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Будучи студентом христианского университета на
Украине, я проходил курс по Новому Завету на кни�

гу Откровения у профессора Вильям Клейна (William
Klain), профессора Нового Завета из Денверской семи�
нарии. Пройдя уже более половины книги, один из сту�
дентов спросил его: «Ну… а где же восхищение Церк�
ви?» Профессор Клейн остановился и ответил: «Восхи�
щение? … до 19�ой главы Откровения нет восхищения».
Впервые я начал серьезно задумываться о библейском
учении, о восхищении, скорби и других эсхатологичес�
ких позициях. Я стал сознавать, что штамп диспенса�
ционального мировоззрения в моих «герменевтичес�
ких» принципах влиял на мое чтение Библии. Однаж�
ды, когда я разговаривал с одним из братьев об
эсхатологических вопросах, он просто ответил мне:
«Это же для Израиля…». Все эти обсуждения побужда�
ли меня думать—почему такое толкование, которое так
широко распространено по всему бывшему пост�совет�
скому пространству, присутствует в наших церквях.

Помимо моего личного опыта есть и другие причи�
ны думать серьезно о будущем Израиля и о герменев�
тических принципах, которые применяются для толко�
вания ветхозаветных и новозаветных отрывков о буду�
щем. Меркле (Merkle) указывает на две причины
изучения этого вопроса. «Окончательная судьба нации
Израиля является чувствительной и важной темой. Чув�
ствительной, потому что она вовлекает настоящих лю�
дей и несомненные последствия. Это важно, потому что
вовлекает Божьи обещания и полноту»1.

1 Ben L. Merkle, “Romans 11 and the Future of Ethnic Israel,” JETS, 43.4
(2000): 709.
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Основные аналитические вопро�
сы, которые я буду рассматривать в
данной работе следующие: Какое
будущее ожидается для нации Изра�
иля? Как необходимо толковать вет�
хозаветные пророчества и апокалип�
тическую литературу о будущем
Израиля? Затем, эти аналитические
вопросы будут рассматриваться в
диспенсациональной школе толко�
вания, реформаторской школе токо�
вания и затем в толковании Павла
(особенно Рим. 9�11). В заключе�
ние, на основании НЗ учения (Рим
9�11) будут оценены две противопо�
ложные школы толкования.

Äèñïåíñàöèîíàëèçì:
ÂÇ ïðîðî÷åñòâà è áóäóùåå
Èçðàèëÿ.

Первые вопросы о будущем Израи�
ля, которые я рассматриваю в дис�
пенсациональной школе интерпре�
тации, следующие: Что из себя
представляет диспенсационализм
как школа толкования и как точка
зрения? Какое представление име�
ют диспенсационалисты в отноше�
нии нации Израиля? Как диспенса�

ционалисты толкуют ветхозаветные
пророчества о будущем народа Изра�
ильского?

Во�первых, диспенсационализм
рассматривается как мировоззре�
ние, богословская система, филосо�
фия истории и как школа толкова�
ния. Слово «диспенсационализм»
происходит из латинского перевода
dispensatio греческого слова
oivkonomi,a, a, которое означает «домо�
правление, управление, устроение
(дома), домоустройство, руковод�
ство».2  Райри определяет диспенса�
ционализм как: “Отличительную
экономию в работе Божией цели”3

Сердцевина диспенсационализма
лежит в понимании того, что исто�
рия Божьего плана искупления мо�
жет быть разделена на семь раздель�
ных веков (диспенсаций) в которых
Бог обращается с людьми опреде�
ленным образом4.  Следовательно,
диспенсационализм можно рассмат�
ривать как специфическое “миро�
воззрение” Божьего плана для лю�
дей в различные экономии (века),
которое рассматривает план Божий,
толкуемый через “очки” определен�
ной перспективы5.  Таким образом,

2 W. Bauer “oivkonomia,” 5:559�60. Ср. Charles
G. Ryrie, Dispensationalism Today (Chicago:
Moody Press, 1965), 24�25.

3 “distinguishable economy in the outworking
of God”s purpose.” Charles G. Ryrie, Dispensa�
tionalism Today (Chicago: Moody Press, 1965),
29.

4 Другие защитники диспенсациональной
школы предлагают различное количество дис�
пенсаций в Божьем плане, но большинство
сторонников придерживаются классических
семи диспенсаций, предложенных Скоуфил�
дом.

5 Каждый век (oivkonomi,a) характеризуется Бо�
жьими отношениями со Своим народом осо�
бым образом. Каждый век предоставляет кон�

текст для толкования событий, которые про�
исходят во время определенной диспенсации.
Таким образом, Бог имеет один план для Из�
раиля в течение одной диспенсации, но так�
же Он имеет другой план для Церкви в другой
диспенсации. Буквальное толкование Ветхо�
заветных пророчеств требует буквального ис�
полнения в будущем и диспенсациональное
мировоззрение настаивает на его исполнении
в новой диспенсации, потому что Бог сейчас
имеет дело с Церковью, не с Израилем. Следо�
вательно, эти события произойдут в будущем,
не в период Церкви, но в будущем веке новой
диспенсации, с народом Израиля, где план Бо�
жий для нации Израиля придет к концу.
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диспенсационализм—это мировоз�
зрение (или точка зрения), которая
рассматривает и толкует всю Биб�
лию в контексте определенной дис�
пенсации6.

Во�вторых, диспенсационализм
также может рассматривается как
школа толкования. Если первое сло�
во “oivkonomi,a” предполагает диспен�
сационализм как мировоззрение
Божьего плана в истории, второе
слово “ovrqotome,w” предполагает, что
диспенсационализм — это школа
толкования. Эта теория построена
на понимании того, что толкователь
должен быть уверен, что он должен
“верно препода[вать] слово истины”
(2 Тим 2:15),7  то есть правильно тол�
ковать Библию в соответствии с дис�
пенсациональным мировоззрением.
Две концепции (oivkonomi,a è ovrqotome,w)
неразрывно coсуществуют вместе,
формируют диспенсационализм
как мировоззрение и как герменев�

тическую школу в целостную систе�
му8.

Наконец, диспенсациональное
мировоззрение приводит к тому, что
для церкви и для Израиля предла�
гаются различные диспенсации.
Поэтому диспенсациональный под�
ход предвидит будущее для народа
Израильского, которое начнется
после диспенсации века Церкви (то
есть после восхищения Церкви пе�
ред Великой скорбью). Когда Цер�
ковь будет восхищена, Бог продол�
жит свой план с Израилем во время
скорби и тысячелетнего царства.
Подразумевается, что буквально ис�
толковываемые ветхозаветные про�
рочества будут исполнены в буду�
щей диспенсации для Израиля9.
Таким образом, “верно преподаю�
щим (в англ. ‘Верно делящим’) сло�
во истины” в различные периоды и
администрирования (в семь диспен�
саций) толкователь должен делать

6 Кифлей (Keathley) пишет что “Каждая дис�
пенсация характеризуется новым откровени�
ем от Бога, испытанием пройти в соответствии
с этим откровением, человеческой несостоя�
тельностью, и божественным судом во свете
этого провала.” (Hampton Keathley, “The
Relationship of the church to Israel,” n.p. Cited
24 December 2003. Online: http://
www.bible.org/docs/theology/dispen/ct.htm).
Скоуфилд, который посредством свох коммен�
тариев к Библии много сделал, чтобы попу�
ляризировать и распространить диспенсаци�
ональную позицию, написал, что каждый век
это: «период времени, в течение которого каж�
дый человек испытывается во свете своего по�
виновения некоему особому откровению воли
Божьей». (Cyrus. I. Scofield, The Scofield
Reference Bible (New York: Oxford University
Press, 1945), 5). Кирус Скоуфилд написал свой
комментарий в 1909 г. Его комментарий был
переведен и широко распространен с 1987 в
бывшем Советском Союзе. Он суммировал и
расширил то, что Дарби начал, а потом Лью�
ис С. Чафер и Хфрильз С. Райри санкциони�

ровали и систематизировали. Скоуфилд же
учил, проповедовал и распространял диспен�
сационализм среди церквей, среди прихожан
и служителей посредством «Библии с коммен�
тариями Скоуфилда».

7 В соответствии с диспенсациональным
толкованием слово «преподающим» (ovrqotome,w)
в 2 Тим 2:15 имеет значении «прямо резать»
Писания на правильные части Божьей
программы для веков.

8 Правильно разделяя слово истины на раз�
личные периоды и администрирования (на
семь диспенсаций), толкователь должен сде�
лать логическое различие между евреями,
язычниками и Церковью Божьей; евангели�
ем царства и евангелием благодати; двумя
пришествиями; днем Господнем и днем Хрис�
товым, и т.д.

9 Например, Израиль вернется на свою зем�
лю, в свой город и храм будет заново постро�
ен, Израиль пройдет через скорбь (Дан 9:24�
27), войдет в тысячелетнее царство и будет
иметь будущее, отличительное от Церкви, и
т.д.
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различие между двумя группами
Божьих людей: Израиля (земные) и
Церкви (небесные); двумя царства�
ми (на земле и на небе), между еван�
гелиями (евангелием царствия и
евангелием благодати), между дву�
мя пришествиями Христа (за Цер�
ковью и с Церковью), между днем
Господа и между днем Христа, и
т.д.10.  Так что в данном подходе вет�
хозаветные пророчества толкуются
буквально в отношении будущей
диспенсации (века) Израиля11.

Диспенсационализм—это точ�
ка зрения Библейской истории ис�
купления, которая основывается на
двух ключевых словах (oivkonomi,a è

ovrqotome,w) и система, которая стано�
виться фундаментом для герменев�
тических принципов и толкова�
ния12.  Четкое отличие—не резуль�
тат буквального подхода в
толковании, а скорее результат ми�
ровоззрения13.  Именно мировоззре�
ние становится основным герменев�
тическим принципом для толкова�
ния будущего Израиля. Таким
образом, диспенсационализм (как
школа толкования и как мировоззре�
ние) толкует ветхозаветные пророче�
ства и апокалиптическую литерату�
ру об Израиле буквально, находя
буквальное исполнение в народе Из�
раильском в будущей диспенсации.

10 Сущность каждой диспенсации характери�
зуется «(1) представлением Божественного
откровения в отношении Божьей воли, (2)
изображением Божьих требований, которым
человек должен повиноваться; и (3) временным
периодом, часто называемым «век», в течение
которого Божественное откровение преоблада�
ет в испытании человеческого повиновения
Богу». (Scofield, The New Scofield Study Bible
[New York: Oxford University Press, 1985], 3).

11 Диспенсационализм настаивает, что бук�
вальное толкование является основой диспен�
сациональной герменевтики. Буквальный
подход к толкованию является «граммати�
ко�историческим», «нормальным» и «ясным»
(Ryrie, Dispensationalism, 96). В контексте
буквального подхода «символы, образы речи
и типы толкуются ясно посредством этого ме�
тода и они не противоречат буквальному тол�
кованию” (Ryrie, Dispensationalism, 86�87).
Райри утверждает, что диспенсационализм
является результатом буквального толкова�
ния: «Буквальное толкование происходит в
результате… признания отличай в Писании…
в Новом Завете и слово Израиль не означает
церковь и наоборот. Диспенсационализм, сле�
довательно, признает различие между людь�
ми Божьими просто потому, что отличия со�
держатся в тексте, когда он толкуется бук�
вально.» (Ryrie, Dispensationalism, 96). Он
приходит к заключению, что существует ло�
гическая связь между буквальным толкова�
нием и принципом отличия: «нормального

толкования, которое ведет к ясному отличию
между словами, концепциями, людьми и эко�
номиями». (Ryrie, Dispensationalism, 86�87).
Райри заявляет, что «диспенсационализм
является результатом последовательного при�
менения основного герменевтического прин�
ципа буквального, нормального или ясного
толкования. Никакая другая богословская
система не может это утверждать».

12 Многие ученые и комментаторы не
разделяют такое толкование (oivkonomi,a è
ovrqotome,w). Например, Мэтью Генри (Мэтью
Генри, Толкование на книги Нового Завета,
Т.6. [Gouda: Dutch Reformed Tract Society,
1999], 205) предлагает другую перспективу на
значение слова “ovrqotome,w”: “Верно
преподавать слово истины. Не выдумывать
нового Евангелия, а верно преподавать то
Евангелие, которое доверено им. Кого надо
устрашить – устрашать, кого утешить –
утешать, раздавая каждому пищу во время.”
Вальтер Бауэр (Walter G. Bauer) в греческо�
английском лексиконе (A Greek�English
Lexicon (5:580)) толкует слово как
«преподавать слово правильно, здраво
излагать его, верно приспосабливать, и смело
проповедовать”.

13 Невозможно сделать значительное отли�
чие между Церковью и Израилем основыва�
ясь только на различном использовании этих
слов. Безосновательно создавать различные
толкования на основании значений слов или
концепций в ВЗ и НЗ без экзегетического ис�
следования отрывка.
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Áîãîñëîâèå çàâåòîâ:
ÂÇ ïðîðî÷åñòâà è áóäóùåå
Èçðàèëÿ

Что же из себя представляет рефор�
маторское толкование как школа и
как точка зрения? Как богословы�
реформаторы толкуют ВЗ пророче�
ства и апокалиптическую литерату�
ру? Находят ли они какое�либо бу�
дущее для Израиля? Здесь не будет
рассмотрена богословская традиция
реформаторского богословия, но их
герменевтический подход14.  Бого�
словие заветов—это мировоззрение
многих реформаторских богословов,
которое рассматривает Божий план
истории искупления с точки зрения
Божьих заветов с человечеством. Я
буду использовать термин богосло�
вие заветов15  и диспенсационализм
как две точки зрения Библии и осо�
бенно как два герменевтических
подхода к толкованию ветхозавет�
ных пророчеств и апокалиптики об
Израиле.

Мировоззрение богословия заве�
тов рассматривает Божий план че�
рез Его заветы, как основной кон�
текст для толкования. Существуют

три завета: Завет дел16 ; завет благо�
дати и завет искупления17.  Завет
благодати выражен прогрессивно
посредством восьми отдельных заве�
тов: Эдемский завет, завет с Ада�
мом, завет с Ноем, завет с Авраамом,
завет с Моисеем, Палестинский за�
вет, Завет с Давидом и Новый За�
вет18.  Каждый завет содержит три
основные части: слова обетования,
кровь и печать завета19.  Завет бла�
годати включает основное обещание
(Я будут вашим Богом) и основной
ответ человека (вера, любовь и пови�
новение)20. Стивен Спенсер (Stephen
Spencer) отмечает, что  “это может
характеризовать богословие, в кото�
ром концепция завета играет значи�
тельную роль в толковании Библии
в подходе к заветам, даже централь�
ную роль, так что он становится ос�
новой в понимании Писания и пла�
на искупления”21.  Поэтому богосло�
вие заветов рассматривается как
мировоззрение, которое  так же ре�
гулирует герменевтика, как и в дис�
пенсациональном подходе.

Как результат, богословие заве�
тов рассматривает ветхозаветные

14 Реформаторское богословие зачастую ассо�
циируется с кальвинизмом, богословием за�
ветов, федеральным богословием, амиллени�
анизмом и даже либерализмом.

15 Богословие заветов относиться к всему “ре�
форматорскому богословию”, которое следу�
ет методу завета в толковании ВЗ пророчеств
и Апокалипсиса.

16 Завет дел включает договор взаимно�согла�
сующихся сторон (Бог и человек), обещание
(жизнь) и условие (повиновение).

17 Бог установил завет дел перед грехопаде�
нием Адама, в котором Адам должен был по�
виноваться Богу и получить вечную жизнь.
После падения, Господь установил завет бла�
годати, который включал всех людей, кото�
рые нуждались в благодати Божьей для спа�
сения от греха. Завет благодати стал возмож�

ным только на основании завета искупления
между Богом Отцом и Богом Сыном.

18 Богословие заветов предлагает еще один
Завет: Вечный завет Бога Отца с Сыном, ко�
торый отличается от других восьми прогрес�
сивных заветов.

19 Kevin J. Conner and Ken Malmin, Interpret�
ing the Scriptures: A textbook on How to Inter�
pret the Bible. (Portland: Center Press, 1976),
130�31.

20 Кевин Коннер добавляет, что “источник за�
ветов—это благодать Божья и цель заветов
заключается в том, чтобы сделать человека
по образу Божью и дать человеку полное об�
щение с Ним.” (Conner, Interpreting, 130�31).

21 Stephen R. Spencer, “Reformed theology,
covenant theology and dispensationalism,” (Dal�
las Theological Seminary, n.d.), 5.
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пророчества о будущем Израиля
как пророчества которые были ис�
полнены в новозаветной Церкви. И
Израиль и церковь являются наро�
дом Божьим: Израиль — это Цер�
ковь и Церковь — это новый Изра�
иль (1 Кор 10:17; 12:12; Еф 2:14,15;
Гал 3:28,39; 1 Пет 2:9�10 и Исх
19:5,6; Гал 6:16, Рим 9:8). Обещан�
ное царство пришло с Иисусом и это
Церковь, такие же люди Божии
(Кол 1:13; От 1:5, 6); новый храм—
это Церковь (Еф 2:19�22; 1 Кор 3:16�
17; 2 Кор 6:15 и Иез 37:27; Ин 2:19,
21 и Мк 14:58) и Новый Завет зак�
лючен с Церковью (Иер 31:31�37;
Иез 36:15�28). Так что ветхозавет�
ные пророчества были духовно ис�
полнены в новозаветной Церкви
(или в новом Израиле Божьем)22.

В этом подходе Библия не разде�
ляет между Израилем и Церковью,
но рассматривает их как людей Бо�
жьих (Еф 2, Рим 9,1 Пет 2:6 и Исх
19:5,6). Кефлей (Keathley) утверж�
дает эту позицию ясно, когда он пи�
шет: “Израиль, церковь Нового За�
вета рассматривается как исполне�

ние обещания Господа людям Божь�
им Ветхого Завета”23.  Следователь�
но, Церковь наследует обещания за�
вета и ветхозаветных пророчеств в
Новом Завете. Таким образом, этни�
ческий Израиль не имеет будущего,
потому что предсказанное будущее
ветхозаветных пророчеств исполни�
лось в новозаветной Церкви. Суть не
в Израиле или Церкви, а в людях
Божьих в божественном плане. Так
что не существует будущего для на�
ции Израиля, потому что ветхоза�
ветные пророчества исполнились
духовно в Церкви (новом Израиле
Божьем)24.

Ïàâåë: ÂÇ ïðîðî÷åñòâà è
áóäóùåå Èçðàèëÿ â Ðèì  9-11

Далее, я хочу рассмотреть вопрос
толкования ветхозаветных проро�
честв о будущем Израиля в Новом
Завете, а именно: как Новый Завет
рассматривает будущее нации Изра�
иля и толкует ветхозаветные проро�
чества об этом. Очевидно, Рим 9�11
является ключевым (центральным)
текстом в новозаветном обсуждении

22 Богословие заветов предлагает несколько
причин, почему они не могут толковать ВЗ
пророчества буквально. Во�первых, народ
Израильский разрушил завет своим непови�
новением Богу и таким образом, обещания
будут исполнены только тем людям Божьим,
которые сохранили условия завета. Христос
сказал, что обещанное царство пришло в мир
и было дано народу, которое будет приносить
плоды (Мт 21:43). Таким образом, букваль�
ное обещание и его исполнение не для буду�
щего народа Израиля, потому что они разру�
шили завет; вместо этого необходимо искать
духовное исполнение в Церкви (Новом Изра�
иле). Церковь заменила народ Израиля в Бо�
жьем плане и не существует буквального бу�
дущего для этнической нации, которое было
бы найдено в ветхозаветном пророчестве. Все
из них исполнились и должны быть истолко�

ваны в отношении Церкви. Во�вторых, апо�
калиптическая литература пророчеств требу�
ет того, чтобы истолковываться символичес�
ки, как “время” недостаточно ясное из�за час�
того использования символического языка.
Если апокалиптическое пророчество не пони�
мать символически, тогда богословие заветов
не сможет соответственно соединить некото�
рые пророчества, если их толковать букваль�
но. Вдобавок к этому, они не соглашаются в
отношении системы буквального изображе�
ния будущего, поскольку они противоречат
друг другу.

23 Keathley, “The Relationship,” n.p.
24 Например, сравните два комментария на

отрывок из Ис 60:1�3: Edward, J. Young, The
Book of Isaiah, Vol. 3, (Michigan: Eerdmans,
1981), 21�23, 37 и Библия с комментариями
Скоуфилда, Ис 40:1�2.
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будущего Израиля, и будучи более
конкретным, я рассмотрю аналити�
ческий вопрос в отношении Рим
11:26: Какое будущее для нации Из�
раиля видел Павел; как Павел ис�
пользовал ветхозаветные пророче�
ства чтобы толковать или определять
это будущее? (Толковал ли он ветхо�
заветные пророчества буквально
(как диспенсационалисты) или же
он толковал их образно (как богосло�
вие заветов) или же толковал он их
другим образом?). Я рассмотрю три
идеи Павла в Рим 11:26: “...и так
весь Израиль спасется, как написа�
но: придет от Сиона Избавитель, и
отвратит нечестие от Иакова”. (1)
Будущее нации Израиль; (2) буду�
щее спасение; (3) использование ВЗ
пророчеств.

“Весь Израиль.” Основная
мысль обсуждения Павла в Рим 9�
11—это народ Израильский и в Рим
11:26 Павел заявляет, что “весь Из�
раиль спасется” в соответствии с Бо�
жиим планом. Значение фразы
“весь Израиль” обсуждается между
учеными и имеет как минимум че�
тыре возможных интерпретации:
(1) каждый (физически) еврей, (2)
каждый (избранный) верующий ев�
рей, (3) каждый (избранный) веру�

ющий еврей или язычник, (4) нация
как целое (не обязательно каждый
еврей)25.  Большинство комментато�
ров соглашаются, что “весь Изра�
иль” имеет корпоративное, диахро�
ническое значение в широком
смысле и “Израиль” означает этни�
ческий Израиль. Крэг (Craig) объяс�
няет, что «… термин Израиль в его
первоначальном значении, … обо�
значает потомков Иакова, как этни�
ческую, культурную и нацио�
нальную сущность»26.  В этом
контексте Павел обсуждает вопрос
народа Израильского и слово «Изра�
иль» означает этнический Израиль.
В целом, в Рим 9�11 слово «Изра�
иль» всегда относится к этническо�
му Израилю (возможно Рим 9:7 яв�
ляется исключением). Настоящее
отверждение Израиля не является
исполнением ветхозаветных проро�
честв для Израиля (даже Павел до�
казывает, что Бог исполнил Свои
обещания в Рим [9:6]) и исполнение
этих пророчеств произойдет в буду�
щем (11:12), принятие (11:15) и
спасение (11:26) Израиля. Рим
11:26 говорит о будущем спасении
нации, которое произойдет в буду�
щем корпоративном искуплении
(восстановлении) в соответствие с

25 Ср. Emerthon, J. A. A Critical and Exegetical
Commentary on the Epistle to the Romans
(Edinburgh: T. & T. Clark limited, 1979), 576;
Moo, Douglas J. The Epistle to the Romans
(Michigan: Eerdmans, 1996), 720.

Другие предложения включают в фразу “весь
Израиль” значение остатка (национальных
людей последних дней истории) будущего вре�
мени, которые придут к вере в огромном ко�
личестве. Данн (Dunn) аргументирует, что
если “весь Израиль” имеет диахроническое
корпоративное значение, фраза не может оз�
начать физический остаток последних дней,
ср. Данн, The Theology, 527.

26 Craig A. Blaising. “The Future of Israel as a
Theological Question” JETS, 44/3 (2001): 435�
51. Мy (Moo, The Epistle, n. 48, 721) отмечает,
что Павел использует “Израиль” 10 раз в Рим
9�11 и во всех случаях он имеет ввиду этни�
ческий Израиль (9:6, 27, 31; 10:19, 21; 11:2, 7,
25). Данн (Dunn) же аргументирует, что “Весь
Израиль” не означает “исторических людей
людей этого имени” (Dunn, The Theology, 527),
потому что “фраза встречается 148 раз в ВЗ и
всегда определяет исторический, этнический
Израиль” (Фитцмаэр [Fitzmyer] согласен с
Данном [Dunn], The Theology, сноска 135, 527.)
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Божьим планом, который был хоро�
шо известен в Ветхом Завете и
объяснен Павлом в Новом Завете27.

Спасение Израиля. Основная
суть ветхозаветных пророчеств (пе�
ред пленом, во время плена и после
плена) для будущего Израиля—это
целостное восстановление нации,
которое произойдет вскоре после
плена. В перспективе Павла, это бу�
дущее Израиля будет в эсхатологи�
ческом спасении. Иудейская ветхо�
заветная идея восстановления Изра�
иля включала: теократическое
правление и трон Давидов (храм,
Иерусалим, Сион), возвращение из
плена на национальную землю, вос�
становление физического творения
(ср. Рим 8:18�25) и восстановление
взаимоотношений человечества с
Богом (новая восстановленная
жизнь в Новом Завете)28.  Павел, в
соответствие с его основной идеей

спасения, в послании к Римлянам
говорит о будущем восстановлении
Израиля с точки зрения эсхатологи�
ческого спасения (Рим 11:15; 26).

Одна группа ученых29  толкует
спасение Израиля в Рим 11:15, 26
как обращение к вере в последнее
время (11:26) с точки зрения пока�
яния и обращения в христианскую
веру30.  Ранние церковные отцы по�
нимали Павла в смысле всеобщего
обращения евреев к вере в Христа,31

в то время как реформаторы толко�
вали Израиль в значении “избран�
ных” евреев и язычников и будущее
спасение Израиля как целостное со�
общество людей Божьих. Таким об�
разом, спасение Израиля в Рим
11:26 понимается как спасение по
вере (прощение грехов) евреев в пос�
ледние времена32.  Израиль—этни�
ческий Израиль, который придет к
вере в последнее время33.  Воскресе�

27 Павел (Рим 9�11) рассматривает Божий
план для Израиля и толкует настоящую си�
туацию израильского отпадения от веры как
временное (не вечное), частичное (не целое)
место в истории (не завершение). В конце же
времени “Израиль будет восстановлен на кор�
не Божием.” (Jerry Falwell, Edward E. Hinson
and Michael Kroll Woodrow, eds. KJV Bible
Commentary on CD�ROM. Version 2.1g. 1997).

28 В Иез 37:12 воскресение рассматривается
как возвращение в землю Израиля, возвра�
щение из плена. Ср. также Райт, Иисус и по�
беда Бога.

29 Ученые (Напр. Ladd, Henry, и Scott) верят,
что восстановление Израиля будет иметь мес�
то в истории как дело веры во Христа и другие
группы толкуют спасение в Рим 11 как вос�
становление, которое будет иметь место в Мес�
сианском веке после второго пришествия Хри�
ста в воскресении из мертвых.

30 Ср. Лэдд (Ladd), Генри (Henry), Скотт
(Scott), Лютер (Luther).

31 Августин, Златоуст, Феодорит.
32 Лэдд (Ladd) пишет: “… спасение Израиля

произойдет в результате великого движения
благочестия, которое приведет Израиль в Цер�

ковь; …Израиль не может спастись иначе,
кроме как верой в Иисуса как Мессию Израи�
ля. … Израиль в буквальном понимании, вре�
менно отвергнутый, еще придет к вере и снова
станет частью оливкового дерева – истинного
Божьего народа.» Лэдд, Богословие Нового
Завета, 644. Скотт (Scott) пишет: “Однажды
“весь Израиль” испытает (11:26) спасение от
греха через веру во Христа. Это не будет наци�
ональным спасением, ничего не сказано ни о
политическом существовании, ни о возвраще�
нии в свою землю”. John R. W. Stott, The
Message of Romans, (Leicster: Inter�Varsity
Press, 1994), 304. Ср. Emerthon, Cranfield C.
(eds.) Critical and Exegetical Commentrary on
the Epistle to the Romans, (Edinburgh: T. &T.
Clark Limited, 1979), 577.

33 Скотт предполагает, что Израиль—это на�
ция как целое, а Генри отмечает: «они уверу�
ют в Иисуса Христа как истинного Мессию,
Которого распяли, и вольются в христианс�
кую Церковь, станут одним стадом с язычни�
ками под водительством Христа, Великого
Пастыря» (Генри М. Толкование на книги
Нового Завета. Т. 6. [Gouda. Holland:Dutch
Reformed Tract Society. 1999, 244]). Cр. Merkle,
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ние (11:15) толкуется так же как и
спасение (спасение язычников по
вере)34.

Другая группа ученых35  толку�
ет спасение в эсхатологическом
смысле воскресения из мертвых.
Рассуждая о способе и времени спа�
сения Израиля, Му (Moo) пишет,
что: «в определенный момент в бу�
дущем, когда это случится, Павел
показывает связь между «приняти�
ем» и эсхатологическим воскресе�
нием из мертвых (ст. 15)»,36  и Данн
(Dunn) считает, что «жизнь после
смерти является эсхатологическим
спасением»37  или воскресением из
мертвых: «окончательным воскре�
сением в конце века\истории»38.
Таким образом, выражение «Весь

Израиль» в 11:26 имеет корпоратив�
ное значение, которое также под�
держивается идеей «полноты» в
стихах 12 и 2539.  Спасение Израиля
означает «полное воссоединение со
своим Богом»40  в их воскресении
(искуплении) в новом Мессианском
веке41.

Ветхозаветные пророчества.
Утверждение Павла, что “Весь Из�
раиль спасется” подтверждается
ветхозаветными цитатами из Ис
59:20, 21 (ст. 26) и Ис 27:9 (ст.
27)42.  Ветхозаветные равиннисти�
ческие толкования применяют эти
отрывки к Мессии43.  Павел же при�
меняет данные цитаты к прише�
ствию Христа44.  Посредством этого
отрывка (ст. 26, 27) Павел поддер�

который предполагает “… что Римлянам 11
не учит о будущем массовом обращении наро�
да Израильского , но об остатке верующих
Иудеев к концу времени.» Ben L. Merkle,
“Romans 11 and the future of ethnic Israel,”
JETS, 43/4 (2000): 709�722; Restoration before
the parousia: Vlach, Michael J. “Famous
Theologians Who Affirm a Future for Israel.”
Cited 7 February, 2004. Online: http://www.
theologicalstudies.org/israel_future.html.
George Ladd, «Historic Premillennialism,» in
The Meaning of the Millennium: Four Views,
ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, IL:
InterVarsity, 1977), 28.

34 Ср. Лэдд (Ladd), Theology, 644.
35 Данн (Dunn), Джери (Jary), Камбэлл

(Cambell), Му (Moo), Меркл (Merkle).
36 Му (Moo), The Epistle, 724.]. Он аргументи�

рует, что спасение—это будущее событие, по�
тому что Израиль ныне “отвергнут” и Павел
противопоставляет это их “полноте”, “их при�
нятию” и их привитию к маслине. (Там же,
723�34).

37 Данн (Dunn), Romans. 658. Данн (Dunn) и
Шрейнер (Schreiner) доказывают, что фраза “èk
(tw/n) nekrw/n” (ст. 15) означает воскресение. Ср.
Шрейнэр (Schreiner), Romans, сноска 13, 599.

38 Данн (Dunn), Romans, 658.
39 Ср. Му (Moo), The Epistle, 723.
40 Данн (Dunn), Romans, 691.
41 Му (Moo) и другие ученые критикуют бого�

словскую позицию (двух�заветнего богословия),
которую предлагает, что Израиль спасется осо�
бым образом (Ветхий Завет – повиновение Торе)
отличительным от христианского подхода к
спасению через веру (Новый Завет – спаситель�
ная вера). Ср. Му (Moo), The Epistle, 725; Шрей�
нэр (Schreiner), Romans, 616; Крэг (Craig A
Blaising), “The future of Israel as a Theological
Question,” JETS, 44.3 (2001): 435�451.

42 Ср. два чтения: a) (LXX) Ис 59:20, 21 и б)
Рим 11:26.

a) h[xei e[neken Siwn o ruo,menoj kai. avpostre,yei avsebei,aj
avpo. Iakwb kai. au[th auvtoi/j h parV evmou/ diaqh,kh

б) Hxei evk    Siw.n o r uo,menoj(    avpostre,yei avsebei,aj
avpo. VIakw,b\ kai. au[th auvtoi/j h parV evmou/ diaqh,kh

Эмертон предлагает, что evk вместо e[neken
может быть результатом влияния Пс 14:7,
53:6, 110:2, где искупитель приходит от
Сиона. Му (Moo) упоминает, что Иисус—
искупитель evk Siw.n может означать, что он
“происходит из евреев (ср. 9:5); …или показать,
что Христос спасет Израиль пришествием с
“небесного” Сиона в свое пришествие”. Му
(Moo), the Epistle, 726. Ср. Эмертон (Emerthon),
The International, 578. Данн (Dunn) указывает
на универсальный характер завета и в этом
контексте предлагает, что “искупитель придет
от (небесного?) Сиона”, но не “ради (земного)
Сиона”. (Данн [Dunn], Romans, 693).

43 Ср. Эмертон (Emerthon), International, 578.
44 Ср. o ruo,menoj в Рим 11:26 и VIhsou/n to.n ruo,menon

в 1 Фесс 1:10.
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живает идею будущего спасения
Израиля: завет будет исполнен при
пришествии Искупителя и проще�
нии грехов45.  Большинство коммен�
таторов приходят к выводу, что бу�
дущее восстановление Израиля слу�
читься во время второго
пришествия Христа46.  Итак, Павел
толкует ветхозаветные пророчества
в отношении будущего восстановле�
ния (“будет спасен” ст. 26) Израи�
ля, которое произойдет в эсхатоло�
гическом будущем, которое свяжет
Израиль с верой во Христа, Новым
Заветом (прощение) и пришествием
Христа.

Народ Израильский будет спа�
сен, но не в смысле «каждый ев�
рей», но в значении корпоративно�
го единства. Будущее спасение Из�
раиля является эсхатологическим
событием, но для Израиля по плоти
– это надежда спасения по вере. Ос�
новной вопрос Рим 9�11 это отверже�
ние народа Израильского. Но, Бог
не отверг Свой народ, но народ от�
верг Его. Бог верен до конца. Он
был верен в прошлом (Израиль), ве�
рен в настоящем (остаток) и буду�
щем (восстановленный Израиль).
Рим 11:25 указывает на верность
Божью: Он будет верен Своему обе�

щанию для Израиля. Очень вероят�
но, что большая часть народа Изра�
ильского придет к христианской
вере перед пришествием Христа, но
Рим 11:26 не поддерживает прямо
это (Рим 9�11 указывает на возмож�
ность для Израиля спастись по вере,
но сама эта идея не исходит из Рим
11:26)47.  Павел говорит о спасении
Израиля в корпоративном смысле.
Рим 11 рассматривает Израиль как
целое (маслина) в Божьем плане, и
спасение здесь относится ко всему
Израилю в эсхатологическом смысле.

Çàêëþ÷åíèå

Диспенсационализм представляет
будущее для народа Израильского,
а богословие заветов—нет. Хотя Па�
вел и указывает на будущее для Из�
раиля, он указывает на эсхатологи�
ческое спасение (искупление в вос�
кресении, как отражено в Рим
11:26) и на спасение через веру во
Христа (“если не пребудут в неве�
рии” Рим 11:23). Однако диспенса�
ционалисты представляют будущее
восстановление Израиля в смысле
возвращения их в их землю и вос�
создании их религиозной, полити�
ческой и национальной тождествен�

45 Возможно три ветхозаветных отрывка (Ис
59:20; 27:9 и Иер 31:33) отражают три идеи:
пришествие Христа, прощение грехов и Но�
вый Завет. Ср. Эмертон (Emerthon),
Interpretation, 579; Шрейнэр (Schreiner),
Romans, 619.

46 Ис 59 говорит о пришествии Яхве, чтобы
искупить своих людей, в контексте пораже�
ния врагов. Эсхатологическая концепция
Павла – это пришествие Христа, которое со�
ответствует ветхозаветной идее спасения и
восстановления. (Напр. 1 Фесс 4:13�5:11, Рим
8:18�24).

47 Павел использует идею спасения в посла�

нии к Римлянам в эсхатологическом смысле
(будущее время воскресения) и в реальном
смысле (обращение через веру). Если “Изра�
иль” в Рим 11:26 относится к этническому
народу конца времени (где спасение означает
обращение), тогда идея национального спасе�
ния всего Израиля (спасение как время вос�
кресения) в конце времени не соответствует
идее целостного спасения Израиля в 11:26.
Иудеи и язычники приходят к спасению че�
рез веру, но 11:26 не поддерживает идею мас�
сового обращения всей нации в конце време�
ни (хотя это возможно, что множество иудеев
придут к вере).
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ности48  перед вторым пришествием
Христа. Слабость этого подхода зак�
лючается в том, что детальное толко�
вание будущего для народа Изра�
ильского построено на диспенсаци�
ональном мировоззрении веков и
применением буквального толкова�
ния по отношению к отдельной
диспенсации Израиля. Но, диспен�
сациональная система толкования
не является результатом экзегети�
ки, или же буквального толкования.
Даже когда Павел и диспенсациона�
лизм представляют будущее Израи�
ля, само будущее является достаточ�
но отличительным. Слабость же тол�
кования богословия заветов
заключается в том, что стираются
грани между Израилем и Церко�
вью49.  Это действительно так, что
Новый Завет толкует исполнение
многих ветхозаветных обещаний и
ветхозаветных концепций в Церк�
ви, но Павел определенно предска�
зывает будущее для Израиля. С дру�
гой стороны, такие концепции, как

храм, воскресение, спасение, и Из�
раиль продолжают сохранять двой�
ное значение в новозаветном уче�
нии50.  Так что эти две полярно про�
тивоположные позиции на будущее
народа Израильского являются ре�
зультатом мировоззрений, а не здра�
вой экзегетики и синтеза. Две сис�
темы не являются плодом экзегети�
ческого подхода к толкованию
Библии.

Толкование ВЗ пророчеств в от�
ношении будущего народа Изра�
ильского или же к Церкви основаны
на мировоззрении и применяемы к
герменевтике. Диспенсациональ�
ная школа толкует ветхозаветные
пророчества буквально к народу Из�
раильскому в его будущей диспен�
цации (во время скорби и особой ро�
лью в тысячелетнем царстве). Шко�
ла богословия заветов толкует
ветхозаветные пророчества и кон�
цепции образно по отношению к
Церкви, и не предвидит какого�
либо специфического будущего для

48 Валвурд (Walvoord) рассматривает восста�
новление Израиля в диспенсациональной пер�
спективе: “Во время восхищения церкви,
язычники снова займут второе место в Божь�
ей программе и евреи вернуться на свое место.
… Незавершенная программа семидесятой не�
дели Даниила завершится в течение последне�
го периода перед вторым пришествием Хрис�
та. В течение этого периода среди неверующих
евреев, Моисеевы законы и жертвоприноше�
ния вновь восстановятся. Насколько мы мо�
жем говорить о всем Израиле, нет свиде�
тельств массового обращения к Христу. В те�
чение этого периода, однако, остаток обра�
титься ко Христу.” (Джон Ф. Валвурд [John
F. Walvoord], “Eschatological Problems VIII:
Israel’s Blindness,” BSac 102.407 (1945): 289�
90). Но, ВЗ пророчества предсказывают буду�
щее восстановление не только в политичес�
ком или религиозном смысле, но и в смысле
духовного искупления. Так что такое толко�
вание будущего восстановления упускает дух

ВЗ пророчества и теряет основной смысл вос�
становления.

49 Даже если богословие заветов верит, что
Бог закончил свою программу с Израилем,
Павел рассуждает, что “ожесточение произош�
ло в Израиле отчасти” (Рим 11:25). Павел так�
же допускает, что народ Израильский имеет на�
дежду спасения посредством пребывания в вере.

50 Ср. концепцию храма: 1 Кор 3:16; 6:19; 2
Cor 6:16; Еф 2:21; где Павел использует nao,j
(“место Божиего обитания” (Комфорт [P. W.
Comfort,) “temple,” DPL, 924)] применяя
духовно к Церкви и буквально к храму в 2
Фесс 2:4. Концепция Израиля: Ср.: Рим 9:6,
27,31; 10:19,21; 11:2,7,25; 1 Кор 10:18; 2 Кор
3:7, 13; Еф 2:12; Фил 3:5; и Рим 2:28�29;
4:11,16,18; 9:7,8. Гал 3:29, 6:16. Концепция
воскресения: будущий аспект: 1 Кор 6:14;
15:35, 52; 2 Кор 1:9; 4:14 15:52; Рим 8:11 и
настоящая реальность: Рим 6:4; Кол 2:12.
Настоящий и будущий аспекты спасения: Рим
11:11 – 13:11; Фил 1:28� 2:12; 1 Фесс 5:9; 2 Тим
2:10; Ев 1:14; 2:3; и др.
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народа Израильского51.  Хотя Павел
(и др. новозаветные авторы) толку�
ют ветхозаветные пророчества при�
менительно к Церкви (Ос 2:23;
1:6,11 и Рим 9:24�25, Иоиль 2:28 и
Деян 2:17, Гал 4:26; Евр 12:22, От
21:2, и т.д.), он также ясно поддер�
живает идею будущего спасения
Израиля (Рим 11:26 – Ис 59:20, 21
и Рим 11:27 – Ис 27:9)52.

Две системы толкования (дис�
пенсационализм и богословия заве�
тов) рассматривались во свете взгля�
да Павла на будущее Израиля и на
его использование ветхозаветных
пророчеств. Основываясь на том,
что было описано выше, я прихожу
к заключению, что эти две школы
толкования основаны на своем соб�
ственном мировоззрении, которое
регулирует их герменевтику. То,

как Павел использовал ветхозавет�
ные пророчества, не соответствует
диспенсациональной школе толко�
вания и только частично соответ�
ствует школе богословия заветов.
Израиль имеет надежду на земное
будущее (через обращение к Хрис�
ту и в будущем эсхатологическом
восстановлении) и ветхозаветные
пророчества из Исаии толкуются
Павлом в этой перспективе. С дру�
гой же стороны, Новый Завет не
предсказывает полного националь�
ного восстановления в соответствии
с ветхозаветной моделью народа Из�
раильского. Более того, Новый За�
вет не учит об отдельной диспенса�
ции для Израиля в Божьем плане.
Итак, будущая надежда Израиля
такова же как и надежда Церкви
(спасение через веру).

51 Богословие заветов критикует диспенсаци�
оналистов за их буквальный подход к проро�
честву и духовный подход к истории. Скоу�
филд толкует множество ясных исторических
событий, людей и вещей духовно, в то время
как в других случаях ясные исторические по�
вествования становятся прототипом или же
иллюстрацией истины, данной Богом, а так�
же, в то же самое время пророчества толку�
ются исключительно буквально (ср. коммен�
тарии на Быт 1:16, 3:21; 6:14; 24:1; 37:2; 41:45;
43:34; Исх 2:2; 15:25; 25:1, 30; 26:15). Диспен�
сациональное мировоззрение является ощу�
тимым даже в толковании исторических книг

о будущем восстановлении и обращении Из�
раиля в отдаленном будущем. Ср. Библия с
комментариями Скоуфилда, Быт 43:34, Лев
23:24.

52 Примечательно, что Павел (и др. новоза�
ветные авторы) не толкуют ветхозаветные
пророчества во свете специфических деталей
будущего спасения Израиля, таких, напри�
мер, как национальное, религиозное (храм,
Иерусалим, жертвы) или этническое восста�
новление. Концепция будущего восстановле�
ния в Рим 11 не включает идею ветхозавет�
ных религиозных практик, но только допус�
кает спасение остатка через веру в Иисуса.
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