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УДК 27-1(271.2-726.1)Аннотация
Влиятельное в евангелическом движении течение диспенсационализма до-

казывает необходимость буквального исполнения земных обетований Божиих 
ветхозаветным патриархам и прор. Давиду и поэтому опирается исключительно 
на буквальное толкование Священного Писания, включая пророческие книги. 
Однако в других случаях, не связанных с тайным «восхищением Церкви» и иу-
дейским тысячелетним царством, диспенсационалисты достаточно широко ис-
пользуют и небуквальные методы толкования, обусловленные общим контек-
стом богословия. Поэтому не герменевтика диспенсационализма обусловлена 
требованием ясности Писания, а, напротив, настойчивое теоретическое обосно-
вание безусловного буквализма имеет другие причины: повышенную эсхатоло-
гическую напряженность диспенсационализма, иудейское влияние, недооценку 
перспектив обожения христианина как начала его участия в обетовании вечно-
го Царства Мессии еще в этой жизни, отсутствие святоотеческого опыта умного 
созерцания и чистоты души для стяжания благодати Святого Духа, открываю-
щей тайны слова Божия. Первую часть статьи см.: «Диакрисис» 2022. № 1 (13).
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Таким образом, на практике диспенсационалисты свободно поль-
зуются небуквальными методами толкования, пока это не затрагивает 
вопроса земных обетований Израилю. По большому счету, даже «бук-
вальное» толкование неясных пророческих мест в реальности может 
превращаться в политико- футурологический памфлет. Например, 
Ч. Райри так толкует снятие первой печати (Откр. 6, 1–2): «Когда вы 
толкуете Откровение, начинайте с того, что понятнее всего. Понятно 
здесь одно: всадник вышел, чтобы победить. Некоторые считают, что 
“всадник” — это человек греха, вождь коалиции народов Запада. Его 
методы покорения мира сперва напоминают “холодную вой ну”. Это 
соответствует описанию начала Великой Скорби в 1 Фес. 5, 3 — …ког-
да будут говорить “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их 
пагуба… Это может означать, что наша эпоха непосредственно пред-
шествует Великой Скорби, но, может быть, нас ждет еще одна миро-
вая вой на, а затем снова последует период мира, прежде чем придет 
Господь. Другие богословы полагают, что “всадник” — это дух агрес-
сии, который будет усиливаться по мере приближения конца света»  1. 
Как видно, вопреки «буквальному» методу, толкователь не озвучил 
фактически значимые вопросы, подлежащие рассмотрению в рамках 
истории и филологии: имя всадника и его личность, порода коня, ка-
ков был лук и что он означал, как понимать венец, где состоялась бит-
ва, и кто был противник, чем закончилась битва.

Вместо этого было озвучено предположение, что всадник на бе-
лом коне — видимо, человек греха, он же вождь коалиции наро-
дов Запада, возможно в период «холодной вой ны». Поскольку эта 
«вой на» давно закончилась, это очевидно доказывает несостоя-
тельность такой интерпретации. Второй вариант толкования — дух 
агрессии — еще менее подходит, потому что множество практиче-
ских подробностей должны указывать на человека, а не на абстракт-
ный «дух». Итак, на поверку толкование оказалось небуквальным 
и при этом явно ошибочным.

Сравним мнение Ч. Райри с толкованием св. Андрея Кесарий-
ского. Не стремясь к строгой буквальности, под снятием первой 

1 Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 560.
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печати он понимает «сонм апостолов, которые, направив против 
демонов, подобно луку, евангельскую проповедь, привели ко Хри-
сту уязвленных спасительными стрелами и были увенчаны венцом 
нетления за то, что победили истиною князя тьмы и претерпели на-
сильственную смерть за исповедание Владычнего имени ради вто-
рой победы»  2 (то есть добровольного мученического оставления 
тела). Очевидно, это толкование в деталях более полно отвечает со-
держанию видения. Решающим его достоинством, в свою очередь, 
является его точное исполнение в истории Церкви.

В самой Библии мы видим примеры небуквального толкования. 
Например, известное иносказание (т. е. аллегория) ап. Павла из По-
слания к Галатам (Гал. 4, 24) объясняет рождение у Авраама двух 
сыновей — Измаила и Исаака — как прообраз Ветхого и Нового За-
ветов. Ясно, что при этом ап. Павел не отвергает и самого историче-
ского события. Подобно и Мелхиседек оказывается не просто царем 
Салимским, но прообразом Иисуса Христа, и поэтому он без отца, без 
матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, 
уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда (Евр. 7, 
3). Прообразовательное значение этих библейских событий не толь-
ко не было понятно их современникам, но и не получало подобного 
истолкования до начала апостольского века. Лишь ап. Павел, движи-
мый Святым Духом, впервые объясняет их типологически, небук-
вально. Оценки этого места диспенсационалистами различны. Дж. 
Мак- Артур, например, настаивает, что это не аллегория, но Павел об-
ращается к этой реальной истории «только как к иллюстрации, по-
казывающей различие между законом и благодатью»  3. Однако будь 
то аллегория (буквально апостол говорит именно о ней: ἀλληγορούμε-
να), будь то типология, — в обоих случаях избран небуквальный спо-
соб толкования, что разрушает герменевтику диспенсационалистов.

В ответ на это Ч. Райри, выражая типичное мнение сторонни-
ков исключительно буквального толкования, утверждает, что лишь 

2 Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. Слово 5, 14 (PG. T. 106. 
Col. 265). М., 2009. С. 68.

3 Учебная Библия с комментариями Дж. Мак- Артура. Б.м., 2004. С. 1848.
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несколько мест Ветхого Завета образуют поле для типологического 
толкования. В частности, это два названных места, а также Мф. 2, 15; 
2, 18; 2, 23; 11, 10; Деян. 2, 17–21; Рим. 9, 24–26, но во всех иных случа-
ях запрещено его толковать типологически  4. Впрочем, вопреки декла-
рированному исключительно буквальному методу, баптисты нередко 
используют и типологический метод. Например, для У. Макдональ-
да именно прообразы Ветхого Завета являются весомым аргументом 
в пользу тайного «восхищения Церкви»  5. Н. Галли справедливо заме-
чает, что прообразами и символами Церкви в Новой справочной Биб-
лии Скоуфилда названы: Ева, Исаак, Ревекка, скиния, Аарон и сы-
новья, хлебы предложения и девушка Суламита, и лишь Израиль 
почему-то нигде не назван прообразом Церкви  6 (что, впрочем, объ-
ясняется особой ролью Израиля в богословии диспенсационализма).

Наряду с этими случаями прямо аллегорического толкования 
Новым Заветом Ветхого, в книге Откровения упоминается нема-
ло случаев, когда ап. Иоанн Богослов видит некие видения, кото-
рые им же объясняются иносказательно. Так, семь звезд и семь све-
тильников представляют собой ангелов семи Церквей и сами семь 
Церквей (Откр. 1, 12–20). В свою очередь, золотыми чашами, пол-
ными фимиама, выступают молитвы святых (Откр. 5, 8). Таково 
и видение вод, на которых сидит великая блудница. Ими означа-
ются люди и народы, а также племена и языки (Откр. 17, 1; 15).

Как ветхозаветные, так и новозаветные пророки совершали сим-
волические действия, видели неочевидные видения, смысл кото-
рых или нужно было прямо объяснять, или же его открывал Свя-
той Дух. Например, пророк Агав связал себе руки Павловым поясом 
(Деян. 21, 11), показав этим арест апостола, но одновременно пря-
мо это изъяснил. Ап. Петр видел видение о чистых и нечистых жи-
вотных (Деян. 10, 10–16), которое сам не мог понять (Деян. 10, 17). 
Но после обращения Корнилия сотника и будучи движимым Свя-
тым Духом, он так истолковал собственное видение: вы знаете, что  

4 Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 130.
5 Макдональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. Bielefeld, 

2000 (толкование на Второе послание к Фессалоникийцам). С. 1210–1211.
6 Галли Н. Христос грядет. Заокский, 2006. С. 90.



ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НОВОГО ЗАВЕТА 123

Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; 
но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным 
или нечистым (Деян. 10, 28). Даже и Господь Иисус Христос много-
кратно говорил к народу неясными притчами, а наедине открывал 
истинный смысл Своих слов. Иногда Он даже ученикам не объяс-
нял этого смысла, но они уясняли его в свете последующих событий. 
Так, когда Он предсказал о разрушении иудеями храма (Ин. 2, 19), 
то лишь после Воскресения ученики Его вспомнили, что Он говорил 
это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус (Ин. 2, 22).

Суммирует список неясных мест книги Откровения прп. Ефрем 
Сирин, доказывая тем самым невозможность буквального толкова-
ния тысячелетнего царства из Откр. 20, 1–6, светильника (Откр. 2, 
1), белого камня (Откр. 2, 17), теплого пития и изблевания (Откр. 3, 
16), «все, что Иоанн гадательно представил, пиша к семи Церквам», 
«коня (Откр. 6, 8), и бледнеющего Ангела, и духовного живого су-
щества, называемого апсинфос (Откр. 8, 11), горького по свой ству, 
подобно полыни», семи чаш (Откр. 16, 1), почему жена означает го-
род. «Объясни мне, что жена, сама собою возносящаяся (Откр. 12, 
14), сделается Иерусалимом и, собственно, есть не жена… Ужели 
город рождает? (Откр. 12, 2). Ужели родившая делается Иерусали-
мом? Ужели человек беззакония (2 Фес. 2, 3) есть зверь? (Откр. 13, 
1). Ужели десять глав соединены у зверя, чтобы им царствовать? 
(Откр. 13, 1). Ужели от семи есть восьмой, который однако ж не вось-
мой по числу, потому что глав семь, но три главы уничтожились? 
(Откр. 17, 11). Ужели имя зверя неизъяснимо и так же неименуемо, 
как имя Божие? Да не будет сего! Ужели имени зверя не знал тот, 
кто сказал число имени? (Откр. 13, 18)». И в завершение прп. Еф-
рем утверждает: «Итак, по бесконечному числу лет в сих днях и дней 
в тысячах сих лет упокоение святых по воскресении определил ты-
сячей лет»  7. В самом деле, видение о тысячелетнем царстве гармо-
нично вписывается в общий список таинственных мест книги От-
кровения вопреки домыслам диспенсационалистов.

7 Ефрем Сирин, прп. Слово 96. О покаянии // Творения. Т. 3. М., 2014. С. 199–
200.
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Поэтому в Православной Церкви книгу Откровения никто 
не пытался толковать исключительно буквально. Даже и с герме-
невтической точки зрения это неправильно, как объясняет митр. 
Макарий (Булгаков). Ссылаясь на неясность пророческих текстов, 
он пишет: «Толковать буквально места пророческие, если они пред-
ставляются в этом виде противоречащими другим местам Писания, 
прямым и ясным, совершено противно правилам священной гер-
меневтики, которая справедливо предписывает в подобных случа-
ях изъяснять пророчества в смысле таинственном: потому что Бог, 
давший людям откровение, Сам Себе противоречить не может»  8.

Важной особенностью книги Откровения является отсутствие 
в Апокалипсисе строгой последовательности в изложении собы-
тий. Уже в древности было замечено, что некоторые события в этой 
книге повторяются в разных видениях. Так, свт. Викторин Петав-
ский († ок. 303) в своем толковании на эту книгу отождествляет 
семь труб и семь чаш (Откр. 8 и 15): «И хотя он повторяет то же, 
говоря о чашах, но не потому, что это случилось дважды, а потому, 
что эти события, будучи для них предстоящими, описываются, как 
повеления для них, и поэтому о событии, которое случится однаж-
ды, говорится дважды. Итак, то, что он в меньшей степени сказал, 
говоря о трубах, то он подробнее изложил, говоря о чашах»  9. Впо-
следствии о рекапитуляции (повторениях видений) учили Тихо-
ний Африканский (в шестом правиле) и блж. Августин  10.

8 Макарий (Булгаков), митр. Православно- догматическое богословие. СПб., 
1857. Т. II. С. 493.

9 Цит. по: Силантьев И. Перевод толкования на Апокалипсис Викторина, 
епископа Петавского: Дипломная работа. Сергиев Посад, 2013. С. 32.

10 «В этой книге, называемой Апокалипсисом, многое говорится прикровенно 
<…> Книга повторяет одно и то же так многоразлично, что кажется, будто 
она говорит все новое и новое, между тем как при исследовании обнаружи-
вается, что говорится разными словами то же самое» (Августин Гиппонский, 
блж. О граде Божием XX, 17 // Творения. Т. 4. СПб. — Киев, 1998. С. 407–
408). См. также: Четыркин В. В. Апокалипсис св. апостола Иоанна Богосло-
ва. Пб., 1916. С. 266–267. Оригинальные версии повторов, вплоть до семи-
кратной их системы, предлагают некоторые амилленаристы. См. об этом: 
Веселов Е., иерей. Ложные пророчества о будущем: православная оценка эс-
хатологических доктрин баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмо-
го дня и свидетелей Иеговы. М., 2019. С. 40, 245–248.
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Ярким примером непоследовательности видений служит 12-я 
глава книги Откровения, в которой говорится о жене, облеченной 
в солнце (Откр. 12, 1). После событий апокалиптического времени, 
изображенных семью печатями и семью трубами, сказано о рождении 
от сей жены младенца мужеского пола, которому надлежит пасти 
все народы жезлом железным (Откр. 12, 5). Рождение этого младен-
ца — либо Рождество Христово, либо, по аллегорическому толкова-
нию св. Андрея Кесарийского, — рождение верных в Церкви  11.

Однако это же место представляет собой существенную труд-
ность для диспенсационалистов. Так, Далласская семинария видит 
в жене Израиль, солнцем и луной считают его родителей Иакова 
и Рахиль, а 12 звезд — 12 сыновей Иакова. Прямо отрицая, что же-
ной является Церковь, комментаторы обсуждают и возможность 
считать этой женой Деву Марию, но скорее не согласны с этим мне-
нием. В свою очередь, в восхищении младенца (Откр. 12, 6) они ви-
дят почему-то вознесение Христово, что противоречит сказанному 
перед этим  12. Тем не менее, будь то появление Израиля или воз-
несение Христово, — оба этих события во времени предшествуют 
апокалиптическим печатям и трубам.

Аналогично и в 19-й главе эта вечеря, конечно, может состо-
яться только после Армагеддона и победы над сатаной, о которых 
сказано в следующей, 20-й главе, при описании тысячелетнего цар-
ства. В Откр. 19, 11 тайнозритель увидел <…> отверстое небо, и вот 
конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Ко-
торый праведно судит и воинствует (Откр. 19, 11). Чуть позже 
Ангел призывает птиц на великую вечерю Божию, чтобы пожрать 
трупы царей и прочих грешников (Откр. 19, 17–18). Но если Вто-
рое Пришествие уже состоялось, то трупов больше нет, все воскрес-
ли. Баптистские толкователи (Далласская семинария, Дж. Мак- 
Артур, Дж. Макдональд) не замечают этого противоречия. Точнее, 
они описывают битву Христа со врагами протяженной во времени, 

11 Ср.: Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. Слово 11, 33 
(PG. T. 106. Col. 324). М., 2009. С. 124.

12 Толкование новозаветных посланий и книги Откровения / гл. ред. П. Хар-
члаа. Б.м., 1990. С. 558–559.
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как будто это будет человеческое сражение, а не дело всемогуще-
го Бога. Поэтому св. Андрей Кесарийский слова все птицы напи-
тались их трупами (Откр. 19, 21), понимает так, что здесь птица-
ми названы Ангелы, которые уничтожат на земле все плотское  13.

Итак, в действительности буквальное толкование у диспенса-
ционалистов имеет свои ограничения. По объяснению Г. А. Веркле-
ра, анализ того или иного текста опирается на общую богословскую 
схему, с которой должен быть согласован искомый отрывок: «Глав-
ный вопрос, который ставится при теологическом анализе, таков: как 
данный отрывок сообразуется с общей схемой (структурой) Божье-
го откровения? При этом становится очевидным, что сначала необ-
ходимо ответить на другой вопрос, а именно: “Какова схема Божье-
го откровения?” <…> После того, как мы получим ответ на вопрос 
о структуре Божественного откровения, нам будет гораздо легче опре-
делить, как отдельный отрывок сообразуется с этой общей структу-
рой откровения»  14. Как видно, залогом правильного толкования при 
таком подходе выступает школьное богословие (концепция системы 
диспенсаций), а вовсе не самоочевидность текста Писания или некая 
внеконфессиональная «объективность». Следовательно, не диспенса-
ционализм вытекает из принципа исключительно буквального толко-
вания, а сам этот принцип в нужных случаях абсолютизируется дис-
пенсационалистами для доказательства своих богословских взглядов.

Поэтому в Православной Церкви фундаментом правильного тол-
кования является Предание, о чем напоминает 19-е правило VI Все-
ленского Собора: «Если же будет исследоваться слово Писания, пусть 
изъясняют его согласно с тем, что предложили светила и учителя 
Церкви в своих писаниях, и никак иначе, и пусть лучше прославляют-
ся их писаниями, чем сочинением собственных произведений, чтобы 
при недостатке умения в этом иногда не уклониться от должного»  15.  

13 Андрей Кесарийский, св. Толкование на Апокалипсис. Слово 20, 59 (PG. T. 106. 
Col. 404). М., 2009. С. 212–213.

14 Верклер Г. А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. Гранд 
Рапидс, Мичиган, б. г. С. 81.

15 Никодим Святогорец, прп. Пидалион: Правила Православной Церкви с тол-
кованиями: в 4 т.: пер. с греч. Т. 2: Правила Вселенских соборов. Екатерин-
бург, 2019. С. 225.
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Поэтому, хотя в качестве основы используется историко- фило-
логическое (буквальное) толкование, однако широко применяется 
и аллегорическое толкование, нередко прямо вытекающее из сим-
волических действий, таинственных пророческих видений, мета-
фор и гипербол, антропоморфизмов, антропопатизмов и притчей  16.

Для понимания традиции православного толкования полез-
но обратиться к опыту виднейшего представителя Антиохийской 
школы, известной своим грамматико- историческим методом тол-
кования, — свт. Иоанна Златоуста. Хотя он и стремился при толко-
вании Писания придерживаться буквально- исторического метода, 
однако полагал, что за буквой Писания следует проникать «в глу-
бины смысла»  17. Для него разные тексты, исходя из своего содер-
жания, и в соответствии с общим вероучением Церкви, предпола-
гают разные методы толкования: 1) одни библейские выражения 
следует понимать буквально — так, как написано (например, о со-
творении Богом неба и земли в Быт. 1, 1); 2) другие — «противопо-
ложным букве образом», то есть духовно (например, пророчество 
Ис. 65, 25 о том, что волк и ягненок будут пастись вместе, посколь-
ку под животными здесь следует понимать нравы людей, характе-
ризуемые через образы животных); 3) третьи выражения следует 
понимать, одновременно извлекая тот и другой смысл, «осмысляя 
чувственное и извлекая духовное» (например, в жертвоприноше-
нии Исаака в Быт. 22, 12–13 и повелении Бога о пасхальном агнце 
в Исх. 12, 3–13 содержится не только правда исторического пове-
ствования, но и указание на крестные страдания Христа)  18.

При таком подходе произвол интерпретации сдерживается 
верностью святоотеческой традиции, а единство отцов, в свою оче-
редь, обусловлено действовавшим в них Святым Духом.

16 См., например: Юревич Д., свящ., Неклюдов К. В., Петров А. Е., Ткаченко А. А., 
Пономарев А. В. Герменевтика библейская // ПЭ. Т. 11. М., 2006. С. 361–363.

17 См.: Казачков Ю. А., Фокин А. Р., Э. П. Б., Зайцев Д. В., Королев А. А., Ченцо-
ва В. Г., А. Н. К., Турилов А. А., Лукашевич А. А., Маханько М. А. Иоанн Зла-
тоуст // ПЭ. Т. 24. М., 2010. С. 207.

18 Там же.
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Именно Дух Божий, наставивший апостолов на всякую исти-
ну (Ин. 16, 13), дал им безошибочно написать Священное Писание. 
Он же проницает и глубины Божии, открывая их верным (1 Кор. 2, 
10). Как Дух Христов действовал в пророках, так Он же благове-
ствовал через апостолов, и все это — ради нашего спасения (1 Пет. 1, 
10–12). Объясняя слова Христовы, Никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет от-
крыть (Мф. 11, 27), прп. Симеон Новый Богослов так обличает мне-
ние о знании Самого Бога и Его воли только из текста Священного 
Писания: «Этими словами и другими подобными заграждаются бес-
стыжие и бездверные уста тех, которые говорят и думают, что знают 
сущую истину, Самого, говорю, Бога, из внешней мудрости и из пис-
мен изучаемых, и что сими средствами они стяжавают познание со-
кровенных тайн Божиих, которые открываются только Духом <…> 
Кто из мудрых, или риторов, или ученых (кроме тех, которые при сем 
очистили ум свой высшей философией и подвижничеством, и имеют 
душевные чувства свои истинно обученными) может без откровения 
свыше от Господа одною человеческою мудростью познать сокровен-
ные тайны Божии? Они открываются посредством умного созерца-
ния, действуемого Божественным Духом в тех, коим дано и всегда 
дается познавать их Божественною благодатию. Знание сих тайн есть 
достояние тех людей, которых ум каждодневно просвещается Духом 
Святым ради чистоты душ их, — тех, коих умные очи добре откры-
ты действием лучей Солнца правды, — тех, коим дано Духом Свя-
тым слово разума и слово премудрости, — тех, кои сохраняют совесть 
и страх Божий посредством любви, мира, благости, милосердия, воз-
держания и веры. Вот чье достояние есть ведение божественного!»  19. 
Как видно, знание тайн Божиих есть дело откровения свыше, а его 
причиной должно быть умное созерцание и чистота души таинни-
ка Божия. Но эти же высокие требования возлагаются и на всякого 
святого отца, в том числе и тех отцов, которые толковали Писание.

Итак, причина глубокого понимания святыми отцами текста 
Писания связана и со сходным способом выявления воли Божией 

19 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 80 // Творения. Т. 2. СТСЛ, 1993. С. 330.
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для любого святого — будь то пророка, апостола или иного. Прп. Нил 
Синайский, объясняя тайну безошибочного написания книг Библии, 
видит ее в чистом уме пророка и содействии ему Бога: «Владыче-
ственный ум святых подобен какой-то доске, или скрижали, на кото-
рой Бог пишет, что должно быть изречено народу Его. Потому про-
року Аввакуму сказано: впиши видение на доске (Авв. 2, 2). Святой, 
вникая в ум свой, всматриваясь в него и всецело обратившись внутрь 
себя самого, как бы читает, что написано Богом в уме его, и прочи-
танное возвещает народу»  20. Итак, Тот же Самый Бог, некогда от-
крывший пророчество пророку- подвижнику, впоследствии давал 
правильное понимание этого пророчества святому по движнику эпо-
хи Нового Завета. Таким же образом, всматриваясь в свой очищен-
ный от страстей ум, святой видел в нем безошибочное толкование, 
хотя бы глубина проникновения в текст и оттенки мысли несколько 
отличались у разных святых. Действие Святого Духа сформирова-
ло единую веру Церкви и единодушие всех отцов — по определению 
свт. Игнатия (Брянчанинова), «согласие чудное, величественное»  21.

Таким образом диспенсационализм доводит до абсурда идею са-
модостаточности и самоочевидности Писания, превращая его преи-
мущественно в иудейскую книгу, разрывая связь Ветхого и Нового 
Заветов, лишая пророчества присущей им таинственности и тео-
ретически навязывая им строго буквальное толкование (хотя оно 
и не соблюдается на практике), что отражается, в частности, в идее 
строгой последовательности событий книги Откровения. Причи-
ной этих толкований и вытекающих из них фантастических моде-
лей будущего, помимо отсутствия церковной дисциплины, является 

20 Нил Синайский, прп. Письма. Кн. 1. Письмо 105, Флавиану // Нил Синайский, 
прп. Подвижнические письма. М., 2000. С. 113–114. Подобно и свт. Григо-
рий Палама учит, что «боговидцы причастны непостижимому Духу, кото-
рый им заменяет и ум, и глаза, и уши и благодаря Которому они и видят, 
и слышат, и понимают». За молитвой по действию Духа наступает «неиз-
реченное созерцание и исступление в том созерцании и сокровенные таин-
ства» (Григорий Палама, свт. Триады в защиту священнобезмолвствующих 
(I, 3, 18). М., 2005. С. 78–79).

21 Игнатий (Брянчанинов), свт. Плач мой // Он же. Полное собрание творе-
ний. Т. 1. М., 2014. С. 545.
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недостаток духовной трезвости и эмпирического богообщения, стоя-
щего на фундаменте истинной аскетической практики. Ожидая неви-
димого «восхищения Церкви», диспенсационалисты по необходимо-
сти будут неправильно интерпретировать любые апокалиптические 
события, которые противоречат их эсхатологическим ожиданиям.

Закончим наше небольшое исследование словами свт. Игна-
тия (Брянчанинова): «Кто приял внутрь себя Царство Божие, тот 
может иметь ясное понятие о Втором Пришествии Богочеловека, 
тот может узнать и избежать антихриста или противостать ему. 
Кто же не приял внутри себя Царства Божия, тот не узнает анти-
христа; тот непременно, непонятным для себя образом, соделает-
ся его последователем; тот не узнает приближающейся кончины 
мира и наступающего страшного Второго Пришествия Христова; 
оно застанет его неготовым»  22.
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Abstract
The trend of dispensationalism, which is high powered in the evangelical move-

ment, proves the need for the word-for-word fulfillment of God’s earthly promises to 
the forefathers and David, and therefore relies exclusively on a literal interpretation 
of the Holy Scriptures, including prophetic books. However, in reality, the dispen-
sationalists also widely use methods of allegorical interpretation occasioned by the 
general context of theology. For example, Babylon the Great from the Book of Rev-
elation is interpreted not as an earthly city, but as a religious system of the last time. 
Therefore, the hermeneutics of the dispensationalism is not conditioned by the re-
quirement of clarity of the Scripture, but on the contrary the covenant theology itself 
and the theoretical requirement of unconditional literalism have other reasons. There 
are the increased eschatological tension of dispensationalism, the Jewish influence, 
the undervaluation of the prospects for the deification of a faithful Christian as the 
beginning of his participation in the promises of the eternal Kingdom of the Messiah 
in this life among these reasons. The emphasis in the article is on the Book of Reve-
lation when analyzing the examples of exegesis. The first part of this article was pub-
lished in «Dia krisis» 2023 № 1 (13).
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