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ИУДАИЗМ
 

Введение. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ИУДАИЗМА И ЕГО СУЩНОСТЬ

 
Происхождение иудаизма прослеживается в Ветхом Завете (иудаисты признают Священ-

ным Писанием 39 книг Ветхого Завета).
Бог Ветхого Завета открылся людям с начала времён – евреи поклонялись Яхве, Богу

Авраама, Исаака и Иакова.
Одной из основ иудаизма является общение Авраама с Богом, что произошло около

2085 г до Р.Х., и обетования, которое Бог дал Аврааму. Господь избрал Авраама и сказал ему,
что его потомки станут многочисленным народом, избранным Богом среди всех других наро-
дов.

Иаков унаследовал за Исааком избрание Авраама. 12 сыновей Иакова и их потомки поро-
дили 12 колен Израилевых. Ко времени египетского рабства народ Израиля превратился уже в
многочисленную нацию, а к моменту освобождения израильтян из рабства Яхве открыл Себя
Израилю в действии (Исход) и слове (на горе Синай даровал Закон Свой Моисею).

Пятикнижие Моисея (или Тора) является основным священным текстом иудаистов.
Ветхий Завет подробно освещает историю Израиля: описываются эпохи завоевания

Ханаана, период Судей, объединённая монархия под управлением Саула, Давида и Соломона,
разделение нации на Израиль (Северное Царство, 10 колен) и Иудею (Южное Царство, 2
колена). Северное Царство в 722 г. до Р.Х. захватили ассирийцы, Южное Царство в 586 г. до
Р.Х. уничтожил Вавилон. Вавилонский плен или изгнание продолжалось 70 лет, затем многие
иудеи вернулись в Палестину. До изгнания, во время плена и после него, через пророков Яхве
явил народу Израиля много откровений.

Ранние книги Ветхого Завета открывают картину этического единобожия, не имеющего
аналогов среди верований древнего мира. Бог Ветхого Завета явил Себя как всемогущий,
любящий, благой и справедливый. Он, Бог, – бесконечный и глубоко личностный Создатель
всех нас.

Бог предъявил народу Израиля высокие нравственные требования, поставив Свое бла-
гословение в зависимость от социальной и нравственной справедливости в среде избранных
Им. В то же время через пророков Яхве проводил общественные и нравственные реформы
Израиля.

Так, была введена «система» жертвоприношений, демонстрировавших необходимость
умилостивления Бога и искупления греха. Израиль должен был стать искупленным богоиз-
бранным народом, который постоянно находится под покровительством Господа. Божества
других народов, в противоположность ветхозаветному Богу, были безнравственны и безраз-
личны к делам людей. Суть Ветхого Завета состоит в том, что Бог через избранный Им народ
Израиля благословит все народы мира, – Мессия из колена Давидова придёт искупить грехи
человеческие и править всеми народами, как Царь.

Надо иметь в виду, что современный иудаизм отличается от иудаизма Ветхого Завета. В
религии иудеев в течение столетий, последовавших за Вавилонским пленом, произошли суще-
ственные изменения. Ещё во времена изгнания иудеи стали собираться для молитв и размыш-
лений в особых местах, называемых синагогами. И когда во времена Ездры Иерусалимский
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Храм был восстановлен, синагоги продолжали оставаться местом молитвенных собраний. А
в 70 г от Р.Х., когда римляне окончательно разрушили Храм, синагоги стали официальными
центрами иудаизма.

Разрушение Храма прервало и традицию жертвоприношений. В синагогах жертвопри-
ношения были заменены обрядами, молитвами и изучением Закона. Иудейское жречество
(левиты) сменилось новыми учителями Закона – раввинами, которые разработали подробную
традицию изучения Моисеева Закона. Со временем Закон стал регламентировать даже мель-
чайшие явления жизни, при этом особое значение придавалось внешним признакам подчи-
нения Закону: соблюдению Субботы, правилам приготовления пищи, постам и воздержанию,
соблюдению праздников. Как правило, раввины происходили из сословия фарисеев.

Закон, т. е. устная традиция около 200 г. от Р.Х. была зафиксирована письменно, так
появился сборник, известный под названием «Мишна». Иудеи считают «Мишну» почти таким
же важным текстом, как и Моисеев Закон. Были записаны также комментарии к «Мишне» –
«Гемара», которые в глазах иудеев считаются весьма важными. Вавилонская Гемара (датиру-
ется 500 г. от Р.Х.) – весьма объёмный документ, более популярный, чем палестинская Гемара
(200 г. от Р.Х.). Сочетание Мишны и вавилонской Гемары известно, как «Вавилонский Тал-
муд». В свою очередь, сочетание Мишны и палестинской Гемары называется «Палестинским
Талмудом». Талмуд включает множество томов, он содержит еврейский фольклор, обычаи и
учения наиболее уважаемых раввинов.

В 135 г. от Р.Х. римляне изгнали иудеев из Палестины. После этого иудаизм выжил в
рассеянии благодаря тому, что еврейские общины существовали во многих странах, каждая
община содержала, как минимум, одну синагогу, в каждой синагоге преподавал раввин.

Любой иудей может стать раввином, если обладает глубоким знанием Закона и если его
авторитет признан общиной. Раввины применяют Закон и учение Талмуда по необходимости,
в зависимости от условий жизни. Наглядно иллюстрирует сказанное следующий пример. С
исчезновением Иерусалимского Храма исчезли жречество и система жертвоприношений. С
этого момента раввины стали утверждать, что каждый иудей имеет непосредственный доступ к
Богу и не нуждается в обращении или искуплении. Спасение достигается строгим соблюдением
всех требований Торы (Закона и его интерпретаций раввинами). Раввины разделили Закон на
613 заповедей, 365 из которых – негативные (запрещающие) заповеди, а 248 – позитивные.
Каждая заповедь была разработана и уточнена раввинами до мельчайших деталей. Так что
жизнь иудея-ортодокса стала ритуалом, определённым во всех подробностях со дня рождения
и до его смерти.

Основное определение ортодоксального иудаизма было дано в ХП веке иудейским фило-
софом Моисеем Маймонидом (Моше бен Маймон, 1135–1204). Он сформулировал символ
веры. В этом определении выражается мысль о всемогуществе, вездесущности, вечности и
единстве Бога. По определению Моше бен Маймона Бог есть невидимый Дух Бытия. Он, и
только Он – Создатель и Источник жизни. И только Он достоин поклонения.

По мнению Маймонида, Моисей – величайший из пророков, а Закон – высочайшее из
откровений. Он учил также о воздаянии и возмездии, о будущем пришествии Мессии и о вос-
кресении из мёртвых.

Иудаизм выражается в первую очередь в обычаях и национальной культуре, естественно
поэтому, что практика имеет большее значение, чем верования. Это этическая система и стиль
жизни, основанные на идее непостижимого Бога.

В отличие от христиан, иудаисты отвергают идею первородного греха, они заявляют, что
грех – это действие, а не состояние. Из этого следует, что у каждого человека есть право и спо-
собность жить в соответствии с Законом. Рассматривая проблему греха с этой точки зрения,
иудаисты освобождаются от необходимости в Спасителе. Многие из иудеев ожидают не при-
шествия Мессии как личности, а наступления «мессианского века». Те из иудеев, кто ожидает
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личного пришествия Мессии, рассматривают Его как общественно-политического реформа-
тора, а не в качестве Искупителя грехов.

Очень важная характерная черта иудаизма – ежегодные праздники и многодневные свя-
щенные церемонии, в которых принимают участие все верующие иудеи. Так, Новый год иудеи
отмечают десятидневным праздником торжеств и покаяния – Рош-Хашана. Десятый день Рош-
Хашаны называется Днём Всепрощения (Иом-Кипур), в этот день иудеи вспоминают все свои
грехи за минувший год и молятся о прощении. Иудеи празднуют и другие важные для них
дни: Праздник кущей (Суккот), Пасху (в память об Исходе), Праздник недель (Шабуот, или
Пятидесятница), Ханука (Праздник огней) и Пурим. Эти праздники отмечаются в память об
особо радостных или печальных событиях еврейской истории, они служат связующим звеном
с прошлым народа. С другой стороны, праздники иллюстрируют представление иудеев о своей
истории как об осуществлении замысла Бога.

Иудаизм в наши дни представлен тремя основными течениями. Это ортодоксальное,
реформистское и консервативное. Среди ортодоксов, в свою очередь, можно выделить ультра-
ортодоксов, движение которых называют «хасидизм».

За прошедшие двадцать столетий ортодоксальный иудаизм мало изменился. Представи-
тели этого течения в точности придерживаются правил, предписываемых Талмудом, – соблю-
дают субботний день, едят только кошерную пищу и т. д.

Специалисты объясняют причину столь длительной неизменности иудаизма его замкну-
тостью и самонаправленностью. Иудеи вынуждены были так жить, они подвергались пресле-
дованиям и жестоким гонениям во многих странах, что и заставило их обособиться в культуре
и религии.

В то же время еврейский народ демонстрирует сегодня желание адаптироваться к совре-
менным условиям. В особенности это заметно в Америке, где к евреям относятся с боль-
шим уважением и где они имеют больше свобод, чем в других странах мира. Именно в Аме-
рике возник реформистский иудаизм, либеральная форма вероучения. Как правило, синагоги
реформистов называют храмами, а соблюдение субботнего дня иудаисты-либералы перенесли
на воскресенье. Духовное учение реформистов предполагает грядущее пришествие Мессии и
воскресение во плоти. Религиозная система реформистов построена на основе строгого еди-
нобожия.

Ну, и третья ветвь современного иудаизма – консервативное течение, которое занимает
промежуточное положение между ортодоксами и либералами. Иудаисты-консерваторы соблю-
дают старые еврейские праздники и придерживаются основных традиций, стремясь сохранить
неизменной сущность национальной культуры и религии. Вместе с тем, они по-новому, осто-
рожно интерпретируют Моисеев Закон, пытаясь связать его с современной культурой и фило-
софией. Как правило, иудаисты-консерваторы – это образованные люди, в интеллектуально
развитых слоях общества они играют заметную роль.

Надо упомянуть и мистическую, эзотерическую форму иудаизма, известную под назва-
нием Каббала. Приверженцы этой системы ищут мистического переживания соединения лич-
ности со вселенной. Познакомиться в общих чертах с этой формой иудаизма можно в соответ-
ствующей главе книги.

В иудаизме наблюдаются самые разные обычаи и требования. Не совсем ясно, во что
именно должен верить человек, чтобы считать себя иудеем. Видна всё возрастающая секуля-
ризация, с каждым годом все большое количество евреев отказывается от всякой формы иуда-
изма и даже от национальных обычаев. В нынешних условиях довольно трудно определить,
что имеет в виду человек, когда называет себя евреем. Во всяком случае, это вовсе не озна-
чает, что он причисляет себя к верующим иудаистам, как сказано в Библии, евреи – это народ,
происходящий от Авраама через Иакова.
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Глава 1. ИСТОКИ ИУДАИЗМА

 
Нередко иудаизм сводят к истории еврейского народа, отраженной в Библии. Это непра-

вильная точка зрения, поскольку иудаизм – не совсем история иудеев, это скорее отражение
жизни иудеев. Иудаизм – сокровенное содержание их многовековой жизни, так ярко запе-
чатленное в Ветхом Завете. И причастность к этому содержанию, верность ему делает иудея
иудеем. Поэтому понять современный иудаизм в отрыве от истории еврейского народа невоз-
можно.

Историю иудаизма делят на периоды.
· Собственно возникновение иудаизма связывается с разрушением в 586 г до н. э. Храма.
· Следующий период – формирование раввинистического иудаизма после разрушения в

70 г. н. э. Второго Храма.
· Третий период – господство раввинистического иудаизма (600-1800 гг.).
· Четвертый – время самых разных «иудаизмов», возникших после Американской и

Французской революций. Этот период продолжается до наших дней.
Некоторые специалисты выделяют еще один период – развитие Древнего Израиля до

586 г. до н. э.
Иудаизм – это вера израильтян в Бога. Бог израильтян не созерцательный или отсут-

ствующий, безразличный. Нет, Бог израильтян принимает активное участие в их жизни, он
сообщает Свою волю народу. Воля Бога сокрыта в Торе – руководстве, которое Бог дал людям,
чтобы они знали, как им жить.

Роль евреев – донести до всего человечества послание Бога. В этом особая роль
народа Израиля.

Тора дана ему на благо всего человечества.
Еврейский народ – инструмент, орудие для сообщения людям Божьей воли.
Именно поэтому иудаизм – это мировая религия, как по своему распространению, так

и по своему предназначению. Это не значит, что иудаизм – религия для всего мира, нет. Это
значит только то, что мир принадлежит Богу, а люди должны жить в соответствии с Его волей.

Чтобы понять иудаизм, необходимо исследовать Библию. В ней заложены все понятия,
обычаи и правила, которые существенны для иудаизма. Вместе с тем, следует иметь в виду,
что поздний иудаизм отличается от раннего. Отличие касается ряда тех понятий, церемоний
и обрядов, которые описаны в Библии. Но большинство евреев считают преемственность биб-
лейской веры и иудаизма достаточной.

Священные книги занимают центральное место в иудаизме. Это Библия, Талмуд (рав-
винистические писания) и Сиддур(молитвенник). Первой была Библия, причем не только
хронологически. Библия – основа иудаизма, хотя ее нельзя отождествлять исключительно с
иудаизмом.

Библия содержит основную письменную информацию о евреях и легендарном периоде
далекого прошлого всего человечества в целом. Библия – Богооткровенная книга не только для
евреев, но и для христиан. Однако христианская Библия несколько отличается от еврейской.
В чем сущность этого различия и что включает в себя иудейская Книга Книг?

Священное Писание имеет немало названий – «Библия», «Книга Книг», «Книга Закона»,
«Писание», «Божественное Откровение». Все эти наименования отражают одно и то же поня-
тие – единое собрание книг, которые издаются и рассматриваются как одно целое. Каждое
название этого письменного свода человечества несет определенную логическую нагрузку.

«Писание» – это древнееврейское наименование Священных Книг, означающее все запи-
санное евреями и особенно важное для евреев.
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«Писание» – аналог современному понятию «книги». Для древнего еврея «книги» могут
быть только Книгами – Богооткровенными Записями.

Термин «Библия»  – это греческий перевод древнееврейского понятия, означающего
«книги». Библос – это город древнего мира, где производили папирус, на котором книги, а
точнее свитки, записывались. Отсюда, «Библия» – «собрание свитков». В греческом языке это
слово имело определенный артикль «та», обозначающий множественное число, таким обра-
зом, оно переводилось как «Книги с определенным содержанием».

Священное Писание – особый документ письменности Бога Иеговы (Сущего, как пере-
водится с иврита это многогранное понятие), одной из ипостасей Господа – Святого Духа (как
исповедуют это христиане), Который открыл Себя людям посредством пророков (посредни-
ков). Библия – это голос Бога, прозвучавший с помощью человеческих образов и понятий.

Библия была написана многими людьми в течение длительного периода времени на
нескольких языках в разных странах. Традиционную христианскую Библию подразделяют на
Ветхий и Новый Заветы. Еврейская Библия включает в себя только Ветхий Завет.

Появление Ветхого Завета, дарование евреям Откровения Божьего на горе Синай – это
значительный этап человеческой истории, подготовленный особым процессом Божьего отбора
человечества. Первоначально пророку Моисею была дана лишь первая часть Библии, по-еврей-
ски Тора(в переводе с иврита «Закон»), заключенный в пяти книгах, которые стали называться
Пятикнижием. Пятикнижие включает следующие книги:

· Бытие,
· Исход,
· Левит,
· Числа и
· Второзаконие
(названия книг Священного Писания даны по европейской христианской традиции).
В течение длительного промежутка времени только эти книги были в полном смысле

слова Священным Писанием, хотя вслед за Торой появились и другие, органически связанные
с ней произведения. Так, книга Иисуса Навина начала писаться, когда заканчивалось написа-
ние Второзакония. Книга Судей продолжила книгу Иисуса Навина, а книги Царств появи-
лись вслед за книгой Судей. Паралипоменон, иначе Летописи, дополнила книги Царств, а
книги Ездры и Неемии стали продолжением книг Царств и Паралипоменона. Книги Руфь,
Есфирь, Юдифь и Товит отображают отдельные эпизоды истории еврейского народа. Нако-
нец, книги Маккавейские заканчивают повествование об истории Израиля и доводят ее до
рубежа рождения Иисуса Христа.

Второй корпус книг Священного Писания принято называть историческими книгами,
или Священной Историей еврейского народа. Исторические книги содержат вкрапления
песен, молитв, псалмов, и поучений.

В более позднее время песни и поучения выросли в целые книги, образовав третий кор-
пус книг Библии – Учительные книги (по-еврейски Кетубим). К ним принято причислять:

· книгу Иова,
· Псалтирь,
· Притчи Соломоновы,
· Екклесиаст,
· Песнь Песней,
· Премудрость Соломонову,
· Премудрость Иисуса сына Сирахова.
Произведения пророков, проживавших среди еврейского народа после разделения

Еврейского царства и Вавилонского плена, составили четвертый корпус книг Священных
книг – Пророческие книги(по-еврейски Небиим). Сюда включены книги пророков Исаии,
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Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, книга пророка Варуха, книга пророка
Иезекииля, книга пророка Даниила и книги 12 малых пророков – Осии, Иоиля,
Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии.

Кроме этого деления, существует деление на канонические и неканонические книги.
Дело в том, что у евреев только Тора (пять книг Моисеевых) были в полном смысле слова Свя-
щенным Писанием. Остальные книги, включаемые ныне в Библию, были для древнего еврея
продолжением Торы, ее развитием, но никак не ее частью. Такой подход к Священным книгам
в древнем Израиле сохранялся до возвращения евреев из Вавилонского плена. Это отношение
к библейским книгам можно встретить у отделившихся от иудеев самарян, которые и до насто-
ящего момента считают Священным Писанием только Пятикнижие Моисея, хотя в качестве
назидательных книг принимают и некоторые другие книги Библии.

Вопрос о каноне Ветхозаветного Священного Писания, то есть о том, какие именно
из книг должны пользоваться авторитетом равным Синайскому Закону (Торе), а какие нет,
решался в течение нескольких столетий до Рождества Христова. Но этот процесс так и не был
завершен, хотя подготовительная работа была проделана.

Один из этапов этой работы описан во II книге Маккавейской, там упоминается, что
Неемия «составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках, и о Давиде и письма
царей» (II, 13). В еще большей степени подготовил установление канона Ветхого Завета выбор
книг для перевода 70 толковников, известный как Септуагинта.

Все это можно было бы считать установлением канона, если бы до нас дошел список
Ветхозаветных книг. Однако он отсутствует.

Разделение между признанными и непризнанными, каноническими и неканоническими
книгами было установлено иудейской общиной лишь после разрушения Иерусалима, на рубеже
I-го и II-го веков собранием раввинов. На том собрании наиболее выдающимися были рабби
Акиба и Гамалиил Младший. Ими был установлен список в 39 книг (которые они искусственно
свели в 24 книги, соединив в одно целое книги Царств, книги Ездры и Неемии и 12 книг малых
пророков, по числу букв еврейского алфавита), который был принят иудейской общиной и
введен во все синагоги. Этот список и является тем еврейским каноном, в соответствии с кото-
рым книги Ветхого Завета называются каноническими или неканоническими.

Не все книги имеют одинаковый авторитет для иудаизма. Порядок, в котором различные
книги признавались иудаизмом, соответствует месту каждой из них в жизни евреев. Сразу все
книги были разделены на три отдела.

Первый – Тора. Название переводится как «Закон», хотя точнее было бы «Учение». Тора
включает пять книг.

Второй отдел состоит из Невиим («Пророки») и подразделяется на «Ранних Пророков»
и «Поздних Пророков». Всех книг 19, одна из книг может подразделяться на 12 небольших
(«Малые Пророки»). В третий раздел вошли все остальные книги. Это книги разного харак-
тера, они объединены под названием «Ктувим» («Писания»).

Самую важную роль играет Тора. В Шабат (субботу) на утренней службе читается отры-
вок из нее. Книги Пророков являются дополнительными, читаются отдельные выдержки из
них. В общественных чтениях писания вообще не фигурируют, кроме нескольких дней, в кото-
рые конкретная книга имеет значение.

Приведем старый порядок разделения библейских книг.
ТОРА: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
НЕВИИМ (ПРОРОКИ):
Ранние Пророки – Иисус Навин, Судьи, 1 и 2 Царств, 3 и 4 Царств;
Поздние Пророки:
Великие Пророки – Исайя, Иеремия, Иезекииль;
Малые Пророки:
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Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария,
Малахия;

КТУВИМ (ПИСАНИЯ):
Псалтирь, Притчи Соломона, Иов, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклезиаст,

Есфирь, Даниил, Ездра, Неемия, 1 и 2 Паралипоменон.
Этот порядок разделения библейских книг на три отдела был изменен, когда христиане

стали подразделять их по-своему, на 39 книг.
Надо подчеркнуть, что иудеи термин «Ветхий Завет» не употребляют. В иудейской вере

слово «завет» означает «договор», это ключевой термин, обозначающий особые взаимоотно-
шения Бога с иудеями. В понимании христиан термин Ветхий Завет разделяет договор Бога с
народом Израилевым и договор, который был утвержден Иисусом из Назарета и который лег в
основу 27 книг, известных под названием «Новый Завет». В понимании иудеев первоначаль-
ный договор остается в силе и поэтому не может рассматриваться как «ветхий».

Для иудеев Библия – это Библия, написанная на иврите. Это просто «Библия». Иудеи
могут читать Новый Завет, но они не считают его Священным Писанием.

Христианская Церковь считалась с иудейским каноном, например, при установлении
списка священных книг Поместным Лаодикийским Собором. Лаодикийский список не вклю-
чал в себе ни Маккавейских книг, ни книги Товита, ни Юдифи, ни Премудрости Соломоно-
вой, ни третьей книги Ездры. Однако и этот список не вполне совпадает со списком иудей-
ского канона, так как список Лаодикийского Собора включает книгу пророка Варуха, послание
Иеремии и II-ю книгу Ездры, исключаемые иудейским каноном.

В жизни Христианской Церкви Лаодикийский канон не получил преобладающего значе-
ния. При определении канона Священных Книг Христианская Церковь руководствуется 85-
м Апостольским правилом и Посланием Афанасия Великого, включающим в состав Библии в
Ветхом Завете 50 книг и в Новом Завете 27 книг. На этот более широкий выбор оказал вли-
яние состав книг перевода 70-ти (греческий перевод Септуагинта). Впрочем, и этому списку
Христианская Церковь не следует безусловно, поскольку в него включены книги, появившиеся
позднее перевода 70 (например, книги Маккавейские и книга Иисуса сына Сирахова).

Можно сказать, что канонические Книги Ветхого Завета это те, которые признаются
богодухновенными писаниями одновременно христианами и иудеями, а неканонические при-
знаются только христианами.

Язык священного Писания
Священное Писание в оригинале написано на трех языках: на еврейском, на арамейском

и на греческом.
На еврейском написана большая часть Ветхого Завета. На арамейском языке написаны

в Ветхом Завете 2–8 главы книги пророка Даниила, 4–8 главы I книги Ездры и книга Премуд-
рости Иисуса сына Сирахова, а в Новом Завете Евангелие от Матфея. На греческом языке в
Ветхом Завете написаны 2-я и 3-я книги Маккавейские и весь Новый Завет, кроме Евангелия
от Матфея. Кроме того, и Евангелие от Матфея и все книги Ветхого Завета, не признаваемые
иудейским каноном, сохранились лишь на греческом языке, а на еврейском или арамейском
подлинники утрачены.

Первым известным нам переводом Священного Писания был перевод всех книг Ветхого
Завета с еврейского на греческий, совершенный так называемыми 70 (точнее 72) толковниками
в III веке до н. э.

Димитрий Фаларей, ученый вельможа эллинистического египетского царя Птолемея
Филадельфа задался целью собрать в столице абсолютно все существовавшие тогда во всем
цивилизованном мире книги. Иудея в то время (284–247 гг. до н. э.) была египетской провин-
цией, и Птолемей Филадельф приказал иудеям прислать в Александрийскую библиотеку все
еврейские книги, с греческим переводом к ним. Никто из современников этого события и не
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предполагал, что это типичное для библиофилов стремление составить наиболее полную кол-
лекцию, будет иметь такое значение для потомков.

Иудейские первосвященники отнеслись к этой задаче с чрезвычайной серьезностью.
Несмотря на то, что к этому времени фактически весь еврейский народ сосредоточился в одном
колене Иудином, духовные вожди евреев установили пост и усиленную молитву во всей Пале-
стине. И, призвав все 12 колен Израилевых, избрали по шести ученых мужей от каждого колена
для перевода Священного Писания на греческий – язык всех племен и народов того времени.

Этот перевод получил название Септуагинты (Семидесяти) и сделался для христиан
самым авторитетным изложением Священного Писания Ветхого Завета.

Значительно позднее, около I-го в. до н. э. для ветхозаветной части Священного Писа-
ния и около начала II-го в. н. э. для новозаветной, появился перевод на арамейский язык –
Пешитта, который почти совпадает с переводом Септуагинта. Для восточных православных
Церквей Пешитта также авторитетна, как и Септуагинта. Эти два перевода, а для западных
христиан еще и перевод св. Иеронима – Вульгата (это понятие переводится с латыни, так же,
как и с арамейского слово «Пешитта» – «простой, просторечный») считаются более надеж-
ными, чем еврейский подлинник.

Это обстоятельство может показаться несколько странным, однако, все сомнения рассе-
иваются, когда принимают во внимание следующие факты.

Ко времени жизни Иисуса Христа древнееврейский язык, на котором написана Тора и
большинство книг Ветхого Завета, был уже мертвым языком. Еврейское население Палестины
говорило на общем для всех семитских народов Передней Азии языке – арамейском. Христос
также говорил на нем. Те немногие слова Иисуса, которые приводятся в Священном Писании
Нового Завета буквально – «талифа куми» (Мр. 5; 41), «авва», в Его обращении к Богу (Мр.
14; 36), предсмертный возглас на кресте «Элои, Элои, ламма савахфани» (Мр. 15; 34) – ара-
мейского происхождения.

После бурь Иудейской войны и восстания Бар-Кохбы I-го и II-го веков, когда прервалось
существование малых общин иудео-христиан, Священное Писание на иврите исчезло из хри-
стианской среды.

Когда после многих веков самостоятельного существования разнообразных редакций
Священного Писания на греческом, арамейском и еврейском языках, было произведено срав-
нение текстов, то оказалось, что, за редкими исключениями, они почти тождественны. Однако
греческие и арамейские переводы сохранились лучше, чем еврейские тексты, поскольку хри-
стианские переписчики не совершали грубых ошибок в переписываемом тексте, что обуслав-
ливалось многократным прослушиванием текстов большой аудиторией во время церковных
служб.

В еврейской общине текст переписывался отдельными профессионалами, не подверга-
ясь всеобщей критике. Поэтому, многие фрагменты Библии, говорящие о будущем прише-
ствии Христовом, понимались в узком смысле трактовки отдельного авторитета, что умножало
совершаемые погрешности. Иудейская община ясно, мучительно сознавала это, и, видя, как с
каждым веком умножаются списки, ошибки и недосмотры в Священных текстах, решилась на
удивительно гигантское предприятие.

В течение первых веков новой эры иудейские книжники, называемые массоретами (хра-
нителями традиций), изъяли из всех синагог во всем мире все списки Священных книг и
заменили их собственными переписанными и многократно проверенными массоретскими тек-
стами. В дальнейшем ни одна книга Священного Писания не могла быть дана в синагогу под
страхом херема (проклятия), без того, чтобы двенадцать книжников не сверили ее по букве
с наличными текстами.

Степень неподвижности синагогального массоретского текста изумительна. Когда в
конце XIX века были обнаружены книги евреев центрального Китая, живших отдельно с IV



Ю.  Н.  Иванов, В.  А.  Барановский.  «Иудаизм»

13

века, то оказалось, что в находящихся у них книгах (Тора, Пророки и Псалмы) обнаружилось
лишь 16 разночтений в буквах по сравнению с европейскими синагогальными текстами.

Однако все же назвать эту неповрежденность абсолютной нельзя. Иудейской реформой
была достигнута лишь неподвижность текста, но ошибки, которые уже были к этому моменту,
не только не были исправлены, но наоборот, оказались запечатленными, некоторые же иска-
жения были намеренно введены массоретами, чтобы уменьшить ясность пророческих предре-
чений о Христе.

Это знаменитое изменение массоретами 14-го стиха 7-й главы пророчества Исаии «се
Дева во чреве приимет и родит сына». Зная, что это место наиболее излюблено христианами
и лучше всего свидетельствует о безгрешном рождении Иисуса, массореты при проведении
реформы во все еврейские тексты поставили, вместо слова «Ветула» – Дева, слово «альма» –
молодая женщина (На что христианские апологеты резонно возражали еврейским толковате-
лям: «какое же знамение было бы в рождении сына от молодой женщины, если это повседнев-
ное событие?»).

Стоит заметить, что в открытой археологами в 50-х годах рукописи пророчества Исаии,
написанной до Рождества Христова, (журнал «Time» № 18, 1952 г., с. 5) в 14 стихе 7-ой главы
стоит «Дева», а не «молодая женщина». По вышеперечисленным причинам Христианская Цер-
ковь переводы Септуагинты и Пешитты предпочитает еврейскому оригиналу.

Из более поздних переводов наиболее авторитетны древние кодексы Священного Писа-
ния на арамейском языке, иначе таргумы (толкования).

Когда древнееврейский язык вышел из употребления евреев и его место занял арамей-
ский, раввины для толкования Писания в синагогах должны были перейти на этот язык. Но
они не пожелали полностью упразднить драгоценное наследие предков – подлинник Закона,
поэтому, вместо прямого перевода ввели чтение Священного Писания в еврейском подлин-
нике при разъяснительном толковании на арамейском. Эти толкования получили называние
таргумов.

Самыми древними из таргумов являются Вавилонский таргум, составленный в I в. до
Р.Х. раввином Онкелосом на все Священное Писание и таргум Иерусалимский, нисколько
более поздний, приписываемый Ионафану бен Узиелю, составленный только на Тору. Есть и
другие таргумы, гораздо более поздние. Хотя оба древнейшие таргумы и появились до массо-
ретской реформы, текст, истолковываемый ими, почти совпадает с массоретским, поскольку
он подвергся более поздней обработке. Очень важен Самарянский таргум, который составлен
в Х-ХI веках, но в основе которого находится домассоретский еврейский текст, во почти сов-
падающий с текстом Септуагинты.

В Русской Православной Церкви употребляются два перевода Священного Писания: цер-
ковнославянский (осуществлен с Септуагинты), и русский синодальный (с еврейского текста).
Первоначальный перевод на церковнославянский язык Священного Писания был сделан свв.
братьями Кириллом и Мефодием, но до настоящего времени от их перевода дошли только те
части ветхозаветного текста, которые находятся в богослужебных чтениях (паремиях). Полной
Библии, перевода свв. братьев, до нас не дошло. В XVI веке при начавшейся борьбе Русской
Православной Церкви с ересью жидовствующих обнаружилось, что во всей России нет полного
текста Библии. Поэтому архиепископ Геннадий Новгородский приказал заново сделать пере-
вод Священных книг с греческого. Этот перевод со многими исправлениями и переработками
дошел до нас в современной церковнославянской Библии.

Синодальный русский перевод Библии сделан с еврейских текстов в XIX веке. В некото-
рых синодальных изданиях наиболее важные разночтения с Септуагинтой поставлены в тексте
в квадратных скобках.
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В начале X века Саадием Гаоном аль Фаюмом был сделан перевод Священного Писания
с Пешитты на арабский язык. Позднее время перевода объясняется тем, что арамейский язык
был долгое время литературным языком для всех северных арабов и сирийцев.

Посредствам войн на север Аравийского полуострова был принесен язык южных арабов,
который лег в основу современного арабского языка, однако арабы и сирийские христиане еще
долго употребляли в свой богослужебной практике арамейский язык, драгоценный тем, что на
нем были написаны книги Священного Писания и говорил Иисус Христос.

Поэтому, при чтении Священных книг важно помнить аспекты перевода и сохранно-
сти текстов, поскольку разночтения могут внести совершенно иной, искаженный смысл Бого-
откровенных истин. При написании данной книги использовался русский синодальный пере-
вод Священного Писания, как наиболее доступный для чтения и самый распространенный.
В некоторых, наиболее важных моментах, автор использовался церковнославянский перевод,
как более точный и воспринимаемый.

Тексты Ветхого Завета Библии положены в основу интерпретации основных событий
библейского периода истории еврейского народа. И если достоверность описываемых в Библии
фактов может вызывать у кого-то некоторые сомнения, то важность мифологического периода
древнейшей истории человечества в иудейской богословской традиции несомненна. Именно от
этих истоков берут начало все более поздние осмысления Божественного Откровения. Собы-
тия глубокой древности теснейшим образом связаны с современным иудаизмом, поэтому, изу-
чение последнего уместно начинать именно с этого момента.

 
Глава 2. ТОРА
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БЫТИЕ

 
Книга Бытия – это первая книга Торы (Пятикнижия), первая из пяти книг Закона. Часто

ее определяют как литературную часть Торы. Книга Бытие не содержит законов и правил, но
закладывает закону основание. В ней дано богословское толкование исторических преданий,
в которых отражено формирование утвержденного на Синае завета с Израилем.

Изучая эту книгу, можно видеть, как Моисей готовит читателей к принятию откровения
Закона, именно это обстоятельство придает книге Бытие нравоучительный характер.

Вместе с тем, вошедший в Бытие материал близок и к так называемой «литературе муд-
рости», которая возникнет у евреев в первом тысячелетии до Р. X., что отчетливо проявилось
особенно в рассказах об Иосифе. Этому сближению более всего способствует звучащий в книге
лейтмотив Божьего благословения для тех, кто послушен Ему. Можно сказать, что Бытие –
книга исключительная, но в то же время она во многом похожа на остальные книги Библии.
В ней истоки и богословия, и истории.

Книга Бытие обладает единством, основанным на согласовании преданий прошлого с
родословиями, в которых получают наглядное развитие темы благословения и проклятия.
Кроме того, в ней в форме предания изложены те исторические события, которыми было обу-
словлено избрание Авраама и его потомков и получение ими обетований по завету.

Как отмечалось, в книге Бытие исторически обосновано заключение Богом завета с
Его народом. Подтверждение сказанному можно проследить по всему Пятикнижию. Действи-
тельно, главной темой Пятикнижия является избрание Израиля из среды других народов и
посвящение его на служение Богу и Его законам на земле, которая также указана Богом. Цен-
тральным событием, определяющим развитие этой темы, явился завет Бога с Авраамом и обе-
тование Бога создать из потомков Авраама Божий народ и дать ему землю Ханаанскую в веч-
ное владение.

В развитие этой темы книга Бытия делается прологом к той драме, которая разыгры-
вается в книге Исхода. Из Бытия следует, почему к Израилю обращен был призыв выйти из
Египта и отправиться в землю Обетованную: он прозвучал во исполнение завета с Авраамом,
Исааком и Иаковом, родоначальниками колен Израилевых.

Книга Бытия, закладывает основы теократии, показывая, что народ Божий постепенно
отделился от других народов, потому что вся его история совершалась в соответствии с четким
и последовательным планом Божьего управления миром, в зависимости от которого находи-
лись любые обстоятельства как народа в целом, так и отдельных его представителей.

Реализация Божьего плана начинается с сотворения мира и постепенно приводит к
избранию Израиля в лице конкретного человека по имени Авраам. Главы с 1-ой по 11-ю в
книге Бытия предназначены объяснить, почему надо было установить в этом мире поклонение
Богу и образовать для этого особый народ, отделив для него особую землю – Ханаан.

События в прологе книги (гл. 1-11) четко развиваются в двух противоположных направ-
лениях: а) строго упорядоченный акт Божьего творения, достигающий кульминации в бла-
гословении Богом человека; б) разрушительное действие греха, отмеченное двумя величай-
шими проклятиями: потопом и вавилонским рассеянием народов. События, развивающиеся в
первом направлении, свидетельствуют о совершенстве от начала Божьего плана, вопреки тем
выводам, которые читатель может делать «из собственного опыта». События «второго направ-
ления» выявляют огромную нужду падшего человечества, которое мечется в поисках выхода,
во вмешательстве в его дела Бога.

В книге отчетливо просматривается, что нравственный распад человечества возрастает
с развитием цивилизации, и после того, когда достигает той стадии, когда ничего уже нельзя
исправить, род людской посредством потопа пришлось уничтожить. Но и после того, когда
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ему было положено новое начало, пороки и дерзость людей опять повлекли за собой крайне
тяжелые последствия, причем не для одной какой-то группы людей, а для всего человечества.
И Бог покарал его – рассеял по всему лицу земли.

Все эти события впоследствии вошли в книгу Бытия, которая воссоздала из них бого-
словскую картину бунта человека против его Творца и ужасных последствий такого бунта.
Повествования об этом, «вплетенные» в пролог книги Бытия, предшествуют по времени Авра-
аму и готовят читателя к его появлению. Взбунтовавшийся человек был предоставлен самому
себе в поисках выхода из своего мучительного положения.

Подчеркнем, что вся первобытная история отмечена периодическими наказаниями чело-
вечества. Причем наказания всегда сменялись проявлениями милостивой заботы Творца о
человеке. Естественно, что при таком описании событий читатель не может не задуматься о
характере отношения Бога к проклятому Им роду человеческому, наказанному рассеянием.
Прервал ли Бог контакты с бунтарским родом человеческим после осуждения в Вавилоне?

Этот вопрос звучит во всей первобытной истории, готовя читателя к предстоящему
избранию и к следующему за ним благословению людей через Авраама. Подчеркнем: необхо-
димость избрания народа, который послужил бы к благословению всего рода

человеческого, была вызвана углублявшимся нравственным разложением рассеянного
по земле человечества. Это было достигнуто сосредоточением внимания на одном человеке
и его потомстве. Спасающее Божие благоволение простерлось над всеми народами, действуя
через того, кто был освобожден от собственных племенных связей ради того, чтобы сделаться
родоначальником нового народа, наследника обетований, предназначенных не только Изра-
илю.

В главе 12 (1–9) книга принимает иное направление. Тут говорится о том, как Бог взял
Аврама из языческого мира и дал ему обетования, которые позже стали частью официального
завета, заключенного Им с Авраамом. Подчеркиваются вера Аврама и то, что вера равносильна
послушанию Богу.

Аврам – человек средних лет, зажиточный, был до мозга костей язычником. Слово Гос-
подне пришло к нему, и он ответил верой, послушно оставив все, что имел, чтобы последовать
Божиим указаниям. Именно поэтому он считается в Библии живым олицетворением веры.

Призыв к Авраму свыше – образовать новый народ. Израиль познает из этого, что само
его существование есть дело рук Божиих, совершенное через человека, который ответил Богу
верою и двинулся в Ханаан.

Все происшедшее с Аврамом содержало в себе убедительное для Израиля свидетельство,
что Божий призыв обращен и к нему, и что для исхода из Египта в землю обетованную он
нуждается в вере.

Призыв состоял из двух повелений с вытекавшими из каждого обетованиями. Первым
повелением было выйти (пойди из земли твоей, от родства твоего… в землю, которую Я укажу
тебе). Вторым было повеление стать благословением.

Исход Аврама должен был повлечь за собой целый ряд последствий. Бог говорит, что
если Аврам покинет землю свою, то Он сделает для него три вещи, чтобы он мог стать благо-
словением в земле, которую Он укажет (второе повеление); благословением Авраму следовало
стать и для того, чтобы Бог мог сделать для него еще три вещи. Эту «симметрию» не надо
упускать из виду, потому что ею подчеркиваются смысл и цель призыва к Авраму: источником
великого благословения свыше станет его послушание.

Итак, три обетования дает Бог Авраму, призывая его оставить насиженное место:
1) произвести от него великий народ,
2) благословить его, и
3) возвеличить имя его.
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Все это и дает ему способность быть благословением. При условии послушания Аврама,
Бог обещал ему следующие три вещи:

1) благословить благословляющих его,
2) проклясть проклинающих его, и
3) благословить в Авраме все племена земные.
Благословения или проклятия в адрес Аврама означали бы благословения или проклятия

в адрес самого Бога. К сожалению, Богу часто приходилось прибегать к другим народам как
к средству воспитания и наказания избранного Им народа, потому что Израиль не только не
сделался благословением для остального мира, но сплошь и рядом являл прямое непослушание
Творцу.

Как уже говорилось, наиболее подчеркнуто проводится здесь идея веры. Авраму было
сказано оставить свою страну, свой народ и дом отца, и ничего не было сказано о земле, в
которую он пойдет. От него, таким образом, требовался беспрецедентный акт веры.

Темы благословения и проклятия являются здесь центральными, и фактически самое
место это является центральным в книге Бытия. Итак, на обращенный к нему призыв Аврам
ответил верой.

Книга Бытие постоянно говорит о благословении и проклятии. Обещанное благослове-
ние патриархам даст потомство, а потомству даст землю. Проклятие приведет к отчуждению
потомства и к лишению его наследия. Позже пророки вывели действие благословения и про-
клятия за первоначально узкие рамки и в свете их стали толковать события будущего.

Благословения и проклятия сопутствуют человеку от самого начала его существования. В
Ветхом Завете глагол «проклясть» означает наложить запрет или поставить преграду, лишить
способности к движению или других способностей. В полном объеме подобная власть при-
надлежит только Богу или тому, кто от Него получил особую на то силу. В принципе прибег-
нуть к проклятию может каждый, но наибольшее действие оно имеет тогда, когда навлекается
сверхъестественной силой. Проклятие подразумевает отделение от благословенного места или
от людей, благословенных Богом. В прологе к книге Бытие (гл. 1-11) видно, как оно действует
от момента грехопадения первой человеческой четы до произнесения его Ноем в адрес Хана-
ана.

Глагол «благословлять», столь характерный для Библии, означает (главным образом)
«обогащать». Источником благословения тоже является Бог, даже когда благословение произ-
носится человеком. В книге Бытие обетование и благословения в первую очередь относится
к будущим поколениям в Ханаане и подразумевает процветание их через плодородие и чадо-
родие.

Так благословляя людей, Бог выражал им Свое одобрение, поэтому в конечном счете
благословение – это явление духовного порядка. Контраст между ним и проклятием отражает
контраст между послушанием человека по вере и его непослушанием по неверию.

Книга Бытие начинается со вступления (пролога), затем следуют одиннадцать частей,
снабженных заголовками. Словом, определяющим такое построение, является еврейское
«тол(е)дот», переводимое на русский язык как «происхождение», «житие». Этому слову пред-
шествует «вот» (например: «Вот родословие…»). Эта фраза рассматривается обычно как заго-
ловок части или раздела.

Бегло рассмотрим развитие событий в книге Бытия.
1. Творение. Первая часть (1:1–2:3) не озаглавлена тол(е)дот(ом), потому что во вступи-

тельной части нет необходимости прослеживать то, к чему привел акт творения. Заглавным
является здесь первый стих первой главы, в котором передано все ее содержание. Значение
этого раздела в том, что вся описываемая в ней работа проходит под знаком Божьего одобре-
ния и благословения осуществленного Им по плану. Сотворение животного мира (ст. 22–25),
сотворение человека (27) и наступление седьмого дня (2:3) – все это получает свое особое бла-
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гословение. Эта «трилогия» важна как довод: человек, сотворенный по образу Божьему для
радости и владычества над земным творением и соблюдения Божьего субботнего покоя, имел
благословенное начало.

2. Тол(е)дот (происхождение) неба и земли. В разделе 2:4–4:26 книга Бытия сообщает о
том, что произошло со вселенной. Эта часть начинается сотворением Адама и Евы, прослежи-
вает их грехопадение, проклятие Богом греха и распространение греховности на их потомков.
Уделом человека, изгнанного из Божьего покоя, становятся бегство и страх, с этого момента
человек прокладывает в мире свой собственный путь, борется за выживание и существует
в условиях развивающейся цивилизации. Как бы в противовес троекратному благословению
(животного мира, человека, субботнего покоя) звучит троекратное проклятие (сатаны – 3:14;
земли по вине человека – 3:17 и Каина – 4:11). Но и в этой искаженной грехом жизни содер-
жится «знак благодати» (4:15), и светит луч надежды: люди начали призывать имя Господа –
Иеговы (4:26).

3. Тол(е)дот Адама. В этой центральной родословной по линии, ве-
душей от Адама до Ноя, наблюдается «развитие в сторону ухудшения» (5:1–6:8). Раз-

дел начинается с возвращения к истории творения и завершается выражением Богом сильного
недовольства человеком и разочарования в том, что создал его. В 5:1–2 напоминается о благо-
словении творения; в 5:29 записано о рождении Ноя как о знаке благоволения в утешение при
действии проклятия. Первоначальное благословение рода людского омрачено упоминанием о
смерти всех потомков первых людей. Единственным избавленным от проклятия смерти был
Енох, подавший надежду на то, что проклятие не продлится вечно.

4. Тол(е)дот Ноя. В разделе 6:9–9:29 содержится и осуждение и благословение, которое
выражается в том, что Бог обещает не осуждать более землю столь сурово (8:21). Тем не менее,
история Ноя начинается с того, что он обретает у Бога благоволение, а заканчивается произ-
несением проклятия в адрес Ханаана.

И все же в этом разделе жизни кладется новое начало, во многих отношениях похожее
на то, которое наблюдалось в первой главе книге Бытие. После уничтожения мятежного мира
следует милостивое избавление – человеку предоставляется возможность войти в обновлен-
ный мир. С вышедшим на сушу Ноем Бог заключает завет и благословляет его и его сыновей.
Роду человеческому снова кладется начало, и с этого момента тема благословения в противо-
поставление теме проклятия выступает все более явно. Благословение получено Симом.

5. Тол(е)дот сыновей Ноя. По мере роста населения и распространения людей по земле,
книга меняет свое направление, обращаясь к народам. Автор последовательно развивает мысль
о том, что человек склонен к разрушению и хаосу. Раздел начинается с описания многочислен-
ного потомства Сима, Хама и Иафета, а заканчивается объяснением происхождения народов
в результате вавилонского рассеяния (10:1– 11:9). Рассказ побуждает читателя искать ответ на
вопрос, почему же человек постоянно «скользит вниз».

6. Тол(е)дот Сима. После предсказания о распространении человеческой расы в масшта-
бах мира в книге образуется еще один переход от Сима до Аврама. В этом ряду прослеживается
линия от Ноя до Аврама, удостоенная Богом благословений (процветания и многочисленного
потомства). Бог не оставлял под проклятием, без надежды население земли, которое росло и
разделялось. Впереди было избрание Им мужа, от которого Он произведет народ и через него
распространит благословение на всю землю.

7. Тол(е)дот Фарры. Между тем как главы 1-11 отражают в общих чертах картину челове-
ческого бунтарства, главы 12–50 подробно повествуют о том, как Бог вводит человека в сферу
благословения. В этом разделе (11:27–25:11) рассказывается о том, что сталось с «линией»
Фарры, который в «списке» (11:10–24) стоит последним. Рассказывается о жизни его сына, и
этот рассказ становится ключевым как для книги Бытие, так и для ветхозаветного плана бла-
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гословения. Аврааму, благословенному более всех других, Бог обещает народ, страну и имя.
В повествовании прослеживается духовное возрастание Авраама в послушании веры.

8. Тол(е)дот Измаила. В этом разделе (25:12–18) объясняется, что произошло с Измаи-
лом, который (как и потомки его) не принадлежал к тем, кого избрал Бог.

9. Тол(е)дот Исаака. Рассказывая о «сыне обетования» Исааке, этот раздел говорит и об
Иакове, его сыне, о борьбе, возникшей в его семье, и о возникновении народа Израиля (25:19–
35:29). Обетования, записанные в 12:2, начинают осуществляться. Благословение, полученное
Авраамом, переносится теперь на Иакова (гл. 27). Иаков тоже возрастал в вере, однако, его вера
не была такой же, как у его деда. Тем не менее, от духовно слабого Иакова «родился» Израиль.

10. Тол(е)дот Исава. Рассказ начинается от Исаака, но прежде чем перейти к наследнику,
автор останавливается (36:1–8) на судьбе Исава – того брата, у которого Иаков украл перво-
родство и благословение. Народ, который произойдет от Иакова, часто будет вступать во враж-
дебные столкновения с Едомом, родственным ему народом, который произойдет от Исава. Тут
говорится о трех женах и пяти сыновьях Исава.

11. Тол(е)дот Исава, отца Едома (идумеян). Это повествование о потомстве Исава добав-
ляется по той причине, что вождям идумеян, амаликитян и хорреев предстояло сыграть в вет-
хозаветное время важную роль (36:9—37:1).

12. Тол(е)дот Иакова. Что стало с семьей Иакова? Его сыновья сделались родоначаль-
никами колен Израилевых (37:2-50:26). Здесь повествуется о жизни Иосифа и о переселении
семьи Иакова в Египет. По существу это повествование о том, почему Божий народ пересе-
лился в Египет, и каким образом должны были на нем осуществиться обещанные благосло-
вения. В Ханаане семья Иакова едва не слилась с местным населением – хананеями. Чтобы
сохранить благословенную линию Бог чудесным образом воспользовался злой волей братьев
Иосифа, чтобы привести его в Египет и там наделить властью. Когда обетованная земля была
наказана голодом, благословение пришло вновь благодаря высокому положению, которое зани-
мал Иосиф, и его мудрости. Заканчивается книга предвосхищением следующего благословен-
ного посещения Господом избранного Им народа (50:24–25).
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