Было предложено и двухчастное деление: 1:2-18 - объявление 
о дне Яхве; и 2:1-3:20 - призыв к поискам Яхве.

8 

Редакционная критика заключила, что 3 глава книги была создана в 
пленный или послепленный период, потому что в ней присутствуют эсха
тологические элементы и предполагается, что остаток народа уже возвра
тился из плена.

9
 Это относится и к 2:7,8,9а, 10-11. В недавнее время многие 

ученые отвергли этот подход как не необоснованный и субъективный. Ка
жется, неразумно предполагать, что пророк мог проповедовать только о 
суде, или что он не мог предположить, что остаток народа спасется, перед 
тем, как это стало фактом. 

Внимательный анализ показал, что книга Софонии наполнена повто
рением ключевых слов и идей, и содержит характерные инклюзии, хиазмы 
и параллельные грамматические структуры.

10
 Единство книги проявляет

ся в наличии ключевых слов в начале и в конце. Фраза «лице земли» в 1:2-
3 вторит фразе «вся земля» в 3:19-20. Фраза «слово Господне» в 1:1 вторит 
фразе «говорит Господь» в 3:20. Лжецарь «Милком» (1:5, ПЭ^И, малкам, в 
СП - «царем своим») противопоставляется истинному царю, «Господу, 
царю (3:15, " ^ О , мелек) Израиля». Трусливый «воин» (1:14) противопос
тавляется храброму «воину» (3:17).

11
 Истребленное «имя» (1:4) противо

поставляется превознесенному «имени» (3:19,20, в СП - «почет и уваже
ние»). «Обман», наполняющий дом Господа (1:9) противопоставляется 
городу, свободному от «обмана» (3:13, в СП - «лжи»).

12
 В подразделах 

книги также присутствует много параллелей. Обвинение в нежелании ис
кать Господа (1:6) параллельно тройному призыву искать Его (2:3). По
вторение фразы «день Господа» или «день» или «время» связывает книгу 
в единое произведение (см. ниже).

13
 Грамматически в главе 1 преобладают 

Внимательный 
анализ показал, 

что книга Софонии 
наполнена повто
рением ключевых 

слов и идей, 
и содержит 

характерные 
инклюзии, 
хиазмы и 

параллельные 
грамма тические 

структуры. 

Interpreting the Prophetic Word (Grand Rapids: Zondervan, 1990), p. 174. 
7
 O. Palmer Robertson предлагает следующий вариант: 1:2-18; 2:1-15 и 3:1-20 

(The Boob of Nahum, Habakkuk, andZephaniah [Grand Rapids: Eerdmans, 1990], pp. 
45-46), в то время как Waylon Bailey предпочитает делить книгу следующим 
образом: 1:2-2:3; 2:4-15 и 3:1-20 (Baker and Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, 
Zephaniah, p. 403). 

8
 Marvin A. Sweeney, "A Form-Critical Reassessment of the Book of Zephaniah," 

CBQ53 (1991): 407-408. 
9
 Childs, Introduction, p. 458. 

10
 Motyer, "Zephaniah," pp. 901-904; Sweeney, "A Form-Critical Reassessment." 

11
 Одно и то же еврейское прилагательное гибор («сильный») переводится в 

синодальном переводе сначала как «храбрый» (1:14), а затем как тот, кто «силен» 
спасти (3:17). 

12
 Motyer, "Zephaniah," pp. 903-904. 

13
 Слово «день» встречается в стихах: 1:7,8,9,10,14,15(6 раз),16,18; 2:2,3; и 

3:8,11,16. Слово «время» - в стихах: 1:12 и 3:19,20 (Motyer, "Zephaniah," p. 902). 
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глаголы первого лица единственного числа, когда говорит Яхве, и третьего 
лица единственного числа, когда пророк говорит от имени Яхве. В главах 2 
и 3 преобладают глаголы второго лица множественного числа в императи
ве, глаголы второго лица множественного числа в активном залоге и лич
ные суффиксы второго лица.

14
 Это указывает на едва заметное единство 

главы 1 и глав 2 и 3. 

Книга Софонии - это связанная проповедь, обращенная к жителям 
Иудеи и Иерусалима, которая, в ее нынешней форме предстает перед нами 
как сложное, но единое произведение. Ее цель - подтолкнуть реформы 
Иосии

15
 через призыв к обновлению, демонстрации Божьей власти над 

врагами Иудеи и предоставление оснований для надежды на будущее. Все 
это было выстроено вокруг основной темы «дня Господа».

16 

I. Заголовок - 1:1 
II. Суд над Иудеей - 1:2-2:3 

A. Бог сотрет с лица земли Иудею и Иерусалим - 1:2-6 
B. Божье наказание приближается - 1:7-13 
C. День Господа близится - 1:14-18 
D. Призыв к поискам Господа - 2:1-3 

III. Суд над ближайшими врагами Иудеи - 2:4-15 
A. Запад - филистимляне - 2:4-7 
B. Восток - Моав и Аммон - 2:8-11 
C. Юг - Эфиопия (Хус) - 2:12 
D. Север - Ассирия - 2:13-15 

IV. Иерусалим осужденный и возрожденный - 3:1-20 
A. Суд над Иерусалимом и всеми народами -3:1-8 
B. Остаток спасется и будет искать Господа - 3:9-13 
C. Гимн радости и возрождения - 3:14-20 

ЖАНР 

За исключением заголовка, книга Софонии полностью написана в по
этическом жанре. Ее особенность - это слова Бога, записанные от первого 
лица (напр., 1:2-6,8-13,17-18) и пророческие речи, высказанные от лица Бога 
(напр., 1:14-16; 2:1-3,4-7,13-15). Главы 1, 2 и, частично, 3 содержат угрозы 
и осуждения. В ней также можно обнаружить обещания будущего возвра
щения из плена остатка народа (3:9-13) и призыв к ликованию (3:14-18). 
Книга завершается обещанием возрождения Иудеи (3:19-20). 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Отличительная черта книги Софонии - особое внимание к теме «дня 

Господа». В ней развиваются и другие темы, но все они объединены в эту 
основную тему. Тем не менее, полезно рассмотреть каждую тему отдельно. 

14
 Sweeney, "A Form-Critical Reassessment." 

15
 Там же, р. 406; Barker and Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, 396. 

16
 Childs, Introduction, p. 459. 
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1. День Господа - это центральная тема пророческой проповеди." Эта 
концепция впервые упоминается в книгах Амоса и Исайи в VIII веке, но, 
кажется, что к тому времени она уже глубоко укоренилась в общественном 
сознании. Очевидно, что в воображении общества он виделся исключитель
но как день обильных благословений и благоволения Яхве к Своему наро
ду. Но Амос разрушил это представление, показав, что этот день будет днем 
суда, уныния и смерти (Амос 5:18-20). Софония развил эту идею в несколь
ких важных направлениях. Во-первых, этот день будет днем Божьего гне
ва (1:18; 2:2-3), днем наказания Иуды и Иерусалима за то, что они переста
ли искать Господа и за практику синкретизма (1:7-9.12b,14-18; 3:1-7). Суд 
начнется с торговцев (1:10-11 - Иерусалимской Уолл Стрит

18
) и выльется 

в стенание и смерть (1:10). Этот день близок (1:7,14). Предупреждение 
Софонии о приближении дня должно было привести к покаянию (2:2-3). 
Во-вторых, в этот день Яхве установит свою власть над народами и проде
монстрирует ее через наказание врагов Иудеи (2:4-15). Перечисленные 
народы были те, что конфликтовали, в особенности, с царем Иосией. Так 
будет установлено вселенское господство Яхве, как «Господа и Царя Изра
иля» (3:15). Это значит, что (как ранее утверждал Амос, глава 1) не только 
Иудея и Израиль, а все народы несут ответственность перед Богом. В-тре
тьих, через применение проклятий завета из книги Второзаконие подчер
кивается, что проповедь Софонии коренится в Завете Госиода с его наро
дом (ср. Соф. 1:13,15-16 и Втор. 28:29-49). В-четвертых, в дне Господа бу
дет и положительный момент, который заключается в спасении и возрож
дении Божьего народа. Это будет день ликования (3:16-17), спасения (3:19) 
и восстановления (3:20). В возрождении также присутствует лейтмотив 
Второзакония (для «возрожденных счастливцев» [2:7; 3:20] см. Втор. 
30:4,9). Таким образом, Божий народ может ожидать с уверенностью (3:8) 
в то время как Господь, в противоположность Бытию 11, собирает все на
роды в одном месте, вокруг Себя (3:9-10). 

2. Остаток.
19

 Сила Божья, которая искоренит зло и нечестивых людей 
в Иудее и среди других народов, подготовит путь выхода для остатка, ко
торый будет наслаждаться общением с Богом и жить под Его защитой 
(3:20). Таким образом, идея остатка сильно связана с темой прихода дня 
Господа. У концепции остатка есть три элемента (см. 1:4-6; 3:1-3,4-7,8-11; 
3:9-13,14-20). Во-первых, она предполагает, что Божий суд над народом 
приведет к почти полному уничтожению нации, за исключением немного
численного остатка (3:11-12). Речь идет не о случайном суде, поскольку 
грехам Иудеи соответствуют определенные проклятия, прописанные в 
книге Второзаконие. Тем не менее, по Божьей милости и благодати, неко
торые останутся живы (см. Ис. 10:20-23 - Божий суд - это «истребление, 
изобилующее праведностью» - пер. с англ.). Во-вторых, остаток состоит из 

17
 Richard Н. Hiers, "Day of the Lord," ABD, 2:82-84; Greg King, "The Day of the 

Lord in Zephaniah," BSac 152 (1995): 16-32; Achtemeir, JVaAum-Malachi, pp. 66-67. 
18

 Achtemeier, Nahum-Malachi, pp. 70-71. 
19

 Greg A. King, "The Remnant in Zephaniah," BSac 151 (1994): 414-427. 
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людей, полностью посвященных Господу, из тех, кто праведен и смирен 
перед Ним (2:3; 3:13). Они последуют призыву и будут искать Госиода, 
будут послушными Ему и станут зачатком появления нового народа Бо
жьего. Это - люди по сердцу Божьему, честные и праведные (3:13). В-тре
тьих, благодаря Божьей благодати, праведный остаток имеет надежду на 
будущее. Они займут земли своих врагов (2:7,8) и будут жить защищено, 
под сенью Господа и в Его присутствии (3:12-13,15), возрожденной жиз
нью и со счастливой судьбой (2:7; 3:20). Отверженные и униженные будут 
спасены, а их позор будет снят (3:19). 

3. Грех Иудеи. Софония осуждает дух синкретизма, завладевший иуде
ями во время правления Манассии. Ассирийские религиозные культы сле
довало отвергнуть (1:5-6,8-9; см. 4 Цар. 23), ибо они шли против требова
ний закона (Лев. 18:1-5; Втор. 7). Но этого не произошло, и, в результате, 
страна погрузилась в несправедливость, коррупцию и жестокость (1:9Ь; 3:3-
7Ь). Другим последствием стал деистический эгоцентризм (1:12Ь).

20
 Их 

мысли были развращены до того, что они стали считать Яхве одним из язы
ческих идолов. Он существовал, но ничего не делал, а потому Его не сто
ило воспринимать серьезно. Идолы действительно молчат (Ис. 41:23-24; 
Иер. 10:5), но относиться к Яхве так же, как и к ним значит считать Его 
бессильным и ненастоящим. Это хуже активного бунта, ибо бунт против 
Бога хотя бы означает серьезное отношение к Богу. Такое мышление было 
проявлением крайней степени эгоцентричной гордыни (Быт. 3:5). Такое 
отношение к Богу и к жизни характерно для современной европейской 
цивилизации, и, возможно, присутствует во многих современных церквях. 

4. Обещание всеобщего спасения в будущем. Эсхатологии Софонии 
было уделено много внимания, особенно в целях датировки книги.

21
 Но 

его описание будущего - это, прежде всего, важное следствие теологии дня 
Господа и теологии остатка. После суда Бог приведет все народы в Свою 
спасающую сень (3:9-10). Его волнует не только спасение Иудеи, а спасе
ние всех народов земли. Таким образом, основополагающие элементы обе
щания, данного Аврааму (Быт. 12:1-3), наконец, будут реализованы. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Книга Софонии не цитируется в Новом Завете, но на его страницах 

христиане узнают главные темы книги пророка. Тема «дня Господа»,
21

 с ее 
различными отголосками, в Новом Завете сосредоточена вокруг второго 
пришествия Иисуса Христа и установления Царства Божьего. Сама фраза 
появляется только в трех местах (1 Фес. 5:2; 2 Фес. 2:2; 2 Пет. 3:10), но 
существует много похожих слов и выражений: «день Христа» или «день 
Иисуса Христа» (Фил. 1:6,10; 2:16; 1 Кор. 1:8; 5:5; 2 Кор. 1:14), «тот день» 
(1 Фес. 5:4; 2 Фес. 1:10; 2:3; 2 Тим. 1:12; 4:8) или «день» (Рим. 2:16; Евр. 
10:25). Иисус иногда ссылается на «день» или «тот день», говоря о дне нри-

20
 Achtemeier, Nahum-Malachi, pp. 68-69. 

21
 Childs, Introduction, pp. 458-462. 
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хода Царства Божьего и наступлении суда Божьего (Мф. 7:22; 26:29; 25:13; 
Лук. 21:34 и т.д.). Грядущий суд также называется «днем гнева» (Рим. 2:5; 
Еф. 5:6; Кол. 3:6; 1 Фес. 1:10; 2:16; Откр. 6:1617; 14:10,19; 15:1,7; 16:1,19). 
Эти примеры показывают страстное ожидание возвращения Христа, пос
ледний суд и представление нового неба и новой земли. 

Софония предвидел возвращение времен, предшествовавших строи
тельству Вавилонской башни (Бытие 11), и спасение всех народов (3:9), 
которое и наступило в день Пятидесятницы (Деян. 2) и которое сопровож
далось говорением на разных языках и взаимопониманием людей, говоря
щих на разных языках. Объединение иудеев и язычников в одну церковь 
исполнило Божий план. 

Недоверие к верным деяниям Бога, отраженное в деизме (см. Соф. 1:12), 
повторяется в настроениях «насмешников» (2 Пет. 3:3-7). 

Павел признавал, что только святой остаток Израиля смог выжить по
среди всеобщего неповиновения народа (Рим. 9:27), но это - остаток, из
бранный по благодати (Рим. 11:5). Поэтому язычники привиты к дереву 
народа Божьего, но иудеи, также как и язычники, спасутся только через 
веру. 

Недоверие к 
верным деяниям 
Бога, отраженное 

в деизме 
(см. Соф. 1:12), 
повторяется в 
настроениях 

«насмешников» 
(2 Пет. 3:3-7). 



КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 
Судя по ссылке в первом стихе, книга Аггея, в контексте общемировой 

истории, была написана в послепленную эпоху, во времена правления царя 
Дария. Великий царь Кир, нанесший поражение вавилонянам, основавший 
Персидскую Империю и позволивший иудеям вернуться в Палестину, умер 
во время сражения в 530 году до н.э. Его трон перешел к сыну Камбузу 
(530-522). Камбуз не оставил после себя наследников. Кроме того, он каз
нил свое брата, и поэтому у ближайших родственников появилась возмож
ность занять престол после него. Таким родственником был Дарий, сын 
Гистаспеса. Узурпатор по имени Гаумата попытался захватить трон, но был 
быстро смещен Дарием. Дарию также потребовалось усмирить других бун
товщиков, но уже ко второму году своего правления он полностью контро
лировал империю. Дарий правил до 486 года до н.э. 

Вторым годом правления Дария был 520 год, поэтому точно датиро
ванные послания Аггея передавались в течение четырех с половиной ме
сяцев 520 года до н.э. Если говорить еще точнее, то его первое послание 
было передано 29 августа, второе - 17 октября, а последние два - 18 декаб
ря.

1
 Книга Захарии, датированная октябрем 520 года (см. Зах. 1:1), указы

вает на то, что эти пророки служили в одно и то же время. Служение Аггея 
было кратким, и нам неизвестно, что стало с ним после. Захария же высту
пил, чтобы продолжать выполнение миссии Аггея, который после своих 
проповедей исчез с исторической арены. 

Первые пленники вернулись в Иерусалим после указа царя Кира в 539 
году до н.э. Кому-то может показаться, что иудеи должны были бы вер
нуться в огромном количестве, но большинство решило остаться в Вави
лоне, где они уже обосновались и прижились (см. Иер. 29:4-9). Вернуться 

' Такая точная датировка возможна, благодаря свидетельствам ряда вавилонс
ких текстов, которые позволили ученым связать старый лунный календарь с Юли
анским календарем. См. R.A. Parker and W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology 
626 B.C. - A.D. 45 (Chicago: University of Chicago Press, 1946). 
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же решили около 53 тысяч иудеев (Езд. 2:64). В Иерусалиме их ожидали 
руины, опустошенные дома, целинная земля и неприятие со стороны са
маритян и местного населения. Вернувшиеся иудеи восстановили алтарь 
и заложили основание храма, но на этом их активность прекратилась. И 
только благодаря вдохновенной проповеди Аггея и поддержке царского 
двора, 16 лет спустя, в 520 году, работы были продолжены (Езд. 1-6). Храм 
был, наконец, восстановлен, в 516 году до н.э. Это время было названо 
«Периодом Второго Храма», который продолжался до разрушения Иеру
салима и храма царя Ирода римскими легионами в 70 году н.э. 

ТЕКСТ И АВТОР 
О пророке Аггее известно немного. Нам не известны ни его возраст, ни 

происхождение. Мы знаем, что он пророчествовал в Иерусалиме в течение 
примерно четырех месяцев, но нам не известно, был ли он коренным жите
лем Иерусалима, или же родился и вырос в плену. Мы знаем, что он счи
тался пророком, ибо так пять раз он называется в своей книге (1:1,3,12; 
2:1,10) и дважды - в книге Ездры (Езд. 5:1; 6:14). Возможно, что он был 
глубоким стариком, видевшим прежний храм, разрушенный вавилоняна
ми (2:3). Его имя происходит от корня ЗП (хаг), который в переводе с ев
рейского означает «праздник», который в свою очередь происходит от гла
гола Щ (хагаг), «праздновать». Возможно, он родился в праздничный день.

2 

Его имя могло, например, иметь значение - «мой праздник». Интересно 
заметить, что Септуагинта предваряет псалмы 137 и 145-149 ссылками на 
Аггея и Захарию. 

СТРУКТУРА 
Структура книги проста: она следует четырем точно датированным про

поведям Агтся. Глава 1:1-15 - Первая проповедь Аггея - приступайте к 
работе и восстанавливайте храм - была немедленно воспринята народом. 
Глава 2:1-9- вторая проповедь, адресованная Зоровавелю, Иисусу и наро
ду, чтобы вдохновить их на продолжение строительства, ибо Господь при
несет величие в храм. Глава 2:10-19 - третья проповедь наставляет в воп
росах чистоты и нечистоты. Глава 2:20-23 - четвертая проповедь заверяет 
Зоровавеля в том, что он был печатью, которую избрал Бог. Четвертая про
поведь - часть повторенного дважды цикла: обвинение, ответ на обвине
ние, увещание. Первый цикл: обвинение -1:1-11, ответ на обвинение -1:12-
14, и увещание - 2:1-9. Второй цикл: обвинение - 2:10-17, ответ - 2:18-19 и 
увещание - 2:20-23. В этой структуре хорошо прослеживается баланс между 

2 От этого корня происходят еще несколько имен в Ветхом Завете: Гад (Быт. 
46:16; Чис. 26:15), Агиф (2 Цар. 3:4) и Хаггия (1 Пар. 6:30). Имя Аггей было доста
точно популярным в мире Ветхого Завета; оно появляется на некоторых еврейс
ких печатях, в финикийских и южно-арабских текстах, и в арамейских папирусах 
V века до н.э. Таким же способом, от слова Шаббат, было, например, сформирова
но имя Шавфай (Езд. 10:15). В англ. - Shabbathai - прим. пер. 
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негативными и позитивными нотами проповедей, между предупреждени
ями и заверениями.

3 

ЖАНР 
Жанр книги также разнообразен, как и ее структура. Пророческие об

личения завершаются заверениями в Божьих благословениях и победе Бога. 
Обличительные речи включают объявление Божьего суда (1:5 и далее, 10 
и далее; 2:14 и далее). Заверения состоят из знакомого «Не бойтесь» (2:5), 
которому предшествует и за которым следует увещание (2:4,23). 

Аггей напрямую 
связывал 

небрежение 
храмом 

с недостатком 

личных 
материальных 

средств. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Основную тему проповеди Аггея можно сформулировать так: иудеи 

должны восстановить храм. Кому-то покажется, что эта тема не такая уж 
вдохновляющая, и даже противоречащая проповедям пророков, которые 
осуждали поклонение в храме (Ис. 1, Иер. 7). Но Аггей был уверен, что 
для его времени, эта проповедь была наиболее подходящей. Бог возвысил 
иностранного царя, чтобы способствовать возвращению иудеев на родину 
и чтобы восстановить храм и город. Халатность в этом деле была показате
лем неповиновения Богу и недостаточного доверия к Нему. 

Богу подвластна вся природа, и Он способен позаботиться обо всех их 
нуждах, ибо Он способен дать и способен забрать (1:10-11; 2:17-19). Пре
небрежение восстановлением храма было, по сути, пренебрежением Бо
гом. Иезекииль показал, как слава Божья покидала храм перед падением 
Иерусалима и разрушением храма (Иез. 10). Аггей получил видение о воз
вращении славы Божьей на святую гору, но это было возможно только после 
восстановления храма. Иезекииль также видел впереди восстановление 
храма (Иез. 40-48). Аггей же был убежден, что видения Иезекииля долж
ны быть осуществлены. 

Аггей напрямую связывал небрежение храмом с недостатком матери
альных средств. 11оследствия их поведения и недостатка послушания были 
налицо. Они жили в нужде, потому что не сдержали своего обещания (1:6; 
2:16-17). Разрушенный храм был подобен черному пятну, оскверняющему 
город и всех его жителей (2:10 и далее). 

Божья цель в истории будет достигнута, если народ Божий будет по
слушен Богу. Он способен еще раз благословить их материально. У него 
есть силы, чтобы украсить новый храм самым лучшим золотом и серебром 
(2:8-9). Он может ниспровергнуть престолы всех царств (2:22). Он уже 
избрал Себе раба, через которого совершается Его труд (2:23). Будущее 
будет за Богом, и возвращающиеся пленники смогут разделить с Ним это 
будущее. 

3 См. Joyce Baldwin, Haggai, Zachariah, Malachi, TOTC (Downers Grove, IL: 
InterVarsity, 1972), p. 31. 
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СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Только одна цитата из книги Аггея 2:6 появляется в Новом Завете в 

Послании к Евреям 12:26. Отрывок, в контексте которого цитируется этот 
стих, предупреждает читателя не отвергать благодать Бога. Он «потряс 
землю» в прошлом, и Он может повторить это потрясение, чтобы отделить 
покорных от непокорных. 

Новозаветное учение Иисуса о храме противоположно призыву Аггея. 
Храм уже не будет играть важной роли, ибо не будет играть важной роли 
место поклонения (Ин. 4). Иисус отождествлял Себя с храмом (Ин. 2:21; 
Мф. 26:61) и учил, что Он - больше храма (Мф. 12:6). Иисус как инстру
мент искупительного плана Божьего, вывел из употребления ветхозавет
ное священство и систему жертвоприношений. Не нужен стал и храм. Для 
Павла каждый христианин и церковь, как собрание верующих, стали хра
мом Божьим (1 Кор. 3:16-17; 2 Кор. 6:16). Для Иоанна новые небеса не бу
дут иметь храма, потому что Боги Агнец сами будут храмом (Откр. 21:22). 

Более того, слава Божья, которая наполняла первый храм, так называе
мая «шехина» (Исх. 40:34-38; 3 Цар. 8:10-11), не появлялась во втором хра
ме, несмотря на видение Иезекииля (Иез. 43:1-7). Это видимое присутствие 
Бога проявилось только когда Иисус Месиия «стал плотью и обитал (по
ставил свою скинию) среди нас, и мы видели его славу...» (Ин. 1:14, пер. с 
англ.). Иисус был «отражением Божьей славы и точным отпечатком самой 
сущности Бога...» (Евр. 1:3, пер. с англ.). 



КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Книга Захарии имеет тот же самый исторический контекст, что и книга 
Аггея. Как и в книге Аггея, некоторые проповеди Захарии имеют точную 
дату, как, например, первая, которая была прочитана «в восьмой месяц, во 
второй год царя Дария» (1:1), то есть в октябре 520 года до н.э. Так Заха-
рия начал проповедовать, когда служение Аггея уже шло полным ходом. 
Вторая проповедь Захарии была прочитана в «двадцать четвертый день 
одиннадцатого месяца», то есть 15 февраля 519 года до н.э. Последняя дата, 
данная в тексте книги - «четвертый день девятого месяца» (7:1) в четвер
тый год правления царя Дария, то есть 7 сентября 518 года до н.э. В главах 
с 9 по 14 книга Захарии не уточняет ни одной даты и мнения ученых отно
сительно происхождения этих глав, как и следует ожидать, расходятся (см. 
ниже). 

В 520 году до н.э. Дарий только-только начинал свое продолжительное 
и успешное правление Персией. На троне он сменил Камбуса, сына вели
кого царя Кира. В первый год правления ему пришлось заниматься подав
лением оппозиции, но это не заняло много времени, и вскоре он уже дер
жал ситуацию в своих руках. Правление Дария продолжалось 34 года, до 
486 года до н.э. 

Первые пленники вернулись в Палестину в 538 году, чтобы восстано
вить храм, но очень скоро строительные работы прекратились, причиной 
чему стали упадок духа и сопротивление местной власти. Но Аггей и Заха-
рия дали народу необходимый толчок, и под руководством Зоровавеля 
через четыре года строительство храма было завершено (Езд. 6:15). 

ТЕКСТ И АВТОР 

Из первого же стиха книги мы узнаем, что Захария был сыном Варахии 
и внуком Адды. Он был современником Аггея, вместе с которым призывал 
людей к восстановлению храма (Ездры 5:1; 6:14). Его имя, очевидно, озна
чает «Яхве помнит» - вполне подходящее имя, если учесть обстоятельства, 
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в которых оказались возвратившиеся пленники, и постигшее их чувство 
разочарования. Захария - популярное имя в Ветхом Завете. Один ученый 
отыскал тридцать персонажей Библии, носивших имя Захария.

1
 Нам не

известен возраст Захарии, но, судя по 2:4, он мог быть молодым челове
ком. Захария также был современником Зоровавеля (4:6,7,9), которого 
персидский царь Дарий I поставил областеначальником над Иудеей, и ко
торый, вдохновленный Аггеем и Захарией, возглавил работы по восста
новлению храма (Езд. 2:2; 3:12-13; Аг. 1:1-2:9; Зах. 4:8-10). 

Происхождение Захарии не ясно. Он назван сыном Варахии только в 
первом стихе (1:1). Он также называется сыном Адды в книге Ездры 5:1; 
6:14 (ср. Неем. 12:4,16

2
). Некоторые ученые предположили, что Варахия 

(1:1) - это искаженное имя от Еверехья (Ис. 8:2, так в переводе РБО, в СП 
используется то же самое имя Варахия - прим. пер.), где Захария назван 
свидетелем Исайи. Ученые, которые предлагают эту версию, считают, что 
переписчик перепутал двух Захарии, то есть совершил грубую хронологи
ческую ошибку.

3
 Поскольку «сын» также означает «потомок», самым про

стым решением было бы считать Варахию отцом, а Адду дедом Захарии.
4 

Возможно, Ездра указывает имя деда, поскольку тот был известнее отца. 

Возможно, что Захария был священником. Видно, что его сильно инте
ресовали священнические вопросы, такие как храм, ответственность пер
восвященника (глава 3), уважение к первосвященнику Иисусу (6:10-11), 
очищение земли и удаление осквернения (3:9; 5:3,6-11). 

Захарии также были известны проповеди пророков доиленного перио
да. Многие яркие призывы книги схожи с теми, что использовали предше
ствующие пророки; среди них такие фразы и слова как: «воскликните», 
«бегите», «спасайтесь», «пойте и веселитесь» и «молчите» (1:14; 2:6,7,10,13). 
Ученые насчитали более двадцати аллюзий на пророков VIII века Исайю, 
Осию, Амоса и Михея и пророков VII века, Иеремию и Иезекииля.

5 

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ 

Похоже, что книга Захарии естественным образом делится на две части 
- главы 1-8 и главы 9-14. Первую часть отличают точные даты, она вклю
чает восемь видений. Вторая часть даже не упоминает о Захарии и храме, а 
также не отмечена никакими датами. Как следствие, многие ученые счита
ют, что две части книги были написаны разными авторами: первая часть -
пророком Захарией, а вторая - каким-то другим автором. Для обоснова
ния двойного авторства назывались и дополнительные причины: первая 
часть, в основном, написана прозой, а вторая часть - поэзией; характерная 

1
 Т.М. Mauch, "Zechariah", IDB, 4:941-943. 

2
 Однако, здесь речь может идти о совершенно разных людях. 

3
 Smith, Micah-Malachi, p. 168. 

4
 См. тот же самый прием в случае с Ииуйем, который назван сыном 

Намессииным (3 Цар. 19:16; 4 Цар. 9:20) и сыном Иосафата, сыном Намессиевым 
(4 Цар. 9:2,14). 

5
 Baldwin, Haggai, Zechariah, Malachi, p. 61-62. 
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Некоторые ученые 
утверждали, 

что главы 9-11 
книги Захарии 

появились 
впослепленную 
эпоху, и чуть ли 

ни во II столетии, 
во времена 
Маккавеев. 

фраза - «Так сказал Господь» - появляется только в первой части; две ча
сти отличаются лексикой; кажется, что некоторые ссылки во второй части 
указывают на более поздние времена (позднее VI века до н.э.), например, 
ссылка на греков в 9:13. 

Одна из ранних попыток отрицания авторства Захарии была продик
тована защитой достоверности новозаветных документов. Евангелие от 
Матфея 27:9 цитирует Ветхий Завет и приписывает цитату Иеремии, хотя 
эти слова являются свободным переводом отрывка из книги Захарии 11:13. 
Это заставило Джозефа Миди (1586-1638) сделать вывод, что вторая по
ловина книга Захарии (главы 9-11) была написана Иеремией.

6
 Другие уче

ные предлагали отнести эти главы к допленному периоду. Этот вывод был 
сделан на основании упоминания о Северном и Южном Царствах (9:10,13; 
10:6), упоминании об Ассирии и Египте и изображения Сирии-Палестины 
в главе 9. 

В XVIII веке некоторые ученые утверждали, что эти главы появились в 
послепленную эпоху, и чуть ли ни во втором столетии, во времена Макка
веев. Некоторые относили создание книги к греческому периоду, то есть к 
IV веку до н.э. Они видели в главе 9:1-8 указание на продвижение войска 
Александра Македонского в 332 году до н.э., а в упоминании о Египте в 
9:11; 10:10-11 и 14:18-19 - Египет III века до н.э. Ссылку на Грецию (9:13), 
по их мнению, могла быть сделана только после смерти Александра.

7
 Пред

полагаемое развитие богословских теорий в книге, особенно материалов 
апокалиптических по своей природе, также означало, преимущественно, 
позднюю дату. 

В последние годы некоторые ученые вернулись к допленной датировке 
глав 9-14.

8
 Становится ясно, что ученый мир не в состоянии достичь како

го-либо единодушия в вопросе даты и контекста второй части книги Заха
рии. 

Несмотря на преобладающее мнение о разобщенности книги Захарии, 
ряд свидетельств указывает на то, что единство все же существует. Даже 
если главы 9-14 написаны в другое время и другим автором (авторами), 
должна была быть какая-то причина, по которой главы 9-14 были объеди
нены с главами 1-8. Дело здесь в том, что Чайлдс называет «неожиданной 
совместимостью материалов двух книг».

9
 Обе части говорят: 1) об особен

ной защищенности и благословениях Иерусалима (2:5; 9:8; 14:11), 2) воз
вращение плодородия и воды (8:12; 14:8), 3) восстановление завета с Бо
гом (8:8; 13:9), 4) удаление проклятия из 5:3 и 14:11, 5) Божий суд над на
родами (1:18 и дал., [в евр. 2:1 и дал.]; 14:12), 6) обращение народов к Гос
поду и поклонение Богу Яхве (2:11 [в евр. 2:15]; 8:20,22; 14:16), 7) собра
ние пленников (8:7-8; 10:9 и дал.), 8) новые век, который приведет к пере
мене культовых обрядов (8:18 и дал.; 14:20), 9) излияние Духа (4:6; 12:10), 

6
 Там же, р. 63. Имя автора идеи - Joseph Mede. 

7
 Там же, pp. 65-66. 

8
 Childs, Introduction, p. 476. 

9
 Там же, p. 482. 
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10) рассеяние тех, кто ложно клялся именем Божьим (5:4; 13:3), и 11) мес
сианская фигура, которая с ликованием пройдет через род людской (3:8; 
4:6; 9:9).

10 

Достаточно ли приведенных свидетельств, чтобы придерживаться взгля
да о едином авторстве книги Захарии? Несколько ученых считают, что до
статочно. Различие между двумя половинами книги объясняется тем, что, 
как любой хороший писатель, Захария мог расположить материал темати
чески. Он также мог пророчествовать в течение долгого времени, и мате
риалы второй части могли быть его поздними проповедями. В этом случае 
даже не стоит ожидать, что материалы первой и второй частей будут иметь 
единый стиль, тему и лексику." Упоминание о греках в 9:13 можно объяс
нить греческим влиянием на ближнем востоке, которое уже проявлялось 
за несколько столетий до Александра. Ассирийские надписи показывают, 
что греки торговали с Месопотамией еще в VIII веке до н.э.

12
 Тематичес

кое единство книги видно всем, и проще всего объяснить этот факт еди
ным автором. Разве не мог быть редактором-составителем (на которого 
чаще всего и указывают, как на причину единства книги) сам Захария? 
Споры на эту тему продолжаются, но свидетельства столь разнообразны, 
что многочисленность авторов - не единственный возможный выбор.

13 

СТРУКТУРА 

Структуру первой части книги распознать легче, чем структуру второй, 
хотя и во второй части можно также найти текстовые указатели.

14 

I. Датированные проповеди - 1:1-8:23 
A. Введение и призыв к покаянию 1:1-6 
B. Восемь видений - 1:7-6:8 

1. Четыре всадника и обещание восстановления Иерусалима 
и храма - 1:7-17 

2. Четыре рога поражены четырьмя кузнецами - 1:18-21 
3. Землемерная ветвь и великое повторное заселение 

Иерусалима - 2:1-13 

10
 Там же, pp. 482-483. Несмотря на эти сходства, Чайлдс не верит, что две час

ти книги Захарии были написаны одни и тем же автором. Он считает, что эти ме
ста схожи, потому что идеи черпались из одних и тех же пророческих книг - Иере
мии, Исайи и Иезекииля. 

11
 Dillard and Longman, Introduction, p. 430. 

12
 Там же, p. 431. 

13
 Там же. В многочисленности представлений об историческом контексте глав 

9-14 Чайлдс видит «дополнительные свидетельства несостоятельности научного 
метода в дисциплине» критического анализа. Вместо того чтобы «повторять 
прежние ошибки» и предлагать еще одно новое объяснение разночтениям, он 
предлагает остановиться на так называемом «каноническом подходе» (Childs, 
Introduction, p. 476). 

14
 Текстовые указатели (англ. markers) - специальные слова, морфологические 

и лексические обороты, введенные автором, которые помогают читателям 
распознать композицию текста. 
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4. Очищение первосвященника Иисуса и народа - 3:1-10 
5. Светильник, две маслины и восстановление храма Зоровавелем 

-4:1-14 
6. Летающий свиток и суд над теми, кто ложно клялся - 5:1-4 
7. Зло в корзине в образе женщины, которое перенесено в Вавилон 

-5:5-11 
8. Четыре колесницы, патрулирующие землю - 6:1-8 

C. Коронация Иисуса и мессианской ветви (6:9-15) 
D. Вопрос о посте и обещание возрождения - 7:1-8:23 

II: Обновленные проповеди - 9:1-14:21 
A. Первое ярмо - 9:1-11:17 

1. Суд над врагами Израиля - 9:1-8 
2. Приход царя и освобождение пленников - 9:9-17 
3. Возвращение Иуды и Иосифа из плена - 10:1-12 
4. Притча о низложенном пастухе и радостном пастухе - 11:1-17 

B. Второе ярмо - 12:1-14:21 
1. Победа Иерусалима и Иуды -12:1-9 
2. Плач о том, кого пронзили - 12:10-14 
3. Идолы срублены, а пророки постыжены - 13:1-6 
4. Пастырь повержен, и одна треть стада спасена - 13:7-9 
5. Последняя победа Иерусалима и сбор всех народов для 

поклонения - 14:1-21 

ЖАНР 
Различная жанровая окраска книги и неопределенный характер проис

хождения апокалиптического жанра внесли свои аргументы в спор о един
стве книги. По большей части, книга написана прозой, но встречается в 
ней и поэзия, особенно в главах 9 и 10. Первая часть книги насыщена отче
тами о видениях 1:7-6:8. Здесь к тому же встречается увещания, отмечен
ные императивами в 1:2-6 и как часть отчетов о видениях в 2:6,7,10 и 13. В 
6:9-13 находим запись символических действий. Главы 7 и 8 представлены 
в форме проповедей на такие темы, как пост и проч. Главы 9-11 и 12-14 
названы «Пророческими словами» или «Бременами» (ХШП,масса). 

Широко обсуждается вопрос о том, содержится ли в книге Захарии апо
калиптический материал, и если да, то, как много? Спор сосредоточен вок
руг определения аиокалиптики и истории се развития. Некоторые счита
ют, что апокалиптика имеет довольно позднее происхождение, а, следова- • 
тельно, главы 9-14, написанные в апокалиптическом жанре, были также 
созданы довольно поздно. 

Большинство видят в апокалиптическом жанре развитие пророческой 
эсхатологии. Но есть и два главных противника этого взгляда. Пол Хансон 
связывает развитие апокалиптики с послепленный конфликтом между 
пророками и священниками, причиной которому было стремление каж
дой из этих групп взять на себя руководство страной. Священники побе
дили в этой борьбе, и пророкам пришлось придумать видение окончатель-
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ного вселенского вторжения Яхве в этот мир от имени Его народа.'
5
 Гср-

хард фон Рад видит происхождение апокалиптики в книгах мудрости и 
утверждает, что она абсолютно несовместима с пророческим взглядом на 
историю.

16 

Наилучший пример книги, написанной в апокалиптическом жанре -
это Откровение Иоанна. Из нее мы узнаем, что апокалиптика видит в на
стоящей ситуации зло и безнадежность. Вмешательство Бога приведет к 
суду над миром и принесет конец света. Пока же этого не случилось, народ 
Божий должен оставаться верным и чистым и терпеливо ждать прихода 
Бога. В центре жанра - видение этого мира и мира грядущего. Для книг 
этого жанра характерны видения, небесные толкователи, фантастические 
животные, образы, взятые из природы, и вселенский хаос. Часто использу
ется образный и высоко художественный язык.

17
 В литературе такого рода 

следует обращать особое внимание на используемый язык стереотипов. 

Если брать за основу вышеизложенное определение, то книга Захарии 
действительно содержит апокалиптические отрывки. В видениях можно 
увидеть некоторые апокалиптические элементы в их начальной форме. 
Главы 9-14 продолжают их развитие. Есть здесь и связь с ранее звучавши
ми пророчествами. Однако, Захария, по всему, не дуалистичен и не дос
тигает в своей книге той формы жанра, которую мы встречаем у Даниила. 
Смит заключает, что Захарию, по крайней мере, можно считать родона
чальникам апокалиптического жанра.

18 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ
19 

В первых восьми главах книги (Зах. 1-8) автор одновременно обеспо
коен будущим языческих народов (в широком смысле) и будущим иудей
ского храма (в узком смысле). Восемь видений, выстроенных в «несвязан
ную хиастическую структуру»,

20
 объясняют причину этого беспокойства. 

Но начинает Захария с традиционного пророческого вступления, при
зывающего к покаянию (1:2-8). Возвратившиеся из плена иудеи не долж
ны подражать своим давним предкам и не должны восставать на Бога. По
вторять их ошибки было бы глупо, ибо, даже если среди народа не оста
лось пророков, Божье слово будет стоять вечно (стихи 5-6). 

Тематика обеих частей книги Захарии многогранна - это и спасение 
народа, и обещание возвращения народа Божьего в Иерусалим и Иудею, и 

15
 Paul Hanson, Dawn of the Apocalyptic (Philadelphia: Fortress, 1975). 

16
 Gerhard von Rad, Old Testament Theology, trans. By D.M.G. Stalker (New York: 

Harper and Row, 1965), 2:303. 
17

 D. Brent Sandy and Ronald L. Giese Jr., Cracking Old Testament Codes (Nashville: 
Broadman and Holman, 1995), pp. 178-181. 

18
 Smith, Micah-Malachi, p. 175. Сравните, однако, его выводы с мнением 

Ахтмейера, которые утверждает, что «книга Захарии, в основном... не 
апокалиптична» (Achtemeier, Nahum-Malachi, p. 145). 

19
 См. House, Old Testament Theology, pp. 386-393. 

20
 Dillard and Longman, Introduction, p. 433. 
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Восстановление 
и очищение не 

освобождает 
искупленную 

общину от 
святого и чистого 

образа жизни. 

присоединение народов мира к прославлению Бога. Все это - не разроз
ненные идеи, а тесно связанные между собой темы. Завершение пленения 
(1:18-21) привело к восстановлению Иерусалима и к возвращению плен
ников, чтобы вновь заселить родной город (глава 2). Обещание, данное в 
третьем видении, вселяло в людей, борющихся за восстановление храма, 
огромную надежду. Эта же тема развивается и в 10:6-12. Часть этой боль
шой темы - победа над народами или суд над народами, которые контро
лировали земли Иудеи все эти годы (9:11-15; 12:1-9; 14:1-11). Проповедь 
надежды, обращенная к возвратившимся пленникам, произнесенная апо
калиптическим языком, произвела поистине сильное действие. Те самые 
народы, которые владели ими так долго, окажутся под властью народа 
Божьего после того, как над миром восторжествует Божья справедливость. 
Не менее сильной частью этой темы является повторяющееся утвержде
ние о том, что народы соберутся вместе, чтобы поклоняться и славить Бога 
(2:11; 8:20-23; 14:16-19). Эту же идею проповедовали Исайя и другие про
роки (Ис. 2:2-4). Окончательно Божье величие проявится после того, как 
все народы признают Его Богом. 

Частью обещания вернувшимся пленникам было заверение в том, что 
храм будет восстановлен (1:16; 4:7-10; 6:9-15). Божье всевластие еще раз 
будет явлено в реалиях храма, где Он сможет обитать. Два человека выд
вигаются на руководство этим проектом: Зоровавель и первосвященник 
Иисус. Этим подчеркивается, что восстановление храма требует священ
нического благословения. Будет восстановлен не только сам храм, но и 
соответствующее священство, необходимое для выполнения священничес
ких обязанностей.

21
 Поэтому священникам принципиально важно было 

быть чистыми и неоскверненными. Так, четвертое видение заверяет Заха-
рию и его читателей в том, что Иисус будет очищен, а обвинитель (сата
на) обличен. Но в действительности, весь народ будет очищен, когда их 
зло будет удалено к самому краю земли (5:5-11). 

Однако восстановление и очищение не освобождает искупленную об
щину от святого и чистого образа жизни. Божий ответ на вопрос о продол
жении поста за падение Иерусалима повторяет заповеди прежнего завета 
относительно заботы о притесняемых в земле (глава 7).

22
 Если они станут 

поступать так, то радость поста пред Господом вновь вернется (8:18-19). 

Величественная фигура Мессии сходит со страниц Захарии в прише
ствии слуги Отрасли (3:8; 6:12). В 6:12 речь идет о первосвященнике Иисусе, 
который поможет восстановить храм. Эта идея впервые появляется у Исайи 
4:2; 11:1 и Иеремии 23:5; 33:15. Возможно, здесь Захария пытается соеди
нить концепцию Царя-Мессии, которую мы находим в книгах Исайи и 
Иеремии с концепцией Царя-Священника. 

Мессианская фигура Царя-Пастыря выходит на первый план в главах 

21
 Ученые часто упускают этот двойственный подход и считают, что имя 

«Иисус» в 6:11 изначально читалось как «Зоровавель». 
22

 Книга Захарии коренится в нравственном богословии Второзакония и в 
богословии пророков VIII века. 



КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ 469 

9-14. Он - пастырь, отвергнутый своим же народом, пронзенный и изби
тый, и проданный за тридцать серебряных монет. Кажется, что такое пред
ставление противоположно царской фигуре Давида, но Захария, похоже, 
соединяет Давидов идеал с образом раба из книги Исайи 42:1 -4; 49:1 -6; 50:4-
9 и 52:13-53:12. Использование этих отрывков в Новом Завете указывает 
христианам направление, в котором их следует толковать (см. ниже).

23 

Эсхатологический (апокалиптический?) смысл глав 9-14 легче всего 
увидеть, сравнивая главы 9, 12 и 14. Народы, покорившие Иудею, будут 
повержены (9:1-8), а Иудея и Иерусалим будут праздновать победу (12:1-
9). После решающего и, возможно, последнего сражения между народами 
и Иерусалимом, в котором Бог придет с властью и силой, чтобы одержать 
победу, Иерусалим будет заселен, и его жители будут жить в безопасности 
(14:1-5,11). Этот великий день будет отмечен грандиозными изменениями 
в природе (появление вечного света), рекой живой воды, текущей из Иеру
салима, признанием остального мира того, что Бог един (14:6-9; ср. Втор. 
6:4) и всеобщим поклонением Богу (14:16-19). Для возвратившихся плен
ников этот день станет значительнее всех предыдущих дней и превзойдет 
любые их ожидания. Окончательная победа и всеобщее прославление Бога 
станет осуществлением цели, ожиданием которой наполнены все страни
цы Ветхого Завета. 

Обращение Захарии к возвратившимся пленникам кажется двояким. 
Пророк заверяет их в том, что Бог взрастит умелых руководителей, кото
рые восстановят храм. Он также уверяет их в том, что народы, которые 
принесли им так много страданий, будут окончательно повергнуты и в 
Иерусалиме воцарится мир. Но эта проповедь идет дальше, включая виде
ние того, что народы однажды обратятся к Единственному, Истинному, 
Живому Богу и придут в Иерусалим, чтобы признать Его величие и свя
тость. Проповедь Захарии, таким образом, обращена не только к иудеям, 
но ко всему миру. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Новый Завет часто обращается к книге Захарии, иногда цитируя ее, а 

иногда поднимая схожи темы. Очевидно, что Иисус и церковь много вни
мания уделяли эсхатологическим темам проповедей Захарии и считали, 
что его видение будущего осуществляется в жизни Иисуса, особенно в со
бытиях последней недели жизни Иисуса. Книга Захарии 9:9 цитируется 
Матфеем 21:5 и Иоанном 12:15 (ср. ст. 16 - ученики не сразу поняли это
го); Захария 11:13 - Матфеем 27:9

24
 (ср. 26:15); Захария 12:10 (ср. Ис. 53:5) 

- Иоанном 19:37 и книгой Откровение 1:7; Захария 13:7 - Марком 14:7. 
Далее, намек на книгу Захарии 14:8 можно найти у Иоанна 7:38. Если же 
учитывать еще и контекст цитат из книги Захарии, то связи становятся 
еще сильнее. Например, контекст стиха 13:7 включает заявление - «они 

23
 См. обсуждение этого в книге ЕЕ Bruce, New Testament Development of Old 

Testament Themes (Grand Rapids: Eerdmans, 1968), pp. 100-14. 
24

 Матфей приписывает цитату Иеремии, хотя фразеология больше напоминает 
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будут Моим пародом» (13:9) - явное обещание, взятое из завета. Связь 
состоит в том, что отверженный и пораженный пастырь - это и есть стра
дающий Мессия, то есть Иисус. Ф.Ф. Брюс пришел к выводу, что концеп
ция «Пастыря-Царя» - довольно плодотворная связующая тема.

25
 Он ука

зывает на тематическую связь с Новым Заветом следующих отрывков из 
книги Захарии: 9:9-10,16; 11:12; 12:10; 13:7-9; 14:4 и 21. Конечно же, мно
гие из них напрямую цитируются в Новом Завете.

26 

Эти цитаты и связи показывают, что Новый Завет видит в книге Заха
рии 9-14

27
 сильное свидетельство прихода Мессии, и Его отвержение и 

смерть от рук Его же народа. Но то, что, помимо этого, книга Откровение 
адоптирует язык и символы книги Захарии, также показывает, что Новый 
Завет видит в них полезные образы для описания второго пришествия 
Мессии. Изучите, в качестве примера, следующую таблицу: 

Таблица 25 
Образы книги Захарии в Новом Завете 

Откровение Захария 

6:4,5.6; 19:11 Разноцветные кони 1:8; 6:2,3,6 
12:10 Обвинитель 3:1 
7:1 Четыре духа/ангела 6:5 
1:7 Пронзенный 12:10,14 

21:25; 22:5 Свет '14:7 

22:1 Живая вода 14:8 
11:15; 19:6 Правление царя 14:9 
22:3 З а щ и щ е н н ы й город 14:11 

Некоторые предлагают ряд других параллелей, даже связывая их с со
временностью. Но мудрее было бы поумерить наш энтузиазм относитель
но образов Захарии и не выходить за рамки предлагаемых Новым Заветом 
параметров толкования. 

книгу Захарии. Возможно, что Матфей имел в виду Иер. 19:1-13 со многими оче
видными параллелями с этой темой и подразумевал отрывок из книги Захарии 
11:12-13, но использовал большую часть фраз из Захарии. Затем он приписал со
вместную цитату Иеремии, потому что тот был более известным пророком. См. 
D. A. Carson, "Matthew," in The Expositor's Bible Commentary, ed. by Frank E. Gabelein 
(Grand Rapids: Zondervan, 1984), 8:563. 

25
 Связь между пастырем (пастухом) и лидером - основная тема Ветхого Завета. 

Моисей и Давид были пастухами, здесь же вспоминаются Псалом 22, книги 
Иезекииля 34 и Иеремии 23:1-6 и ряд других текстов. 

26
 Bruce, New Testament Developments, pp. 100-114. 

27
 Долл. включает главы 9-14 в список ветхозаветных текстов наиболее часто 

используемых новозаветными авторами (С.Н. Dodd, The Old Testament in the New 
[Philadelphia: Fortress, 1963]). Брюс называет повествования о страданиях и смерти 
Христа в первом и четвертом Евангелиях мидрашами (комментариями) к книге 
Захарии 9-14 (Bruce, New Testament Development, p. 114). 



КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ 
Гари Холл 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН 

Автор книги молчит о времени и месте ее создания. Ответить на эти 
вопросы мы можем, только ища в тексте косвенные намеки. Один из них 
можно найти в первой главе (стих 8), где упоминается правитель - титул, 
который указывает на то, что книга написана в послепленный период, ког
да царя у Израиля уже не было. Такой же титул носили Зоровавель и Не-
емия (Аг. 1:1; Неем. 5:14; само слово персидского происхождения). Упоми
нание о храме (1:10; 3:1,10) означает, что книга была написана после окон
чания служения пророка Аггея, то есть когда храм был уже восстановлен. 
Причем после восстановления уже прошло достаточно времени, так что 
поклонение стало обычной рутиной. Социальные условия, описанные в 
книге, кажется, наиболее соответствуют тем, о которых рассказывают книги 
Ездры и Неемии. Например, имеются ссылки на браки с женщинами из 
языческих народов (Мал. 2:11-15; Неем. 13:23-27), пренебрежение упла
той десятины (Мал. 3:8-10; Неем. 13:10-14), порочность священства (Мал. 
1:6-2:9; Неем. 13:7-9) и притеснение бедняков (Мал. 3:5; Неем. 5:1-13).' 
Если считать Малахию предшественником Неемии, то он должен был жить 
приблизительно между 500 и 444 годами до н.э.

2
 или, что также возможно, 

до времен Ездры (458 г. до н.э.).
3 

ТЕКСТ И АВТОР 
Нам ничего не известно об авторе книги Малахии. Кроме ссылки в 1:1 о 

нем больше не сказано ни слова во всем Ветхом Завете. Книга не упомина
ет имени его отца или времени его служения. 

Его имя означает «Мой посланник», но не все согласны с тем, что оно 
несет какую-либо смысловую нагрузку. Некоторые считают, что это слово 

1
 W. Kaiser, Malachi: God's Unchanging Love (Grand Rapids: Baker, 1984), p. 16. 

2
 Smith, Macah-Malachi, p. 298. 

3
 Baldwin, Haggai, Zechariah, Malachi, p. 213. 
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- существительное, а не личное имя. Эти же ученые утверждают, что по
скольку фраза «Пророческое слово Яхве» встречается в Ветхом Завете 
только трижды (Зах. 9:1; 12:1 и здесь), то книга Малахии - безымянна и 
должна восприниматься как одно из трех безымянных пророчеств в конце 
Книги Двенадцати Пророков (Зах. 9-11; Зах. 12-14 и книга Малахии).

4 

Таким образом, «Мой посланник» или «Малахия» (1:1) должен отожде
ствляться «Моим посланником (ангелом)» (3:1), то есть с неким неизвест
ным нам пророком Божьим.

5 

Традиционная точка зрения, что Малахия - это имя пророка, более ве
роятна по двум причинам. Во-первых, главы 9-14 книги Захарии - доволь
но сложная часть книги и их нельзя отрывать от основного текста, как от
рывок, написанный безымянным автором. Во-вторых, существуют другие 
места Ветхого Завета, где существительное с суффиксом первого лица пе
реводится как личное имя. Так переводятся имена Ави («мой отец», 4 Цар. 
18:2), Ефния («мой дар», 1 Пар. 6:41), и Бэер («мой колодец», Быт. 26:34). 
Некоторые предполагают, что Малахия - это сокращенная форма имени 
Малхия, которое означает «Яхве - мой посланник», но такое имя кажется 
маловероятным.

6 

СТРУКТУРА 

Книга Малахии - это единое произведение. Ее связывает дискуссион
ный стиль, который, возможно, был перенят автором у Иеремии и других 
пророков. Книга состоит из шести споров, и завершается двумя увещания
ми. 

1. Заголовок -1 :1 
2. Спор о любви Божьей - 1:2-5 
3. Спор о почитании Бога и страхе перед Богом - 1:6-2:9 
4. Спор о верности - 2:10-16 
5. Спор о Божьей справедливости - 2:17-3:5 
6. Спор о покаянии - 3:6-12 
7. Спор о речах, произносимых против Бога - 3:13- 4:3 
8. Два увещания - 4:4-6

7 

Книга занимает разные места в еврейском и русском канонах. В еврей
ской Библии Малахия - это последняя книга из книг Двенадцати Проро
ков и последняя в основном разделе, называемом Невиим. Таким образом, 
она оказывается сразу перед первой книгой третьей части еврейского ка
нона - книгой Псалмов. В русском переводе Библии, книга Малахии - это 
последняя книга всего Ветхого Завета, где последнему увещанию о прихо-

4
 Eissfeldt, Old Testament, pp. 440-441. 

5
 Септуагинта, очевидно, понимает это слово именно так и переводит его в 1:1 

как «его посланник». 
6
 Сравните Ави с Авиях во 2 Пар. 29:1. 

7
 Cmith, Micah-Malachi, p. 299. В иудейской Библии книга Малахии состоит 

только из трех глав, а в русском переводе - из четырех. Четвертая глава русского 
перевода - это 3:19-24 еврейского текста. 
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де Илии (4:5-6), придается особое значение. Это означает, что для христи
ан Ветхий Завет завершается взглядом вдаль, ожиданием великого дня 
пришествия Господа. 

ЖАНР 
Книга написана в жанре пророческой речи, в стиле дискуссии. Проро

ческая дискуссия - это спор пророка с бытующим в обществе популярным 
мнением. Для этого автор сначала цитирует слова людей, о чем тс говорят 
или думают, а потом начинает на них отвечать. Это же стиль ранее исполь
зовался Михеем 2:6-11 и Иеремией 2:23-25; 29:32; 3:1 -5; 8:8-9. Реплики спо
ра можно найти в следующих стихах: 1:2,6; 2:10,14.17; 3:7,13. Каждый спор 
построен по-своему, но во всех спорах можно найти и общие элементы: реп
лика пророка, ответ людей, который указывает на их невиновность или 
невежество и ответ Малахии, со словами спасения, увещания или угрозы, 
соответственно. Возможно, что ответ людей - это не прямая речь, хотя 
можно себе представить спорщиков, постоянно перебивающих проповедь 
Малахии своими репликами. Некоторые ответы могут быть собственны
ми словами Малахии, в которых он отражает реакцию людей, как он ее 
понимает. 

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ 
Проповедь Малахии следует понимать в ее историческом контексте. 

Десятилетия, прошедшие после восстановления храма несли только разо
чарование пленникам, вернувшимся из Вавилона. Очевидно, что восста
новленный храм не принес той славы, которую они ожидали. Голоду, ни
щете, притеснениям, моральному разложению и скептицизму, казалось, не 
было конца. Малахия пытается возвратить людям уверенность и призыва
ет их к простому проявлению покорности. 

Завет - это центральная тема проповеди Малахии. Это подразумевает
ся в 1:2-5 и ясно произносится в 4:4. Яхве - Бог Завета - Тот, Который 
говорит с ними, и Он вправе ожидать от них определенного поведения. 
Книга построена на терминологии Завета: Богкак Отец (1:6; 3:17 [см. 2:10]) 
подразумевает, что Израиль - Его сын. Как Отец, Бог желает благосло
вить своих детей. Его Завет со священниками (2:4-7) был частью большего 
Завета и был добром для людей. Священники должны были являть при
мер верности Завету, но они не оправдали этого доверия. Простые люди 
также нарушали Завет (2:10). Они жаждали Бога (1:6), но не были ему по
корны, обкрадывали Его, забирая то, что принадлежало Ему по закону За
вета (1:14; 3:8). 

Неверность людей распространялась и на их отношения друг с другом 
- нарушение брачных заветов (2:14) и браки с иноземками (2:11). Бог не
навидит разводы и желает видеть благочестивых детей, что возможно, толь
ко если браки родителей будут крепкими (2:3-16). На близкую связь меж
ду верностью в браке и верностью по отношению к Господу уже было ука
зано пророками Осией и Иеремией. В послепленный период Бог ожидает 
от людей той же верности. 
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Степень 
покорности Богу 

можно определить 
по стилю жизни 

и глубине покло
нения человека. 

Бог является нам как великий Царь (1:6,14) и отец народа Завета. Им 
не следует забывать, что Он - Хозяин и Господин и потому заслуживает их 
уважения и почитания (3:16; см. также 1:6,11,14; 2:2,5; 4:2). Это также оз
начает, что Он - великий Царь над всеми народами. Как же Его собствен
ный народ пренебрег Им? 

Малахия знал, что степень покорности Богу можно определить по сти
лю жизни и глубине поклонения человека. Справедливость - одно из тре
бований Бога (3:5). Его предостережения очень похожи на те, что даются в 
книге Второзаконие (см. 4:4). Небрежные пожертвования также осужда
ются, ибо они указывают на более глубокую духовную проблему. Малахия 
не был законником, но он знал, что в покорности Завету заложен более 
глубокий смысл. Покорность несла с собой большие благословения, как и 
обещала книга Второзаконие (3:17-18). 

Малахия также не забывает о надежде на будущее. День Господень бли
зился. Приход Бога предварит посланник (3:1). Точнее, пророк Илия при
дет, чтобы приготовить путь, обращая людей к Господу (4:5-6). Противо
стоя любым неверным доводам людей, уверяя их в любви Божьей, явлен
ной в Завете и обещая наступление дня Господа, Млахия дает людям но
вую надежду. 

СВЯЗЬ С НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
Новый Завет по-разному использует текст книги Малахии. Иисус на

зывает Иоанна Крестителя Илией, то есть подтверждает исполнение про
рочества Малахии (Мал. 4:5-6; Мф. 11:14; 17:10-13; Мк. 9:11-12; Лк. 7:24-
30). Этим способом Иисус косвенно заявил о том, что Он - Мессия. Иоанн 
Креститель был также посланником (ангелом) Малахии 3:1, который дол
жен был приготовить путь Иисусу (Лк. 1:76). Марк 1:2 соединяет пророче
ство Малахии 3:1 с пророчеством из книги Исайи 40:3. Другими словами, 
авторы Евангелий ясно дают понять, что эсхатологическая надежда Мала
хии была осуществлена в Иисусе Мессии. 

Павел цитирует Малахию 1:2-3 в Послании к Римлянам 9:13, чтобы 
поддержать свой аргумент о том, что Бог имеет свободу избирать тех, кого 
захочет. И это никак не связано с делами человека. 

Есть и несколько явных аллюзий на различные стихи из книги Мала
хии. Иисус, возможно, имел в виду заявление Малахии о разводах из 2:15, 
когда говорил о браке и разводе (Мф. 19:4-5). Павел говорит об одном Отце 
в 1 Послании к Коринфянам 8:6 (Мал. 2:10) и о загрязнении стола Господа 
в 10:21 (Мал. 1:12). Иаков утверждает, что Бог неизменен (Иак. 1:17; Мал. 
3:6). Существует несколько ссылок на суд, грядущий в виде огня (Мал. 
4:1; Мф. 3:10; Лк. 3:9; 2 Фес. 1:8) или на очищение огнем (Мал. 3:3; 1 Пет. 
1:7). Книга Откровения спрашивает, кто может стоять перед Госиодом 
(Мал. 3:2; Откр. 6:17). Она также ссылается на имена верных в книге (Мал. 
3:16; Откр. 20:12). Несмотря на малый объем, книга Малахии, похоже, до
вольно сильно повлияла на мышление Иисуса и авторов Нового Завета. 
Связь с пророком Илией обосновывает последнее место книги Малахии в 
каноне Ветхого Завета христианской Библии. 
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