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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПОЗНАНИЕ СЛОВА БОЖЬего, запечатленного в Свящ. Писании, есть
важнейшая сторона христианской жизни и богословия. Труды От-
цов Церкви и богословов создали на протяжении веков обширный
духовный комментарий к Библии, который был тесно связан с по-
вседневным деланием христианина, его религиозно-нравственным
бытием в мире. Ежедневно звучащее в православных храмах Слово
Жизни Вечной дает верующим «указание пути в Царство Божие»
(свт. Иннокентий, митрополит Московский).

Подобно церковной историографии, литургике, канонике и
другим богословским дисциплинам, библеистика со времен Ори-
гена и блж. Иеронима широко пользуется вспомогательными дан-
ными различных отраслей знания: археологии, филологии, источ-
никоведения. Но до того как был заново открыт мир Древнего Вос-
тока, на фоне которого протекала священная история, этот научный
комментарий к Библии опирался на довольно скудный объем мате-
риалов. За последние полтора века многочисленные находки памят-
ников Востока и расшифровка древних текстов внесли немалый
вклад в решение исторических, текстуальных и исагогических
проблем, важных для понимания и толкования Ветхого Завета. В
частности, был пролит новый свет на датировку и авторство отдель-
ных частей и книг Писания. Это, разумеется, не касалось самой бо-
говдохновенности канонического текста, вера в которую не зависит
от тех или иных научных выводов.

В православной библеистике в отношении современных мето-
дов библейской экзегезы не сложилось единого общецерковного
суждения. Однако ряд выдающихся, прежде всего русских право-
славных историков и богословов, осуществил рецепцию историко-
критических методов и выводов. Среди них — профессор С. Н. Тру-
бецкой, профессор Московской Духовной Академии И. Д. Андреев,
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профессор Киевской Духовной Академии Н. М. Дроздов, А. В. Ель-
чанинов (впоследствии священник), который в сотрудничестве с
П. А. Флоренским и С. Н. Булгаковым создал краткий курс исто-
рии религии, изложив тему Свящ. Писания под углом зрения но-
вых достижений библеистов.

Ведущее место в этих исследованиях принадлежит академику
Борису Александровичу Тураеву (1868–1920). Он читал лекции в ду-
ховной школе, сотрудничал в журнале «Богословский вестник», со-
стоял членом Поместного Собора Русской Православной Церкви
1917–1918 годов. За свою недолгую жизнь Тураев приобрел репу-
тацию ученого с мировым именем, сочетавшего глубокую предан-
ность православию с подлинно научным подходом к изучаемым
вопросам. В его наследие входит двести книг и статей (не считая че-
тырехсот заметок в периодической печати).

Востоковед, филолог, историк Церкви, Тураев особенно много
сделал для изучения коптского и эфиопского христианства. Итогом
его работ явилась двухтомная «История Древнего Востока»*. В этой
книге Тураев посвятил несколько разделов ветхозаветной темати-
ке, используя результаты библейской науки того времени.

Традицию, идущую от Б. А. Тураева, продолжил русский бого-
слов Борис Иванович Сове, который сформулировал принципы
этой традиции на I Конгрессе православных богословов в Афинах
(1936 г.). В том же направлении работали и другие русские библеисты
(проф. А. В. Карташев, протопресв. А. Князев). Их установки нашли
положительный отклик и у библеистов Элладской Православной
Церкви.

Богословы Римско-Католической Церкви сначала отнеслись
отрицательно к использованию методов историко-критической эк-
зегезы. В посланиях Папской библейской комиссии первых лет на-

* Первое издание: СПб., 1913; последнее: Л., 1935; см. библиографию
трудов Тураева в сборнике: «Древний Восток. Памяти акад. Бориса
Александровича Тураева». М., 1980, с. 42—55.
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шего века была предпринята попытка отстоять исагогику в том виде,
как она существовала до XVIII в. Только выход энциклики папы
Пия XII «Divino afflante Spiritu» («Божественное вдохновение
Духа») в 1943 г. открыл путь католическим богословам для усвое-
ния и применения выводов библейской науки. В настоящее время
указанные выводы и методы получили права гражданства и в като-
лическом богословии, причем не только в специальных трудах, но и
в семинарских курсах, в катехизической и популярной литературе.

Принцип «свободного изучения Писания», введенный в экзе-
гетику вождями Реформации, позволил протестантским ученым-
богословам, особенно в XIX–XX вв., достичь значительных успехов
в исследовании Библии. Они проделали большую работу по тексту-
альной, литературной и исторической критике Свящ. Писания.
Однако протестанты-фундаменталисты до сегодняшнего дня при-
держиваются принципов старой исагогики.

Следует отметить, что нередко исследователи Свящ. Писания,
уделяя много места научно-исторической стороне библеистики, де-
лают это в ущерб духовно-богословскому пониманию Слова Божье-
го. Задача православной науки о Свящ. Писании состоит в органичес-
ком соединении историко-критического подхода с подходом к Биб-
лии как божественному Откровению.

В силу различных причин этот двуединый метод, впервые при-
мененный Б.  А. Тураевым и другими православными исследователя-
ми, не получил еще должного развития в отечественной библеистике.
Поэтому учебные руководства, составленные для духовных школ, по-
строены без достаточного учета традиции, идущей от Б. А. Тураева.
Предлагаемый краткий курс преследует цель хотя бы отчасти воспол-
нить этот пробел и тем самым воздать должное «первопроходцам рус-
ской библейской критики». Археологические открытия, сделанные
уже после смерти Тураева, в принципе не ослабили ценности его кон-
цепций; они сохраняют актуальность и сегодня.
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Библейские руководства пишутся обычно в двух вариантах.
Один — содержит последовательный анализ каждой священной кни-
ги в том порядке, как они расположены в Писании. На русском языке
последний по времени образец такого метода изложения — переводной
труд аббата Фульхрана Вигуру (1878–1880; рус. незавершенный перевод: Руко-

водство к чтению и изучению Библии, т. 1–2, М., 1897–1899). Другой способ изложе-
ния полагает в основу священную историю как канву для изучения биб-
лейских книг. В данной работе предпочтение отдано второму методу, так
как он с большей наглядностью показывает действие Промысла в Домо-
строительстве нашего спасения.

Протоиерей Александр Мень

Загорск. 1982

Приведенная в книге транслитерация еврейских слов не является стро-
го научной, а носит чисто практический характер: познакомить читате-
ля со звучанием некоторых терминов и географических названий на
языке оригинала.
Транслитерация была составлена с учетом следующих правил:
1. Русская (буква) «х» служит для передачи гортанного звука на вы-
дохе, что близко к украинскому звуку «г» или английскому «h» в слове
«holy». Звук этот иногда практически неразличим, так Аврахам может
звучать как Авраам.
2. Буква «е» может означать твердый звук, например, в словах «жена»
или «шесть», мягкий, как в слове «песня», а также беглый краткий звук
«е». —  Прим. ред.
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