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практики, сложившейся в мон�рях
Клюнийской конгрегации, в зап. мона�
шестве должность препозита посте�
пенно заменялась на должность прио	
ра, иногда оба наименования исполь�
зовались как синонимы (Clark J. G.
The Benedictines in the Middle Ages.
Woodbridge, 2011. P. 116–117). На тер�
ритории Миланского архиеп�ства
с XI в. препозитами называли глав
церковных округов (pievi, от лат.
plebs — народ). После упразднения
этой системы в 1972 г. наименова�
ние «препозит» сохранилось как по�
четный титул.

Должность П. в средние века име�
ла широкое распространение на се�
верогерм. землях и в Скандинавии.
После Реформации в возникших там
лютеран. церквах П. называли, как
правило, глав церковных округов,
на которые делились крупные епис�
копства. Это также был почетный
титул настоятелей отдельных прихо�
дов. В Российской империи проб�
ства (пробстские округа) были обра�
зованы в 1832 г. (см. в ст. Евангеличе	
ско	лютеранская церковь в России,
Украине, Казахстане и Средней Азии).
В Англиканской Церкви титул пре�
позита носили главы ряда соборных
капитулов (Брадфорда, Портсмута и
др.). В 2000 г. их титулы были изме�
нены на «декан», как в большинстве
англикан. диоцезов. Должность пре�
позита сохраняется в Англиканских
Церквах Шотландии и Кении.
Лит.: Ensslin W. Praepositus // Pauly, Wissowa.
Suppl. 1956. Bd. 8. Sp. 540–556; Vogüe A., de.
Praepositus // LexMA. Bd. 7. S. 264.

С. Г. Мереминский

ПРОРО�КИ, в Др. Израиле особый
класс религ. деятелей, боговдохновен�
ные учители и проповедники. Со�
гласно текстам ВЗ, П. получали от
Бога различные откровения и пере�
давали их людям, выступая, тем са�
мым, в роли посредников между Бо�
гом и людьми. В числе прочего по�
добные откровения (пророчества)
могли содержать информацию о бу�
дущих событиях. Представление о П.
как о посредниках стало частью ве�
роучения всех 3 авраамических ре�
лигий. Рус. слово «пророк» является
калькой с греч. profˇthj (вестник, ис�
толкователь, прорицатель), к�рое ис�
пользовалось в Септуагинте и НЗ для
обозначения библейских П. (обыч�
ный эквивалент древнеевр. nABI`).

Феномен пророчества у народов
древнего Ближнего Востока. Фе�
номен, сопоставимый с библейским

пророчеством, засвидетельствован
в разные времена среди различных
народов. В частности, в труде «О ди�
винации» (De divinatione) рим. мыс�
литель Марк Туллий Цицерон вы�
деляет особый вид дивинации, при
котором откровение давалось в со�
стоянии исступления или во сне. Ци�
церон обозначает его как «естествен�
ный» в отличие от «искусственного»
(Cicero. Div. I. VI. 11: duo sunt enim di�
vinandi genera, quorum alterum artis
est, alterum naturae. См.: Cicero. 2014;
рус. пер.: Цицерон. 1985. С. 195; о фе�
номене пророчества в греческо�рим.
мире см.: Aune. 1983. P. 23–80).

Способ познания воли божества
посредством обращения к специаль�
ному человеку, к�рый, впадая в со�
стояние экстаза (исступления), как
полагали, получал откровения от
божества, был весьма широко рас�
пространен на всем древнем Ближ.
Востоке.

В библейском тексте отмечается,
что П. были не только у Яхве, но и
у др. божеств. В частности, в Биб�
лии (3 Цар 18) упоминаются П. Ваа	
ла (древнеевр. n&BI`J habba~al, см.
также Иер 23. 13) и Ашеры (3 Цар
18. 19: древнеевр. n&BI`J hA`$ZErA,
в синодальном переводе как «проро�
ки дубравные»).

Кроме того, в кн. Числа (Числ 24–
27) рассказывается о месопотам�
ском провидце Валааме (древнеевр.
bil~Am), которого моавитский царь
нанял проклясть Израиль, но тот
предсказал в результате ему славу.
Согласно представлению, отражен�
ному в Вавилонском Талмуде (Ба�
ва Батра. 15b), 7 П. (n&BI`Im) были
посланы (Богом) к народам мира

(`ummVT hA~VlAm): Валаам и его
отец, Иов, Елифаз, Вилдад, Софар
и Елиуй (4 друзей Иова).

Самое большое количество древ�
невост. текстов, в к�рых упоминают�
ся различные т. н. пророки�экстати�
ки, было обнаружено при раскопках
месопотамского г. Мари (совр. назва�
ние городища — Телль�Харири, го�
род находился в Сев. Месопотамии
на территории совр. Сирии рядом
с ирак. границей в 10 км от г. Абу�
Кемаль). Об экстатиках сообщается
в ряде писем из царского архива, на�
писанных на аккад. языке. Большин�
ство упоминаний датируется вре�
менем правления последнего царя
Мари Зимри�Лима (ок. 1774–1761 до
Р. Х.), некоторые — правлением его
предшественника Ясмах�Адду (ок.
1792–1775). Основными терминами,
используемыми для обозначения эк�
статиков в Мари, были: Apilum —от�
ветчик, отвечающий (видимо, вы�
ступал в качестве посредника при
получении ответа от божества, жен.
род: Apiltum) и muh«h«Um — экстатик,
помешанный (жен. род. muh«h«Utum).
Кроме того, в текстах из Мари со�
общается о том, что от имени богов
говорили также люди, названные
qammatum (слово неясного проис�
хождения и этимологии, вероятно,
обозначение принадлежности к ка�
кому�то классу жриц) и assinnu
(трансвестит (?) — обозначение при�
надлежности к культовому персо�
нажу богини Иштар). Экстатики,
являвшиеся, видимо, храмовыми
служителями, пророчествовали от
имени божеств: Адада, Дагона, Анну�
нитум, Шамаша и др. Из писем из�
вестно, что для получения откро�
вения этих служителей могли поить
к.�л. напитком, вероятно алкоголь�
ным (см. письмо Шибту Зимри�
Лиму в: Nissinen et al. 2003. P. 39–41).
Как правило, пророчества записыва�
ли чиновники, к�рые фиксировали
различные значимые события и эти
записи пересылали царю. Насколь�
ко известно из писем, часть проро�
честв была посвящена проблемам
храмового имущества: от имени то�
го или иного божества П. обраща�
лись к царю с просьбой или требова�
нием сделать пожертвование в поль�
зу к.�л. храма. Кроме того, экстатики
инструктировали царя по внешне�
политическим вопросам. В частно�
сти, они увещевали Зимри�Лима
не верить мирным предложениям
царя Эшнунны, поскольку подозре�
вали того в коварстве (письма Иниб�
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Шина и Самметара Зимри�Лиму
cм.: Ibid. P. 28–32), а также предска�
зывали ему победу над вавилонским
царем Хаммурапи (см. письма Му�
каннишума и Шибту Зимри�Лиму в:
Ibid. P. 44, 46–47). Как известно, по�
следнее пророчество не исполнилось:
вавилонские войска захватили Мари
в 1761 г. до Р. Х., а через неск. лет го�
род был разрушен. Аккад. тексты,
в к�рых упоминаются экстатики из
Мари, с англ. переводом см. в: Ibid.
P. 13–92.

Два пророческих текста на аккад.
языке того же времени, что и текс�
ты из Мари, были обнаружены в
древнем г. Эшнунна, находящемся
в Центр. Месопотамии (ныне горо�
дище Телль�Асмар в Ираке, в 30 км
к северо�востоку от Багдада). На
2 плохо сохранившихся табличках
записаны пророчества богини Кили�
тум местному царю Ибаль�пи�элю II
(правил ок. 1779–1765 гг. до Р. Х.),
в к�рых богиня обещает ему свое по�
кровительство (см.: Ellis. 1987. P. 235–
266; Nissinen et al. 2003. P. 93–95).

Др. группа текстов пророческого
содержания происходит из ассир.
столицы Ниневии (тексты т. н. но�
воассирийских П.) и датируется но�
воассир. периодом (VII в. до Р. Х.).
Большинство пророчеств, написан�
ных на аккад. языке, представляли
собой слова богини Иштар, святи�
лище к�рой находилось в г. Арбела
(ныне г. Эрбиль в Иракском Кур�
дистане), и были адресованы ассир.
царям Асархаддону (680–669 гг. до
Р. Х.) и Ашшурбанипалу (668–630 гг.
до Р. Х.). Пророчества были запи�
саны на отдельных табличках, но
некоторые из них содержали текст
неск. пророчеств. В заголовке ука�
зывалось имя богини, а в заключе�
нии — имя человека муж. или жен.
пола, посредством к�рого было дано
откровение. В новоассир. текстах
экстатик обычно назывался raggi-
mu («восклицатель, возвещатель»;
от глагола ragAmu — «кричать, воз�
вещать», жен. род raggintu), но ис�
пользовалось и обозначение mah«h«U
(«экстатик, помешанный»). Проро�
чества обычно содержали обещания
мира и победы ассир. царям (тексты
см.: Parpola. 1997; Nissinen et al. 2003.
P. 97–177).

Тексты пророческого содержания
были обнаружены также среди па�
мятников зап.�семитской эпиграфи�
ки. В частности, в развалинах древ�
ней аммонитской столицы Раббат�
Аммон (т. н. цитадель Аммана, нахо�

дится в центре г. Аммана, совр. сто�
лицы Иордании) в 1961 г. была най�
дена надпись на аммонитском язы�
ке, в которой содержатся речи бога
Милькома, адресованные, видимо,
местному царю и предсказывающие
ему победу. Надпись датируется IX в.
до Р. Х. (см., напр.: Fulco. 1978; Lemaire.
1997. P. 180–181; Seow. 2003. P. 202–
203). В арам. тексте стелы, установ�
ленной Заккуром, царем Хамата и
Луаша (обнаружена в 1903 на севере
совр. Сирии в городище Телль�Афис,
находящемся в 45 км к юго�восто�
ку от г. Алеппо (см. ст. Халеб)), цити�
руется пророчество, данное ему бо�
гом Баальшамайином через «про�
видцев» (арам. Hzyn) и «вестников»
(арам. ~ddn) в ответ на молитву.
В нем предсказывается победа Зак�
кура над врагами. Памятник дати�
руется VIII в. до Р. Х. (см., напр.:
Lemaire. 2001. P. 93–96; Seow. 2003.
P. 203–207; Noegel. 2006). В надпи�
си, обнаруженной в 1967 г. на стене
здания при раскопках городища в
Дейр�Алла (территория Иордании,
на вост. берегу Иордана), содер�
жится текст пророчества, приписы�
ваемого Валааму, сыну Веора (bl~m
br b~r), который назван «боговид�
цем» (Hzh `lhn — «видящий богов»).
Надпись датируют также VIII в.
до Р. Х., написана она на одном из
сев.�зап. семит. языков, возможно
на арамейском. В ней рассказыва�
ется о том, как боги посетили Ва�
лаама и сообщили ему о грядущем
бедствии вселенского масштаба (см.,
напр.: Lipinski. 1994. P. 103–170; Seow.
2003. P. 207–212).

В древнеегипетском тексте «Пу�
тешествие Ун�Амуна в Библ», дати�
руемом временем правления фарао�
на Рамсеса XI (ок. 1080–1070 гг. до
Р. Х.), содержится еще одно свиде�
тельство существования феномена
пророчества у зап. семитов. Опи�
сывая свое пребывание в Библе,
Ун�Амун сообщает, что бог Амун
овладел одним из жрецов, который
впал в экстаз и передал слова боже�
ства правителю Библа (Ritner. 2009.
P. 93–94; рус. перевод: Коростовцев.
1960. С. 16).

Главным источником сведений о П.
Др. Израиля являются тексты евр.
Библии. Помимо Библии, П. упоми�
наются в письмах на остраконах из
иудейского г. Лахиша (Телль�эд�Ду�
вайр), обнаруженных во время рас�
копок в 1935 г. Данные письма дати�
руются нач. VI в. до Р. Х., в период
войны с вавилонянами, незадолго

до 586 г., когда Лахиш был взят,
и представляют собой военную пе�
реписку. В 3 из писем упомянуты П.
(hnb« — пророк). Их тексты, однако,
имеют фрагментарный характер (см.:
Renz, Röllig. 1995. S. 412–419, 425–427,
433–434; Rüterswörden. 2001).

Ветхозаветная терминология. Ос�
новным словом, использованным
в ВЗ для обозначения П., является
древнеевр. nABI` (мн. ч. n&BI`Im). Оно
засвидетельствовано в ВЗ ок. 400 раз.
Данное слово чаще всего использу�
ется в 1–4 Книгах Царств, Книгах
пророков Иеремии и Иезекииля, но
не встречается в лит�ре Премудро�
сти, за исключением неканоничес�
кой Книги премудрости Иисуса, сы�
на Сирахова. Исследователи полага�
ют, что этот термин происходит от
семит. глагола n-b-`, имеющего зна�
чение «звать, называть» (ср. с аккад.
nabU(m) — «называть, назначать,
призывать», nabU(m) — «уполномо�
ченное лицо», араб. naba`a — «изда�
вать звук» (в т. ч. о собаке), nabba~a
и `anba`a — «возвещать»). При этом
слово обладает скорее всего пассив�
ной семантикой (модель qAFYl, т. е.
«призванный»). Менее вероятно зна�
чение «возвещающий» (активная се�
мантика) (см. дискуссию в: Köhler L.,
Baumgartner W. Hebrew and Aramaic
Lexicon of the OT. Leiden, 1995. Vol.
2. P. 661–662; Müller. 1998. P. 129–
135; Gesenius W. et al. Hebräisches und
Aramäisches Handwörterbuch über
das AT. B., 201318. S. 773–774). Обыч�
ным эквивалентом слова NABI` в
греч. переводе LXX является pro-
fˇthj — «вестник, истолкователь,
прорицатель».

Жен. вариант этого имени —
n&BI`A, слово, обозначающее пророка
жен. пола, т. е. «пророчицу». В ВЗ
так названы следующие персонажи:
сестра Аарона Мариам (древнеевр.
miryAm) (Исх 15. 20), Девора (Суд
4. 4), Хулда (древнеевр. huldA, в
синодальном переводе: Олдама и
Олдана) (4 Цар 22. 14; 2 Пар 34. 22),
жена прор. Исаии (Ис 8. 3), спо�
движница Товии и Санваллата Ноа�
дия (Неем 6. 14).

От существительного nABI` об�
разованы древнееврейские отымен�
ные глаголы nibbA` (порода nif~al)
и hiTnabbE` (порода hitpa~el), к�рые
обозначают пребывание в состоянии
пророческого экстаза (исступления,
неистовства) и действия кого�либо
в качестве пророка, в т. ч. вербаль�
ные (пророчество, прорицание) (см.:
Köhler L., Baumgartner W. Hebrew and
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Aramaic Lexicon of the OT. Leiden,
1995. Vol. 2. P. 659). В частности, дан�
ные глаголы использованы и для
описания неистовства Саула при
схождении на него как Духа Божия
(1 Цар 10. 5–6, 10–11, 13; 19. 20–24),
так и «злого духа от Бога» (1 Цар 18.
10). Зафиксировано более 100 слу�
чаев использования этих глаголов
в Библии.

Кроме того, от слова nABI` обра�
зовано древнеевр. существительное
n&BU`A — «пророческое речение, про�
рочество», зафиксированное лишь в
текстах поздних канонических биб�
лейских книг (Неем 6. 12; 2 Пар 9.
29; 15. 8), Книги премудрости Иису�
са, сына Сирахова (Сир 44. 3; 46. 1,
13, 20), а также в кумранских и рав�
винистических текстах. Оно встре�
чается и в арам. части 1�й Книги
Ездры (1 Езд 6. 14) (см.: Hurvitz A.
A Concise Lexicon of Late Biblical
Hebrew: Linguistic Innovations in the
Writings of the Second Temple Peri�
od. Leiden; Boston, 2014. P. 176–178).

Др. обозначением П. в ВЗ являет�
ся выражение `IZ `#lOhIm — «чело�
век Божий». Оно используется ок.
75 раз, гл. обр. в девтерономической
лит�ре (см. в ст. Исторические кни	
ги), но почти не встречается в корпу�
се «Поздних пророков» (кроме Иер
35. 4). Так, в частности, названы Саму	
ил (1 Цар 9. 6–8, 10), Илия (3 Цар 17.
18, 24; 4 Цар 1. 9–13), Елисей (4 Цар
4. 7–13, 16; 5. 8, 14–15), Самей (3 Цар
12. 22; 2 Пар 11. 2), Анан или Годолия
(Иер 35. 4), а также Моисей (Втор
33. 1; Нав 14. 6; Пс 89 (90). 1; 1 Езд
3. 2; 1 Пар 23. 14; 2 Пар 30. 16) и Да	
вид (Неем 12. 24, 36; 2 Пар 8. 14).
Кроме того, имя некоторых П., на�
званных в Библии `IZ `#lOhIm, не
указано (1 Цар 2. 27; 3 Цар 13. 1–31;
20. 28; 4 Цар 23. 16–17; 2 Пар 25. 7–9).
В Суд 13. 6–8 Маной и его жена на�
зывают так ангела, к�рого принима�
ют за человека. Из контекста 1 Цар
9 и 4 Цар 4–5 можно понять, что
выражение `IZ `#lOhIm использова�
лось в качестве синонима древнеевр.
rO`e — «провидец» и nABI` — «про�
рок» (обсуждение см. в: Bratsiotis.
1997; Petersen. 1981. P. 35–50).

В ВЗ в качестве синонима nABI`
используется слово rO`e, обладаю�
щее значением «провидец, прозор�
ливец, визионер» (мн. ч. rO`Im). Оно
является субстантивированной фор�
мой действительного причастия гла�
гола r-`-w/y — «видеть, смотреть».
Этот глагол, являясь основным гла�
голом древнеевр. языка, обозначаю�

щим процесс зрительного восприя�
тия, помимо прочего иногда исполь�
зуется в библейских текстах для обо�
значения пророческого визионерст�
ва (см., напр.: Числ 23. 9; 24. 17; 3 Цар
22. 17; Ис 6. 1; 30. 10; Ам 9. 1; Дан 10.
7 и др.). Имя rO`e встречается в текс�
тах ВЗ 10 раз. Оно использовано в
1�й Книге Царств, 1�й и 2�й Книгах
Паралипоменон и один раз в Книге
прор. Исаии (Ис 30. 10). В большин�
стве текстов словом rO`e назван
прор. Самуил (1 Цар 9. 9, 11, 18–19;
1 Пар 9. 22; 26. 28; 29. 29), в 2 Пар
16. 7, 10 — некий провидец Ананий.
В Ис 30.10 слово использовано во
мн. ч. Согласно 1 Цар 9. 9, данное
слово является более древним обо�
значением П., чем nABI`. От глагола
r-`-w/y образовано также имя mar`A
(чаще используется форма мн. ч.
mar`VT / mar`OT), обозначающее про�
роческое видение (Быт 46. 2; Числ
12. 6; 1 Цар 3. 15; Иез 1. 1; 8. 3; 40. 2;
Дан 10. 7, 8, 16).

Существительное HOze (мн. ч.
HOzIm) также обладает значением
«провидец, прозорливец, визионер»
и представляет собой субстантиви�
рованную форму действительного
причастия древнееврейского глаго�
ла H-z-w/y. Данный глагол являет�
ся синонимом древнеевр. r-`-w/y —
«видеть, смотреть» и также облада�
ет значением «видеть пророческое
видение» (см., напр.: Числ 24. 4, 6;
Ис 1. 1; 2. 1; Иез 12. 27; 13. 7, 16; Мих
1. 1 и др.). Имя HOze засвидетельст�
вовано в текстах ВЗ 17 раз — во 2�й
и 4�й Книгах Царств, в 1–2�й Кни�

гах Паралипоменон, в Книгах про�
роков Исаии, Иезекииля, Амоса, Ми�
хея. Словом HOze названы прор. Гад
(2 Цар 24. 11; 1 Пар 21. 9; 29. 29; 2 Пар
29. 25) и Амос (Ам 7. 12), а также про�
видцы, упоминаемые в 1–2 Пар: Еман
(1 Пар 25. 5), Иоиль (в 2 Пар 9. 29,
он же передан в синодальном пере�
воде как Адда в 2 Пар 12. 15), Ииуй
(2 Пар 19. 2), Асаф (2 Пар 29. 30)
и Идифун (2 Пар 35. 15). От глагола
H-z-w/y образовано также несколь�
ко имен, обозначающих сверхъес�
тественное видение или откровение:
HAzVn (использовано ок. 35 раз в ВЗ,
чаще всего в Книгах пророков Иезе�
кииля и Даниила, а также в Книгах
1�й Царств, пророков Исаии, Иере�
мии, Осии, Михея, Наума, Авваку�
ма, Авдия, Книгах Притчей Соло�
мона, Плача Иеремии, Псалтири и
Иисуса, сына Сирахова), HizzAyVn
(в значении «видение, откровение»
использовано 7 раз: 2 Цар 7. 17; Иоил
2. 28 (3. 1); Зах 13. 4; Иов 4. 13; 7. 14;
20. 8; 33. 15), maH$ze (4 раза: Быт
15. 1; Числ 24. 4, 16; Иез 13. 7), H$zUT
(в значении «видение, откровение»
2 раза: Ис 21. 2; 29. 11), H$zVT (2 Пар
9. 29).

П. в Ветхом Завете. По подсче�
там, предпринятым раввинами в Ва�
вилонском Талмуде (Мегилла. 14а),
в Израиле пророчествовали 48 П.
и 7 пророчиц, которые перечисле�
ны по именам: Сарра, Мариам, Дево�
ра, Анна, Авигаиль (Авигея), Хулда
и Есфирь. Там же приводится и др.
мнение, согласно которому П. было
больше, чем 48.

Большинство текстов, в которых
идет речь о П., собрано в разеле.
иудейского канона Свящ. Писания
(ТаНаХ), называемом «Пророки»
(древнеевр. n&BI`Im). Он распола�
гается после Пятикнижия (Торы)
и перед разд. «Писания» (древнеевр.
k&TUBIm), состоит из 2 подразделов:
«Ранние (или Первые) пророки»
(древнеевр. n&BI`Im ri`ZVnIm) и «По�
здние (или Последние) пророки»
(древнеевр. n&BI`Im `aH$rVnIm) (см.
в ст. Канон библейский).

В состав «Ранних пророков» вхо�
дят историографические сочинения,
описывающие историю Израиля на�
чиная со вступления израильтян в
землю обетованную и заканчивая со�
бытиями Вавилонского плена: Кни�
ги Иисуса Навина, Судей, Самуила
(соответствует 1–2 Цар в синодаль�
ном переводе) и Царей (соответст�
вует 3–4 Цар в синодальном пере�
воде). (Об истории этого разд. см.
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в ст. Канон библейский.) Книги, объ�
единенные в данный подраздел, бы�
ли включены в состав разд. «Проро�
ки», видимо, в связи с тем, что их
авторство иудейская традиция при�
писывала П. Согласно Вавилонско�
му Талмуду (Бава Батра. 14b — 15a),
Книгу Иисуса Навина написал сам
Иисус (окончание дописано его сы�
ном Елеазаром), Книги Судей и Са�
муила — Самуил (часть Книги Самуи�
ла дописали пророки Гад и Нафан),
Книгу Царей — прор. Иеремия. В этих
книгах содержится, в числе прочего,
множество рассказов о П. доплен�
ного периода, большинство кото�
рых не оставило после себя сочи�
нений.

В состав «Поздних пророков» вхо�
дят сочинения, авторство к�рых при�
писывается П., жившим в VIII–VI/
V вв. до Р. Х.: Книги пророков Исаии,
Иеремии, Иезекииля и «Двенадца�
ти». Последняя книга состоит в свою
очередь из 12 книг меньшего объема:
1) Осия; 2) Иоиль; 3) Амос; 4) Ав�
дий; 5) Иона; 6) Михей; 7) Наум;
8) Аввакум; 9) Софония; 10) Аггей;
11) Захария; 12) Малахия. Эти 12
книг принято называть «Малыми
пророками». Данное выражение яв�
ляется калькой с лат. prophetae mi�
nores. Подобное обозначение 12 про�
роческих книг было распростране�
но в лат. Церкви с IV–V вв. по Р. Х.
Впервые оно засвидетельствовано
у блж. Августина Иппонского, к�рый
поясняет, что «малыми» эти П. на�
зываются по причине того, что их
сочинения отличаются краткостью
(...quia sermones eorum sunt breves)
по сравнению с сочинениями вели�
ких (maiores) П., к которым он при�
числяет пророков Исаию, Иеремию,
Иезекииля и Даниила (Aug. De civ.
Dei. XVIII 29).

Стандартный порядок книг разд.
«Пророки» сохраняется во всех ру�
кописях и изданиях масоретского
текста Библии. Однако в иудейской

раввинистической тради�
ции сохранились свиде�
тельства и иной их после�
довательности. Согласно

Вавилонскому Талмуду
(Бава Батра 14b), про�
роческие книги должны
располагаться в следую�

щем порядке: Иисус Навин, Судьи,
Самуил, Цари, Иеремия, Иезекииль,
Исаия, Двенадцать (малых проро�
ков).

У ученых нет единой т. зр. на вре�
мя создания иудейского канона про�
роческих книг (см.: Lange. 2016). По

мнению мн. исследователей XIX–
XX вв., процесс их канонизации про�
исходил уже после канонизации Пя�
тикнижия, но прежде того, как в со�
став канона были включены книги,
относящиеся к разд. «Писания» (ги�
потеза о 3�этапном формировании
канона), а именно в кон. III в. до Р. Х.
Данная гипотеза объясняет, в част�
ности, причину, по к�рой Книга прор.
Даниила вошла в разд. «Писания»,
а не «Пророки» (см., напр.: Ryle. 1892;
Wildeboer. 1895). Согласно др. т. зр.,
иудейский канон всех библейских
книг, в т. ч. пророческих, был закрыт
во время реформ Иуды Маккавея по�
сле 164 г. до Р. Х. (см.: 2 Макк 2. 14:
«Подобным образом и Иуда зате�

рянное (т. е. Писание.— К. Б.), по
случаю бывшей у нас войны, все со�
брал, и оно есть у нас»; см.: Leiman.
1976; Beckwith. 1988; Kooij. 1998). По
мнению А. Ланге, иудейский канон
был создан при Иерусалимском хра�
ме во время правления Ирода Вели	
кого (Lange. 2016). Многие ученые
кон. XX–XXI в. полагают, что среди
иудейских групп в конце эпохи Вто�
рого храма существовали различные
представления о каноне. В частно�
сти, Т. Лим (Lim. 2013. P. 179) пред�
положил, что в кон. I в. по Р. Х. фа�
рисейский канон стал общим кано�
ном раввинистического иудаизма,
поскольку большинство участников
собора в Ямнии (ныне Явне) были
фарисеями.

Деление пророческих книг на кни�
ги «ранних» и «поздних» П. возник�
ло в иудаизме, видимо, в средние
века, уже после написания Талмуда,
поскольку в Мишне и в Вавилонском
Талмуде «ранними (или первыми)»
(древнеевр. ri`ZVnIm) названы до�
пленные П. (Мишна. Сота. 9. 12; Таа�
нит. 4. 2) или же Давид, Самуил и
Соломон (Вавилонский Талмуд. Со�
та. 48b), а «поздними» (древнеевр.
`aH$rVnIm) — послепленные П. Аг�
гей, Захария и Малахия (Тосефта.
Сота. 13. 3; Вавилонский Талмуд.
Сота. 48b).

В рукописях и изданиях гречес�
кого перевода Септуагинты библей�
ские книги сгруппированы по те�
матическому принципу. Поэтому в
LXX к числу пророческих отнесе�
ны лишь Книги пророков Исаии,
Иеремии, Иезекииля и Двенадцать
малых пророков вместе с Книгами
прор. Даниила (с неканоническими
дополнениями «Сусанна и старцы»
и «Вил и дракон») и Плач Иеремии,
расположенными в иудейском ка�
ноне в разд. «Писания», а также с не�
каноническими Посланием Иеремии
и Книгой прор. Варуха. В LXX Кни�
ги Иисуса Навина, Судей, 1–4 Царств
входят в группу исторических, а не
пророческих книг. Между рукопи�
сями LXX существует различие в
расположении и порядке пророче�
ских книг. В Ватиканском кодексе
и большинстве более поздних ру�
кописей LXX пророческие книги по�
мещены в конце ветхозаветного кор�
пуса, тогда как в Синайском и Алек�
сандрийском кодексах они располо�
жены после исторических, но перед
учительными книгами. При этом
в Ватиканском и Александрийском
кодексах пророческие книги стоят
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в следующем порядке: Малые про�
роки, Исаия, Иеремия, Варух, Плач
Иеремии, Послание Иеремии, Иезе�
кииль, Даниил. Однако в Синайском
кодексе книги Малых пророков рас�
положены после др. пророческих
книг, а не перед ними. Порядок книг
Малых пророков в LXX также отли�
чается от масоретского. В большин�

стве рукописей они стоят в следую�
щей очередности: Осия, Амос, Ми�
хей, Иоиль, Авдий, Иона, Наум, Ав�
вакум, Софония, Аггей, Захария,
Малахия.

В изданиях синодального перево�
да Библии на рус. язык пророческие
книги расположены в конце корпу�
са ВЗ после учительных книг, но пе�
ред (в изданиях Библии, включаю�

щих неканонические книги) 3 Мак�
кавейскими книгами и 3�й Книгой
Ездры. Их порядок в синодальном
переводе следующий: Исаия, Иере�
мия, Плач Иеремии (Послание Иере�

мии, Варух — неканонические), Иезе�
кииль, Даниил, Малые пророки (в той
же последовательности, что и в МТ).

Образы П. в книгах «Ранних про)
роков». В Книге Судей (Суд 4) рас�
сказывается о том, как судьей Из�
раиля была пророчица Девора, же�
на Лапидофова. Она изрекла про�
рочество, согласно к�рому Вараку
надлежит сразиться с ханаанским
военачальником Сисарой, и пред�
сказала ему победу (Суд 4. 6–9). Де�
вора сопровождала Варака в похо�
де и сообщила ему время сражения
(Суд 4. 14). В гл. 5 приведена побед�
ная песнь Деворы и Варака. В гл. 6
рассказывается об одном безымян�
ном П. (древнеевр. `IZ nABI`), к�рый
был послан Господом к сынам Из�
раилевым после того, как они «во�
зопили к Господу», страдая от на�
шествия мадианитян. Он обличал
их в отступлении от Господа и в слу�
жении аморрейским богам (Суд 6.
8–10).

Одним из главных героев 1�й Кни�
ги Царств является прор. Самуил.
В гл. 1 рассказывается о его рожде�
нии, к�рое явилось ответом Бога на
молитву его матери Анны, и о посвя�
щении его родителями для служения
Яхве в святилище в Силоме. В гл. 3
описывается призвание его Господом
в качестве П. Первое откровение, по�
лученное им, касается судьбы свящ.
Илия и его рода, к�рым суждено по�
гибнуть (1 Цар 3. 11–14). Согласно
1 Цар 4. 1, по слову Самуила, Изра�
иль выступил на войну с филистим�
лянами, в ходе к�рой потерпел пора�
жение. В 1 Цар 7 описывается новая
война с филистимлянами. Повину�
ясь Самуилу, израильтяне обраща�
ются к Господу и отвергают чужих

богов. Самуил молится
Яхве и совершает жертво�
приношение, вслед. чего

Израиль побеждает не�
другов. В гл. 8–12 расска�
зано об установлении по

воле Господа и благодаря усилиям
Самуила института монархии и по�
мазании Самуилом Саула царем.
В гл. 15 он поручает Саулу сразить�
ся с амаликитянами. Дважды (1 Цар

13. 13–14; 15. 22–29) Самуил облича�
ет Саула в непокорности и предска�
зывает гибель его династии. В 1 Цар
16. 1–13 описано помазание Самуи�
лом нового царя, Давида. В 1 Цар 19.
20–24 еще раз упоминается Самуил,
который возглавляет собрание П. в
Раме. В 1 Цар 28 сообщается о смер�
ти Самуила и о попытке Саула вы�
звать его дух. Являясь Саулу, дух
Самуила предсказывает ему пора�
жение в битве и гибель (1 Цар 28.
15–19). Помимо Самуила в 1�й Кни�
ге Царств говорится и о других П.
В 1 Цар 2. 27–36 приводится про�
рочество некоего «человека Божия»,
адресованное свящ. Илию. В нем
предсказываются гибель дома Илия
и основание новой священнической
династии. Кроме того, дважды рас�
сказано о собраниях (сонмах) П., на�
ходящихся в исступлении (1 Цар 10.
5–13; 19. 20–24), и о встречах с ними
царя Саула. О Сауле сказано, что он
вместе с ними «пророчествовал»
(древнеевр. wayyiTnabbE`, в сино�
дальном переводе — «бесновался»),
т. е. находился в исступлении, и тог�
да, когда его посещал «злой дух от
Бога» (1 Цар 18. 10).

Во 2�й Книге Царств рассказыва�
ется о неск. пророчествах, которые
имели отношение к царю Давиду
и были высказаны его придворны�
ми П. В 2 Цар 7. 1–17 прор. Нафан
предсказывает строительство храма
потомком Давида и вечность его ди�
настии. В 2 Цар 12. 1–26 тот же На�
фан обличает Давида в прелюбо�
деянии и убийстве Урии и предска�
зывает смерть его сына, родившегося
от Вирсавии, а также нарекает имя
его последующему сыну, Соломону.
В 2 Цар 24 прор. Гад, прозорливец
Давида, обличает его в том, что тот
устроил перепись населения, и пред�
сказывает бедствие.

В 3�й Книге Царств упоминается
множество П., к�рые предсказывали
события иудейской и израильской
истории, а иногда и принимали в них
самое активное участие. Так, в гл. 1
рассказывается о том, как прор. На�
фан способствовал избранию Соло�
мона царем и принял участие в его
помазании. Согласно тексту книги,
и сам Соломон неск. раз получал от�
кровения от Господа (3 Цар 3. 5–14;
9. 1–9; также, возможно, 6. 11–13; 11.
11–13). В 3 Цар 11. 29–39 сообщает�
ся о том, что прор. Ахия в разговоре
с будущим израильским царем Иеро�
воамом (см. Иеровоам I) предсказал
раскол давидической империи и об�
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разование Северного царства. Со�
гласно 3 Цар 14. 1–16, он предрек так�
же гибель династии Иеровоама и ас�
сир. плен Израиля. В 3 Цар 12. 22–
24 говорится о том, что «человек Бо�

жий» Самей предотвратил войну
между Южным и Северным царст�
вами. В гл. 13 упоминается некий
«человек Божий», к�рый предсказал
воцарение Иосии и разрушение им
жертвенника в Вефиле. Кроме того,
приводится история о его встрече
с П. из Вефиля и о гибели вследствие
непослушания слову Яхве. В 3 Цар
16. 1–13 сообщается о пророчестве
Ииуя, к�рый предсказал гибель из�
раильской династии Ваасы. Глав�

ным героем глав 17–19, 21 является
прор. Илия, к�рый наводит засуху на
Израиль, творит чудеса, состязается
с пророками Ваала и умерщвляет их,
предсказывает гибель израильской
династии Ахава, избирает в качест�
ве своего преемника Елисея. В гл. 20
говорится о неск. П., к�рые выступи�
ли советниками царя Ахава во вре�
мя войны с сир. царем Венададом.
В гл. 22 содержится рассказ о кон�
фликте прор. Михея, к�рый предска�
зал Ахаву поражение в битве с си�
рийцами, с другими П. во главе с Се	
декией, предсказавшими Ахаву по�

беду. По словам прор. Михея, в уста
остальных П. по повелению Яхве
вошел «дух лживый».

В 4�й Книге Царств продолжается
цикл историй о пророках Илие и

Елисее. В гл. 1 рассказы�
вается о том, как Илия
предсказал смерть изра�
ильскому царю Охозии.
В гл. 2 описываются воз�

несение Илии и переда�
ча его полномочий Ели�
сею, перечисляются чу�
деса, творимые послед�
ним (также главы 4–6;

в гл. 13 речь идет о чуде, совершенном
останками уже умершего пророка).
Неск. раз сообщается о том, как Ели�
сей инструктировал израильских ца�
рей во время войн с моавитянами
(гл. 3) и с сирийцами (главы 6–7, 13).
Дважды рассказывается о том, как
Елисей был инициатором дворцо�
вых переворотов: в Дамаске он при�
вел к власти Азаила (гл. 8), а в Израи�
ле — Ииуя (главы 9–10), к�рый убил
израильского царя Иорама, иудей�

ского царя Охозию, а так�
же истребил всю динас�
тию Ахава и жрецов Ваа�
ла. В рассказах об Илие и

Елисее упоминаются так�
же окружавшие их «сыны
пророческие» (главы 2, 4,
5, 6, 9), к�рые выполняли
их указания. В 4 Цар 14.

25 сообщается о прор. Ионе, сыне
Амафиина, к�рый предсказал «вос�
становление пределов Израиля» при
израильском царе Иеровоаме II. Со�
гласно тексту книги, мн. П. предосте�
регали Израиль и Иуду от нарушения
заповедей. Они предсказали ассир.
плен Израиля (4 Цар 17. 13, 23), раз�
рушение Иерусалима и вавилонский
плен Иудеи (главы 20–24). В главах
19–20 рассказывается о деятельно�
сти прор. Исаии, к�рый находился
при иудейском царе Езекии. В част�
ности, он предсказал ему окончание
ассир. нашествия (гл. 19), исцеление

от болезни (4 Цар 20. 1–11), а также
вавилонское пленение Иудеи (4 Цар
20. 12–19). В 4 Цар 22. 14–20 упомина�
ется иерусалимская пророчица Ол�
дама, предсказавшая вавилонский
плен и разрушение Иерусалима.

Образы П. в книге «Поздних про)
роках». В Книге прор. Исаии содер�
жатся пророчества, к�рые традиция
приписывает прор. Исаие (Ис 1. 1),
жившему в VIII в. до Р. Х., а также рас�
сказы о жизни этого пророка. По мне�
нию большинства совр. ученых (см.,
напр.: Blenkinsopp. 2000. P. 83–92),
самому Исаие может принадлежать
лишь часть текстов корпуса, т. н. Пер�
воисаии (главы 1–39), др. часть кор�
пуса образуют многочисленные до�
полнения более позднего времени
(вплоть до персидской или даже эл�
линистической эпохи) (см. в ст. Исаии
пророка книга). В корпусе чередуют�
ся пророчества обличения и суда
с этическими наставлениями и про�
рочествами о грядущей славе Сио	
на. Также в главах 13–23 представ�
лены пророчества о суде над окру�
жающими Иудею народами. В гл. 6
описывается призвание прор. Исаии,
в гл. 7 — его деятельность при дворе
иудейского царя Ахаза: пророк обо�
дряет царя во время сиро�эфраимит�
ской войны, но затем предсказывает
ассир. нашествие. В гл. 8 рассказы�
вается, как Исаия вошел к пророчи�
це, к�рая родила сына по имени Ма�
гер�шелал�хаш�баз в качестве пред�
знаменования того, что Сирия и Из�
раиль будут покорены Ассирией.
В гл. 20 описывается символичес�
кий поступок прор. Исаии: он ходит
по улицам босым и голым, предска�
зывая своим видом и действиями
ассир. плен, в к�рый попадут егип�
тяне. В главах 36–39 представлена
др. редакция текста 4 Цар 19–20,
в к�рой описана деятельность Исаии
при дворе царя Езекии. Помимо са�
мого Исаии и пророчицы�матери его
ребенка в книге неск. раз упомина�
ются др. П., в т. ч. ложные (см.: Ис 3.
2; 9. 15; 28. 7; 29. 10–11; 30. 10; 44. 25).
По мнению исследователей, матери�
ал, включенный в главы 40–55 (т. н.
корпус Девтероисаии / Второисаии),
представляет собой тексты, датируе�
мые VI — нач. V в. до Р. Х., в к�рых
содержатся предсказание триумфа
персид. царя Кира II Великого, по�
ражения Вавилона и возвращение
рассеянных сынов Израилевых в
землю обетованную. В главах 56–66
(т. н. корпус Тритоисаии) собраны
пророчества, датируемые персидской
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и, вероятно, эллинистической эпохой,
в к�рых обличения народа в отступ�
лении от Господа сочетаются с эти�
ческими наставлениями и предсказа�
ниями славы Сиона и Иерусалима.

В Книге прор. Иеремии представ�
лены пророчества Иеремии, к�рый
жил в VII–VI вв. до Р. Х., и рассказы
о его деятельности. В пророчествах
обличаются народы, отступившие от
Господа и нарушившие этические
нормы, а также содержатся предска�
зания о Вавилонском плене. Кроме
того, часть пророчеств книги посвя�
щена эсхатологии. Главы 46–51 со�
держат пророчества суда над окру�
жающими Иудею народами. В гл. 1
описывается призвание прор. Иере�
мии. Согласно Иер 16. 2–4, по слову
Господа Иеремия не должен был
жениться и заводить детей. В книге
приводятся проповеди, произнесен�
ные Иеремией в Иерусалиме, к�рые
часто сопровождались символичес�
кими действиями, и его пророчества
в Иудее и Египте, куда он был насиль�
ственно переселен (главы 43–44),
описываются гонения на него при
царях Иоакиме и Седекии. П., являв�
шиеся современниками Иеремии,
охарактеризованы в книге крайне не�
гативно (см., напр.: Иер 14. 13–18; 23.
9–40; 27. 9–22; 37. 19 и др.). В отли�
чие от него они предсказывали «мир»,
а не бедствие народу и власть иму�
щим и относились к Иеремии враж�
дебно. В книге подчеркивается не�
праведный образ жизни данных П.,
их пророчества объявляются ложны�
ми. Часто они упоминаются вместе
со священниками. Некоторые П., оп�
поненты Иеремии, названы по име�
ни: свящ. Пасхор в гл. 20 (в Иер 20. 6
о нем говорится, что он пророчест�
вовал ложно), прор. Анания из Га�
ваона в гл. 28, а также пророчествую�
щие среди переселенцев в Вавило�
нии Ахав, Седекия и Самей (древ�
неевр. Z&ma~yAhU) в гл. 29. Также
в книге упоминаются П. Ваала (Иер
2; 23. 13), с к�рыми сравниваются П.
Иерусалима (Иер 23. 14). В книге го�
ворится и о предшественниках Иере�
мии — П., обличающих народ в гре�
хах и предсказывающих суд (Иер 7.
25; 25. 4; 26. 5, 18–19, 20–23; 29. 19; 35.
15; 44. 4). При этом 2 из них названы
по имени: Михей из Морешета (Иер
26. 18–19), пророчествовавший при
царе Езекии, и Урия из Кириаф�
Иарима (Иер 26. 20–23), казненный
при царе Иоакиме. Кроме того, в Иер
35. 4 упомянут некий «человек Бо�
жий» Анан, сын Годолии (текст от�

рывка можно понять и по�другому:
«человеком Божиим» может быть
назван Годолия, а не Анан).

В Книге прор. Иезекииля приве�
дены предсказания, приписываемые

Иезекиилю, к�рый были сделаны им
в Вавилонии среди иудейских пере�
селенцев в нач. VI в. до Р. Х., и рас�

сказы о его деяниях. В частности,
в главах 1–3 описываются призва�
ние пророка и видение им «Славы
Господа». В главах 4–24 приводятся
пророчества о разрушении Иеруса�

лима и рассеянии сынов
Израилевых, сопровож�

даемые символически�
ми действиями. В главах

8–11 описсны видения прор. Иезе�
кииля, в которых изображены от�
ступничество иудеев и исход «Славы
Господа» из Иерусалимского храма.
В главах 25–35 содержатся предска�
зания суда над народами, окружаю�
щими Иудею. В главах 36–39 пред�
ставлены пророчества о восстанов�
лении Израиля, затем (главы 40–48)
описывается видение нового эсха�
тологического храма. Помимо само�
го Иезекииля, в книге сообщается и
о др. П., никто из к�рых, однако, не
назван по имени (Иез 7. 26; 12. 24;
13; 14; 22. 28; 38. 17). В частности,
в ней обличаются ложные П., пред�
сказывающие мир (Иез 12. 24; 13–
14; 22. 28). Кроме того, рассказыва�
ется о прежних П., к�рые предсказы�
вали пришествие Гога (Иез 38. 17).

В книгах Малых пророков собра�
ны пророчества, приписываемые раз�
личным П., жившим в VIII–V вв. до
Р. Х. на территории Израильского и
Иудейского царств, а также в Иудее
начала эпохи Второго храма. Мате�
риал этих книг неоднороден: обли�
чения в грехах против Бога и ближ�
него, пророчества суда над Израилем
и Иудеей, пророчества суда над др.
народами, предсказания эсхатоло�
гической славы Израиля и Иуды.

Кроме того, о некоторых
П. приводятся сведения
биографического харак�
тера. В частности, в Кни�
ге прор. Осии рассказы�

вается, как Осия по по�
велению Господа женил�
ся на блуднице (Ос 1; 3),
что указывает на то, как
«сильно блудодействует

земля сия (т. е. Израиль), отступив
от Господа». Об Амосе говорится, что
он, не будучи пророком, пророчество�
вал в Вефиле и вступил в конфликт
со свящ. Амасией, к�рый пытался из�
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гнать его из этого города (Ам 7).
В Книге прор. Ионы повествуется
о жизни этого пророка и о его про�
поведи в Ниневии, следствием ко�
торой стало покаяние ниневитян.
В Книгах пророков Аггея и Захарии
сообщается об их деятельности во
время восстановления Второго хра�
ма. Очень краткая биографическая
информация об остальных П. из
числа 12 дана в заголовках посвя�
щенных им книг. Помимо самих 12,
в книгах Малых пророков идет речь
и о проч. П. В частности, неодно�
кратно обличаются П., к�рые ведут
недостойный образ жизни или пред�
сказания к�рых ложны (Ос 4. 5; 6. 5;
9. 7; Мих 2. 11; 3; Соф 3. 4; Зах 13).
Кроме того, сообщается и о преж�
них П., посланных Богом (Ос 12. 13;
Ам 2. 11–12; Мих 2. 6; Зах 1; 7. 7, 12;
8. 9), в т. ч. о Моисее (Ос 12. 13, по
имени не назван). Неск. раз гово�
рится и о П., ожидаемых в будущем
(Ос 12. 10; Иоил 2. 28–29 (3. 1–2);
Мал 4. 5–6 (3. 23–24)), в т. ч. о гря�
дущем явлении прор. Илии (Мал 4.
5–6 (3. 23–24)).

ОбразыП. в других книгах Вет�
хого Завета. I. Пятикнижие. В кн.
Бытие (Быт 20. 7) пророком назван
Авраам. В рассказе о пребывании
последнего при дворе Авимелеха
подчеркивается его роль посред�
ника между Божеством и людьми:
по молитве Авраама Бог исцеляет
Авимелеха и жительниц Герара.

В кн. Исход (Исх 7. 1) в рассказе о
поручении, данном Богом прор. Мои�
сею и Аарону, речь идет о том, что
Аарон должен стать П. Моисея для
фараона (n&BI`eKA — «твой пророк»),
поскольку он будет передавать сло�
ва Моисея фараону. В Исх 15. 20 упо�
минается пророчица (hann&BI`A) Ма�
риам, сестра Аарона, к�рая танцева�
ла с бубном и пела песнь о переходе
евреев через Чермное м.

В кн. Числа (Числ 11. 16–30) рас�
сказывается о том, как Моисей со�
крушается по поводу того, что он
один должен нести «бремя народа»;
по велению Господа Моисей созвал
70 старейшин возле скинии и пере�
дал им «часть духа, который на нем
(т. е. на Моисее)», чтобы и они смог�
ли нести это бремя вместе с ним.
После схождения духа старейшины
начинают пророчествовать (древ�
неевр. wayyiTnabb&`U). Старейшины,
Елдад и Модад, стали пророчество�
вать, оставаясь в стане. В ответ на
предложение Иисуса Навина (см. ст.
Иисуса Навина книга) запретить им

делать это, Моисей желает всем из�
раильтянам стать П. В Числ 12 со�
общается о споре Аарона и Мариам
с Моисеем. Господь говорит, что в
отличие от П., которые получают
откровения в видении или во сне,
Моисей разговаривает с Богом не�
посредственно «устами к устам» и
видит «образ Господа» (древнеевр.

t&mWnaT yhwh). Господь поражает
Мариам проказой, но исцеляет ее
по молитве Моисея. Исследователи
полагают, что в Числ 12 символичес�
ки показано превосходство открове�
ния, данного Моисею, над пророче�
ством (Мариам) и культом (Аарон)
(см.: Битнер. 2013. С. 24.) В Числ 22–
24 рассказывается о месопотамском
провидце Валааме, к�рого моавит�
ский царь нанял проклясть Изра�
иль, но тот, повинуясь божествен�
ному вдохновению, благословил его
неск. раз и предсказал его славу.

Заповеди, касающиеся П., представ�
лены в кн. Второзаконие. Во Втор
13. 1–5 (2–6) говорится о том, что не
следует верить пророку или сно�
видцу (древнеевр. HOlEm H$lVm) да�
же в том случае, когда его слова сбу�
дутся, но он будет призывать «идти
вслед иных богов». Самого пророка
или сновидца необходимо предать
смерти. Во Втор 18. 15–19 предска�
зывается появление пророческой
традиции. Моисей сообщает, что Бог
из среды израильтян воздвигнет про�
рока (слово nABI` использовано без
артикля, ср. с Втор 17. 15, где речь
идет о появлении царя в Израиле),
подобного ему самому. К предсказа�
нию добавляется заповедь — тре�
бование казнить П., к�рые говорят от
имени чужих богов, а также П. Яхве,
чьи предсказания не исполнились
(Втор 18. 20–22). В заключительных
стихах Второзакония (Втор 34. 10–
12) подчеркивается роль Моисея как
величайшего пророка («И не восста�
вал более в Израиле пророк такой,
как Моисей, которого Яхве знал бы

лицом к лицу», Втор 34. 10) и ука�
зывается на исключительный харак�
тер сотворенных им чудес (Втор 34.
11–12).

II. Писания. В 1–2�й Книгах Па�
ралипоменон упоминаются многие
П., о к�рых рассказывалось в 1–4�й
Книгах Царств, а также в др. биб�
лейских книгах: Самуил (1 Пар 9. 22

и др.), Нафан (1 Пар 17
и др.), Гад (1 Пар 21 и др.),
Ахия (2 Пар 9. 29), Самей

(2 Пар 12. 5, 15), Михей
(2 Пар 18), Ииуй (2 Пар
19. 2–3; 20. 34), Илия
(2 Пар 21), Исаия (2 Пар

26 и др.), Олдама (2 Пар 34. 22),
Иеремия (2 Пар 36). «Провидца�
ми» (HOze) и «пророчествующи�
ми» (hannibbA`) названы в 1–2 Пар
(1 Пар 25. 1–5; 2 Пар 29. 30; 35. 15)
также левиты Асаф, Еман и Иди�
фун. В 1 Пар 16. 22 «пророками»
названы праотцы Авраам, Исаак и
Иаков (цитаты из Пс 114 (115). 15).
Кроме того, сообщается и о тех П.,
о которых из др. источников ничего
более не известно. В частности, упо�
мянуты: провидец Иеддо (древнеевр.
`iddV в 2 Пар 13. 22; 12. 15, в сино�
дальном переводе: Адда; он же, ве�
роятно, назван ye~dV в 2 Пар 9. 29,
в синодальном переводе: Иоиль);
прор. Азария, сын Одеда, сподвиг�
нувший иудейского царя Асу на про�
ведение религ. реформы (2 Пар 15);
провидец Ананий (2 Пар 16. 7–10),
обличивший царя Асу и посажен�
ный им в темницу; Елиезер, сын
Додавы (2 Пар 20. 37), предсказав�
ший неудачу морскому предприя�
тию иудейского царя Иосафата; За�
хария, сын свящ. Иодая, пророчест�
вовавший при иудейском царе Иоасе
и убитый им (2 Пар 24. 20); прор.
Одед, способствовавший освобож�
дению иудеев из самаритянского
плена (2 Пар 28. 9–11).

В канонической Книге Ездры указ
персидского царя Кира о строитель�
стве храма в Иерусалиме интерпре�
тируется как исполнение пророче�
ства Иеремии (1 Езд 1. 1). В 1 Езд 5.
1–2; 6. 14 сообщается о деятель�
ности пророков Аггея и Захарии,
вдохновлявших строителей Второ�
го храма. В Книге Неемии (гл. 6)
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рассказывается о П., выступавших
на стороне Товии во время его кон�
фликта с Неемией, в частности о
Шемаии и пророчице Ноадии.

В Псалтири часто цитируются
слова Яхве, к�рые мн. исследовате�
ли рассматривают в качестве особых
«культовых пророчеств» (см.: Hilber.
2005). Подобные пророчества содер�
жатся в т. н. царских псалмах (Пс 2;
109 (110); 88 (89); 131 (132)), псалмах
Асафа (Пс 49 (50); 74 (75); 80 (81);
81 (82)), тематически близком им
Пс 94 (95), псалмах 11 (12); 31 (32);
59 (60); 61 (62); 67 (68); 90 (91); 104
(105); 107 (108) и др. В Пс 104. 15
(105. 15) праотцы Авраам, Исаак
и Иаков названы «пророками».

В Книге Плач Иеремии неск. раз
говорится о П., к�рые вещали ложь
и были за это наказаны при разру�
шении Иерусалима вместе со свя�
щенниками (Плач 2; 4. 13).

В Книге прор. Даниила содержат�
ся рассказы о мудреце Данииле, ко�
торый жил в Вавилонии в VI в. до
Р. Х., описываются его видения, а так�
же сны царя Навуходоносора, к�рым
он дал истолкования. В гл. 9 рас�
сказывается о том, как Даниил ис�
толковал пророчества Книги прор.
Иеремии, в к�рых говорилось о 70 го�
дах плена (см.: Иер 25. 11–12; 29. 10).
В гл. 14 (неканоническая) сообщает�
ся также о прор. Аввакуме, которого
Бог послал дать пищу Даниилу во
львином рву.

III. Неканонические книги. В 1�й
Маккавейской книге неоднократно
указывается на отсутствие П. среди
иудеев нач. II в. до Р. Х. и на ожида�
ние П. в будущем (1 Макк 4. 46; 9.
27, 54; 14. 41). Во 2�й Маккавейской
книге (ссылка на записи прор. Иере�
мии) приводится рассказ о том, как
Иеремия спрятал ковчег и скинию
в пещере (2 Макк 2. 1–8), указывает�
ся на то, что Неемия собрал записи
о царях, П. и Давиде (2 Макк 2. 13),
сообщается о сне Иуды Маккавея,
в к�ром ему явился Иеремия и вру�
чил ему меч (2 Макк 15. 12–16).

Во 2�й Книге Ездры упоминаются
пророки Самуил (2 Езд 1. 20), Иере�
мия (2 Езд 1. 32, 47, 57; 2. 1), Аггей
и Захария (2 Езд 6. 1–2; 7. 3). В 3�й
Книге Ездры собраны апокалипти�
ческие видения и пророчества, при�
писываемые Ездре, к�рый именует�
ся П. (3 Езд 1. 1 и др.). Помимо са�
мого Ездры в книге упоминаются П.
прошлого, к�рые были умерщвлены
(3 Езд 1. 32, 36), а также 12 малых П.
(3 Езд 1. 39–40).

В Книге премудрости Соломона
указывается на пребывание Премуд�
рости среди П. (Прем 7. 27), в частно�
сти в Моисее, к�рый также назван
пророком (Прем 11. 1). В Книге пре�
мудрости Иисуса, сына Сирахова, вос�
хваляются праведники прошлых ве�
ков, в т. ч. следующие пророки: Мои�
сей и Иисус Навин (рассматривают�
ся в качестве П.), Самуил, Нафан,
Илия, Елисей, Иеремия, Иезекииль,
12 (малых) П. (Сир 46–49). В Книге
Товита упоминаются пророчества
Амоса (Тов 2. 6) о праздниках (см. Ам
8. 10) и Ионы (согласно тексту Си�
найского кодекса, пророчество Нау�
ма) о гибели Ниневии (Тов 14. 4–8).

Книга прор. Варуха представляет
собой текст, написанный от имени
Варуха, секретаря прор. Иеремии.
Главы 4–5 представляет собой речь,
обращенную к Израилю, в которой
предсказывается слава Сиона и Иеру�
салима. Неск. раз в книге упомина�
ются П. (Вар 1. 16, 21; 2. 20, 24). По�

слание Иеремии — текст, авторство
к�рого приписано Иеремии, в к�ром
содержится речь, обращенная к иуде�
ям, изгнанным в Вавилонию, с при�
зывом остерегаться идолослужения.

В древнеизраильском обществе.
В допленную эпоху в Др. Израиле П.
наряду со священниками являлись
важнейшими религ. служителями.
В частности, к ним обращались для
того, чтобы через них получить от
Божества ответ на вопросы, т. е. ис�
просить оракул. Подобные вопро�
шания иногда могли иметь част�
ный характер и касаться, напр., судь�
бы пропавших ослиц (см.: 1 Цар 9).
В Библии неоднократно упомина�
ются случаи, когда П. делали это за
вознаграждение (см., напр.: 1 Цар 9.
7–8; Мих 3; Числ 22–24). Подобную
практику осуждали, однако, некото�
рые библейские авторы (см., напр.:
Мих 3. 5).

Одни П. находились при храме и
исполняли функции священников.

В частности, этим обстоятельством
может объясняться большое число
пророческих фрагментов в Псалти�
ри («культовые пророчества»). «Про�
видцами» и «пророчествующими»
названы в 1–2�й Книгах Паралипо�
менон известные левиты и псалмо�
певцы Асаф, Еман и Идифун, в Кни�
ге прор. Иеремии (гл. 20) — свящ.
Пасхор. Нек�рые библейские П., та�
кие как Иеремия (Иер 1. 1) и Иезе�
кииль (Иез 1. 3), были священника�
ми по происхождению. Ряд П. пер�
сидской эпохи призывали к строи�
тельству храма и попечению о нем
(Аггей, Захария, Малахия), тогда
другие являлись противниками хра�
мового культа как такового (см., напр.:
Ис 66. 1–3).

На основании библейских текстов
можно заключить, что существовали
пророческие сообщества, к�рые мог�
ли приходить в коллективное экста�
тическое состояние (1 Цар 10. 5–13;
19. 20–24), в частности, при помощи

музыки (1 Цар 10. 5–13).
Младшие члены этих со�
обществ (видимо, учени�
ки) назывались «сынами

пророческими» (древне�
евр. b&nE hann&BI`Im; см.:
1 Цар 20. 35; 4 Цар 2; 4;
5; 6; 9; ср.: Ам 7. 14). По�

добные группы могли преследовать
и политические цели.

Из библейских текстов известно,
что П. очень часто давали монархам
советы по внешнеполитическим во�
просам, таким как объявление или
исход войны, заключение союзного
договора с др. гос�вом. Согласно текс�
там 2–3 Цар и 1–2 Пар, нек�рые из
них занимали определенные посты
при дворе: «провидцами» царя Дави�
да являлись Гад (2 Цар 24. 11; 1 Пар
21. 9), Еман (1 Пар 25. 4–5) и Иди�
фун (2 Пар 35. 15), а видное место
при его дворе занимал прор. Нафан.
Сходную роль при дворе Езекии иг�
рал прор. Исаия.

Согласно текстам 1–4 Цар, П. при�
нимали активное участие во внутри�
политической жизни Иудеи и Из�
раиля и в избрании новых монархов
(см., напр., 3 Цар 1 — об участии прор.
Нафана в избрании Соломона, 3 Цар
11. 26–40 — об избрании прор. Ахией
Иеровоама и др.), иногда даже ини�
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циируя военные перевороты (см.,
напр., 4 Цар 9. 1–14 — об избрании
прор. Елисеем военачальника Ииуя
новым царем Израиля при живом
монархе Иораме). Участие пророка
в интронизации монарха, сопровож�
давшееся помазанием елеем, при�
давало легитимность новому царю.
При этом П. могли быть оппози�
ционно и даже враждебно настрое�
ны по отношению к действующей
власти. Часть П. выступала актив�
но с проповедями против полити�
ки того или иного монарха. В част�
ности, Иеремия призывал иудеев
сдаться вавилонянам, осадившим
Иерусалим.

В состав Библии вошли лишь те
пророческие речения, к�рые соответ�
ствовали богословской концепции
авторов и редакторов отдельных ее
книг. На основании тематики мож�
но выделить группы пророчеств, та�
кие как касающиеся: а) личного или
храмового имущества, б) судьбы от�
дельных людей, в т. ч. политических
деятелей, в) вопросов внешней по�
литики, г) религ. вопросов (полеми�
ка с культовыми практиками), д) ре�
шения вопросов этики и социаль�
ной справедливости, а также е) эс�
хатологические пророчества.

В эпоху Второго храма происходит
упадок пророчества как социально�
го института. По именам известны
лишь пророки Аггей и Захария, яв�
лявшиеся ближайшими сподвиж�
никами Зоровавеля при строитель�
стве храма, возможно, прор. Малахия
(вероятно, Малахия — искусствен�
ное имя, придуманное редакторами),
а также П.— оппоненты Неемии. Со�
гласно раввинистической традиции
(Вавилонский Талмуд. Сота. 48b,
Йома. 8b, Бава Батра. 14b и др.), по�
следними П. являлись Аггей, Заха�
рия и Малахия, после смерти к�рых
Св. Дух отошел от Израиля. Тем не
менее мн. анонимные пророческие

тексты, вошедшие в со�
став некоторых проро�
ческих книг, могут быть
датированы более позд�

ней персидской или да�
же эллинистической эпо�
хой (Зах 9–14; Ис 56–66).
В числе причин упадка

пророчества могли быть изменение
социальных условий в общине Вто�
рого храма, в результате к�рого ли�
дерами общины стали священники
и книжники, а также кодификация
и канонизация Пятикнижия, след�
ствием к�рых стало повышение ав�
торитета письменного откровения
и уменьшение роли устного. Исчез�
новение пророчества предсказывает�
ся в Зах 13 (см.: Petersen. 1981; Blen"
kinsopp. 1996; Ben Zvi. 2004; Grabbe.
2004).
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1978. N 230. P. 39–43; Цицерон. Философские
трактаты / Пер.: М. И. Рижский. М., 1985; idem.
(Cicero). The Complete Works. Hastings, 2014;
Ellis M. J. The Goddess Kititum Speaks to King
Ibalpiel: Oracle Texts from Ishchali // Mari: An-
nales de Recherches Interdisciplinaires. P., 1987.
Vol. 5. P. 235–266; Lipinski E. Studies in Aramaic
Inscriptions and Onomastics II. Leuven, 1994;
Renz J., Röllig W. Handbuch der althebräischen
Epigraphik. Darmstadt, 1995. Bd. 1; Lemaire A.
Oracles, politique et littérature dans les royau-
mes araméens et transjordaniens (IXe–VIIIe s.
av. n. è.) // Oracles et prophéties dans l’antiquité:
Actes du Colloque de Strasbourg, 15–17 Juin
1995 / Ed. J.-G. Heintz. P., 1997. P. 171–193;
idem. Prophètes et rois dans les inscriptions
ouest-sémitiques (IXe–VIe siècle av. J. C.) // Pro-
phètes et rois: Bible et Proche-Orient / Ed.
A. Lemair. P., 2001. P. 85–115; Parpola S. Assy-
rian Prophecies. Helsinki, 1997; Rüterswörden U.
Der Prophet in den Lachish-Ostraka // Steine–
Bilder–Texte: Hist. Evidenz ausserbiblischer
und biblischer Quellen / Hrsg. C. Hardmeier.
Lpz., 2001. S. 179–192; Nissinen M. et al. Pro-
phets and Prophecy in the Ancient Near East.
Atlanta, 2003; Seow Ch.-L. West Semitic Sources
// Ibid. P. 201–218; Noegel S. The Zakkur In-
scription // The Ancient Near East: Historical
Sources in Translation / Ed. M. W. Chavalas. L.,
2006. P. 307–311; Ritner R. K. The Libyan Anar-
chy: Inscriptions from Egypt’s Third Interme-
diate Period. Atlanta, 2009.
Лит.: Ryle H. E. The Canon of the OT: An Essay
on the Gradual Growth and Formation of the
Hebrew Canon of Scripture. L., 1892; Wilde-
boer G. The Origin of the Canon of the OT: An
Historico-Critical Enquily / Transl. B. Wisner
Bacon. L., 1895; Leiman S. Z. The Canonization
of Hebrew Scripture: The Talmudic and Midra-
shic Evidence. Hamden, 1976. P. 51–124; Peter-
sen D. L. The Roles of Israel’s Prophets. Sheffield,

1981; Aune D. E. Prophecy in Early Christianity
and the Ancient Mediterranean World. Grand
Rapids, 1983, 19912; Beckwith R. T. Formation
of the Hebrew Bible // Mikra: Text, Transl.,
Reading, and Interpr. of the Hebrew Bible in
Ancient Judaism and Early Christianity / Ed.
M. J. Mulder. Assen (Phil.), 1988. P. 39–86; Blen-
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Psalms. B.; N. Y., 2005; Битнер К. А. О превра�
щении древнеизраильской религии в религию
священной Книги // Иудаизм эпохи Второго
Храма, раннее христианство и античность:
Взаимодействие в истории, лит�ре и культу�
ре и отражение этого периода в культ. памя�
ти Ср. веков и Нового времени. СПб., 2013.
С. 14–24; Lim T. The Formation of the Jewish
Canon. New Haven, 2013; Lange A. The History
of the Jewish Canon // Textual History of the
Bible / Ed. A. Lange, E. Tov. Leiden; Boston,
2016. Vol. 1A. P. 36–48.

К. А. Битнер
Иудаизм греческо�римского вре�

мени. Позднебиблейский топос об
исчезновении пророчества (Пс 74
[73]. 9; Плач 2. 9; 1 Макк 4. 46; 9. 27;
14. 41; также Дан 3. 38; ср.: Притч
29. 18; Ис 29. 10) становится домини�
рующим в раввинистическом иуда�
изме. Считалось, что дар пророчес�
кого духа со времени последних П.—
Ездры, Аггея, Захарии и Малахии —
был отнят у Израиля и будет вновь
возвращен только с наступлением
эсхатологического времени (напр.,
мидраши Шир ха�Ширим Рабба.
8. 9–10; Бемидбар Рабба. 15. 10; Вави�
лонский Талмуд. Йома. 9b, 21b; То�
сефта. Сота. 13. 2; Пиркей Авот. 1;
ср.: Ios. Flav. Contr. Ap. 1. 41; ср. мне�
ние христ. авторов, убежденных в ис�
чезновении пророчества: Orig. Contr.
Cels. 7. 8; Procop. Gaz. In Is. 3. 1–11 /
/ PG. 87. Col. 1897). (Пророчество
1 Макк 14. 41 о времени «доколе вос�
станет Пророк верный», должно бы�
ло в данном контексте «времени без
пророков» легитимировать правле�
ние Хасмонеев.)

Мнение о прекращении пророче�
ства было среди факторов, повлияв�
ших на определение в I–II вв. по Р. Х.
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в иудаизме границ библейского ка�
нона (ThWNT. 1959. Bd. 6. S. 813–
820; Hengel, Schwemer. 2019. S. 60–
61) (см. ст. Канон библейский). При
этом и в эллинистическую эпоху
продолжался процесс дописывания
книг, хотя тексты Книг пророков
Исаии, Иеремии, Иезекииля и кни�
ги Двенадцати малых пророков уже
приняли в основном совр. форму,
сохранившуюся в рукописях, еще в
период Маккавеев (Steck O. H. Der
Abschluss der Prophetie im AT. Neu�
kirchen�Vluyn, 1991). В эллинисти�
ческой диаспоре получает распро�
странение идея божественной Муд�
рости, к�рая может снизойти на лю�
бого человека и т. о. сделать его П.
(напр.: Прем 7. 27; ср.: ThWNT. 1959.
Bd. 6. S. 821).

Несмотря на упадок института
харизматических вестников в Из�
раиле, в период между маккавейски�
ми войнами (сер. II в. до Р. Х.) и раз�
рушением Иерусалима (70 г. по Р. Х.)
в источниках продолжают упоми�
наться подобные лица или даже це�
лые группы, претендующие на обла�
дание Духом, такие как ессеи и эсха�
тологические П. периода антирим.
восстания, о к�рых сообщает Иосиф.
В НЗ кроме рассказа об св. Иоанне
Крестителе содержатся и др. кос�
венные указания на существование
в I в. иудейского пророчества (ср.:
Ин 11. 51; Деян 13. 6). Однако замет�
ное число таких свидетельств име�
ется и в евр. источниках.

Принципиально важным для по�
нимания истории пророчества в это
время является его соотношение с
апокалиптикой. Судя по всему, мн.
функции пророчества были воспри�
няты апокалиптикой, сивиллами (см.
Сивиллины книги) и лит�рой завеща�
ний (см. Завещания апокрифические),
в к�рых соединился ряд его элемен�
тов: знание о тайнах мироздания,
пророческое ви{дение, интерпрета�
ция истории, мессианизм и др. Сред�
ством откровения в апокалиптичес�
кой лит�ре является виде{ние, смысл
к�рого обычно объясняется провид�
цу ангелом�толкователем. Видения
были традиц. средством откровения
среди израильских П., а ангел�тол�
кователь при этом часто упоминает�
ся и в поздних пророческих («про�
тоапокалиптических») книгах (см.,
напр.: Зах 1. 7—6. 8).

В отличие от авторов пророческих
книг евр. Библии авторы апокалип�
сисов скрывали свою личность, ис�
пользуя в качестве псевдонимов име�

на праотцев и П., таких как Енох,
Авраам, Варух и Ездра. При этом
ранние апокалипсисы приписыва�
ются древним «мудрецам» (Еноху,
Даниилу), авторы более поздних
текстов видят себя скорее продол�
жателями П. (ср.: Дан 9. 2–3 и Иер
25. 12; 29. 10; сир. и греч. апокалип�
сисы Варуха связаны с прор. Иере�
мией и т. д.) и используют имена
пророков Ездры (последний пророк,
согласно раввинистической тради�
ции, см.: 4 Езд 12. 42), Моисея, Со�
фонии, Илии, Захарии и др.

Филон Александрийский. Раз�
мышления о природе пророчества,
дающие, судя по всему, представле�
ние и о собственном пророческом
опыте автора, часто встречаются в
сочинениях Филона Александрийско"
го. Концепция пророческого вдохно�
вения у Филона показывает зависи�
мость от эллинистических представ�
лений. Пророчество описывается им
с помощью категории энтузиазма —
акт пророчества сопровождается
максимальным устранением собст�
венных душевных и рациональных
сил П., от себя он ничего не сообща�
ет и действует скорее как перевод�
чик, к�рому кто�то другой вклады�
вает в уста все, что он произносит
(Philo. De spec. leg. 4. 49).

В подробном размышлении об эк�
стазе (Idem. Quis rer. div. 249–266)
Филон показывает, что на высшей
стадии экстаза П. становится инст�
рументом, посредством которого Бог
открывает Свою волю, сам же П. не
понимает того, что он провозглаша�
ет (Ibid. 259; в Ibid. 264–265 состоя�
ние П. описывается так: «…когда при�
ходит Божественный Дух, наш разум
выселяется, но когда Дух уходит, он
вновь возвращается на свое место»).

Именно исходя из этого представ�
ления Филон воспринимал проро�

ческие тексты евр. Библии. В жизне�
описании Моисея он, напр., рассуж�
дает о видах пророческого вдохнове�
ния (Idem. De vita Mos. II 187–291;
ср.: Idem. De dec. 18). Согласно Фи�
лону, Моисей обладал даром про�
рочества в совершенной полноте —
как царь и законодатель, священник
и П. (см.: Idem. De vita Mos. II 292;
ср.: Ibid. 188, 191).

Филон не называет себя П., но его
описания пророческого опыта сви�
детельствуют о том, что в его текстах
отражается явление, к�рое он, воз�
можно, наблюдал в александрийской
синагоге. Судя по всему, он и сам ис�
пытал вдохновение, родственное про�
роческому (ср., напр.: Idem. De migr.
Abr. 35; Idem. De confus. ling. 27 («ду�
ша, которая часто вдохновляется и
прорицает о вещах, в которых не�
сведуща»), особенно: Idem. Quis rer.
div. 259–260, или когда говорит о пре�
бывающем в нем невидимом духе,
шепчущем ему о тайнах откровения
(Idem. Somn. II 252)).

Свящ. Писание, согласно Филону,
свидетельствует о том, что П. стано�
вится «каждый истинный мудрец»
(Idem. Quis rer. div. 259), если он ох�
вачен силой Логоса (ср.: Прем 7. 27).
Все выдающиеся религ. вожди свя�
щенной истории Израиля описыва�
ются им как П., а сам Израиль пред�
ставляется народом священников
и П. (Philo. De migr. Abr. 98). Среди
истинных праведников, ставших П.,—
Ной, Исаак и, конечно, Моисей и Ав�
раам (Idem. Quis rer. div. 260–266).

При этом обращает на себя вни�
мание тот факт, что Филон цитиру�
ет П. реже Пятикнижия и иногда без
точного указания на источник (Idem.
De confus. ling. 62–63, напр., Зах 6.
12 приписывается «одному из уче�
ников Моисея»; ср.: Idem. De vita.
contempl. 25; см.: Cohen. 2007. P. 297).
Исключением является прор. Иере�
мия, который назван «участником
пророческого хора» (Philo. De con�
fus. ling. 44) и сравнивается с верхов�
ным жрецом — иерофантом (Idem.
De cherub. 49) (Frenschkowski. 2018.
Sp. 284–285).

Иосиф Флавий, к�рому также из�
вестно представление о прекраще�
нии канонического пророчества в
иудаизме со времени персид. царя
Артаксеркса («поскольку не суще�
ствует строго установленной пре�
емственности пророков» — Ios. Flav.
Contr. Ap. I 38–41), упоминает неск.
персонажей, считавших себя П. Эти
лица выступили в период социаль�
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ных конфликтов еще за десятилетия
до Иудейской войны (Idem. De bell.
II 259–263; Idem. Antiq. XVIII 85–87;
XX 97–99, 167–172, 188), сам исто�
рик считал их опасными шарлата�
нами и лжепророками. (Некоторые
из них и подобных им упом. также
в Деян 5. 36; 21. 38; Евангелия изоб�
ражают их как конкурентов движе�
нию сторонников Иисуса (Mк 13. 22;
Mф 24. 24).) Таковыми Иосиф изоб�
ражает прежде всего ессеев, фарисе�
ев и зилотов, а также ряд популяр�
ных в народе проповедников, осо�
бенно в критический период войны
и осады Иерусалима (66–70 гг. по
Р. Х.). Суть пророческого дара, со�
гласно Иосифу, состоит в способно�
сти предсказывать будущее (ср.: Ios.
Flav. De bell. III 352), этим может объ�
ясняться, напр., его собственный ин�
терес к пророчествам ессеев, к кото�
рым он, впрочем, термин «пророки»
не прилагает (обычно он говорит о
m£nteij — «прорицателях» (ср.: Idem.
Antiq. XVII 345–348); ср.: в рассказе
об Иоанне Крестителе (Ibid. XVIII
5. 2 (116–119) Иоанн назван пра�
ведником (�gaqÕn ¥ndra); в кумран.
рукописях термины для обозначе�
ния П. также не используются при
описании членов общины — Brooke.
2000. P. 699).

Среди них, согласно Иосифу, бы�
ло много людей, к�рых Бог наградил
предведением и способностью точ�
ного предсказывания будущего (t¦
m◊llonta proginèskein Øpiscnoàntai,
Ios. Flav. De bell. II 8. 12 (159); ср.:
Hipp. Refut. 9. 27). Примеры таких
пророчеств описаны историком у ес�
сеев (Ios. Flav. De bell. I 78–80; II 112,
159; Idem. Antiq. XIII 311–313; XV
372–379) и фарисеев (Idem. Antiq.
XVII 41. 43–45). Среди ессеев — 3 та�
ких случая. Провидец Иуда, извест�
ный точностью своих пророчеств,
возможно глава целой школы (ср.:
Ibid. XIII 11. 2 (311); Idem. De bell. I
3. 5 (78–80)), предрек смерть Анти�
гона, сына хасмонейского правите�
ля Иоанна I Гиркана. Др. ессей, Ме�
нахем, предсказал царский трон от�
року Ироду, пророчество сопровож�
далось символическим действием
(в ВЗ такие действия часто сопро�
вождали пророчества) (Idem. Antiq.
XV 10. 5 (373–379)). Наконец, ессей
Симон истолковал вещий сон эт�
нарха Ирода Архелая (Idem. De bell.
II 7. 3 (113); Idem. Antiq. XVII 13. 3
(346–348)).

Среди фарисеев способность пред�
видения отмечается у нек�рых про�

тивников царя при дворе Ирода (Idem.
Antiq. XVII 2. 4 (43–44)). Известен
пример пророчества среди зилотов:
в последние часы перед падением
храма один из них выступает как
пророк победы и созывает огром�
ную толпу во двор храма, где люди
ожидают знаков спасения, но в ито�
ге все погибают (Idem. De bell. VI 5. 2
(283–287)).

То, что явление пророчества в иуда�
изме в I в. оставалось живым, осо�
бенно наглядно показывает рассказ
Иосифа об Иисусе, сыне Анании,
неграмотном крестьянине, к�рый,
начиная с осеннего Кущей праздни"
ка в 62 г., задолго до начала войны
и без видимой причины, неодно�
кратно предсказывал гибель Иеру�
салима: «Голос с востока, голос с за�
пада, голос с четырех ветров, голос,
вопиющий над Иерусалимом и хра�
мом, голос, вопиющий… над всем на�
родом! … горе тебе, Иерусалим!» Не�
смотря на пытки, он не отказывал�
ся от своих слов на допросе у рим.
властей вплоть до падения города
в 70 г., когда и сам погиб (Ibid. VI 5.
3 (300–309)).

Иосиф упоминает также правите�
ля�первосвященника, обладавшего
харизмой прорицания. Подводя итог
правления Иоанна I Гиркана (135/
4–104 гг. до Р. Х.), Флавий отмеча�
ет, что среди добродетелей царя был
дар пророчества (profhte…a — Idem.
Antiq. XIII 10. 7 (299); ср.: Idem. De
bell. I 2. 8 (68)), состоявший в пред�
видении будущего (предсказал крат�
кость правления своих сыновей —
Idem. Antiq. XIII 10. 7 (300)) и в слы�
шании голоса Бога во время службы
в храме (Ibid. 9. 3 (282–283)). За 200
лет до этого первосвященнические
светильники урим и туммим погас�
ли по причине отступления от за�
кона (Ibid. III 214–218; пророческий
дар иногда приписывают первосвя�
щеннику и в др. источниках — греч.
Test. Lev. 8. 11; 18. 1–14; Ин 11. 37–
53). (Об этом см. также в ст. Священ"
ство ветхозаветное.)

Неск. примеров у Иосифа иллю�
стрируют существование эсхатоло�
гического и мессианского пророче�
ства, связанного с надеждой на на�
ступление времени спасения, ново�
го исхода и возвращения великих П.
древности (Моисея, Иисуса Навина).
Это начало символически предвос�
хищается в выступлениях новых П.
Они стремились, как правило, под�
твердить свои пророчества чудесны�
ми знамениями, сходными с теми,

к�рые совершали П. прошлого (ср.:
Barnett. 1981).

Так, ок. 44–46 гг. по Р. Х. с проро�
ческими притязаниями выступил
некто Февда (Ios. Flav. Antiq. XX 97–
98; ср.: Деян 5. 36), призывавший
неск. сот последователей стать сви�
детелями чуда на Иордане, к�рое он
собирался совершить и, т. о., как ког�
да�то Иисус Навин (Нав 3. 15–16),
символически освободить от рим�
лян землю Израиля и столицу. Судя
по быстрой и жесткой реакции рим.
властей, они увидели в этом серьез�
ную угрозу и предвосхитили собы�
тия, уничтожив Февду и многих его
сторонников.

Говоря о большом количестве та�
ких проповедников (обманщиков
и самозванцев, по оценке Иосифа),
призывавших народ пойти в пус�
тыню, где якобы должны быть явле�
ны знамения его освобождения (Ios.
Flav. Antiq. XX 8. 6 (167–168); Idem.
De bell. II 13. 4 (258–260)), Флавий
отмечает не названного по имени
египетского П. (ок. 50 г. по Р. Х.). Он
пытался вывести последователей на
Масличную гору в Иерусалиме, где
собирался повторить иерихонское
чудо Навина (Нав 6. 1–21): по воле
египтянина стены Иерусалима долж�
ны были пасть и его сторонники мог�
ли бы свободно войти в город (Ios.
Flav. Antiq. XX 8. 6 (169–171)). Про�
куратор Феликс (52–60 гг. по Р. Х.)
собирался его арестовать, но П. уда�
лось бежать (согласно Деян 21. 38,
многие ожидали его возвращения).

Символические выступления П.
не прекратились после подавления
1�го антирим. восстания. Уже в 73 г.
в Киренаике сикарий по имени Иона�
фан убеждал евреев ливийского Пен�
таполя последовать за ним в пусты�
ню, где они должны были увидеть
совершенные им чудеса. Рим. намест�
ник Катулл снова быстро расправил�
ся с безоружной толпой (Idem. De
bell. VII 437–450).

Наконец, Иосиф описывает и соб�
ственный опыт предсказателя, хотя
себя П. не называет. Еще в начале
войны он пришел к римскому вое�
начальнику Веспасиану как послан�
ник Бога, чтобы объявить победи�
телю, что тот станет императором
(Ibid. III 400–402; VI 312). Веспа�
сиан взошел на трон 1 июля 69 г.
Иосиф, как член священнического
рода, был уверен в существовании
тесной связи между его священниче�
ским статусом и пророческим даром
(Ibid. III 351–354; см.: Blenkinsopp.
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1974). (На возможное существова�
ние в иудейских представлениях
убеждения в наличии связи между
служением первосвященника и да�
ром пророчества может указывать
евангельский рассказ о первосвя�
щеннике Каиафе (Ин 11. 49–52), где
утверждается, что слова первосвя�
щенника об Иисусе — «лучше нам,
чтобы один человек умер за людей,
нежели чтобы весь народ погиб» —
сказаны потому, что первосвященник
имел способность предсказывать.)

Отношение Иосифа к пророчеству
иногда можно видеть в том, как он
пересказывал в собственных про�
изведениях библейское повествова�
ние (Feldman. 1990). Так, напр., слова
1 Цар 16. 13 «и почивал Дух Госпо�
день на Давиде с того дня и после»
он передает следующим образом:
«Когда дух Господень перешел на
него, он начал пророчествовать» (Ios.
Flav. Antiq. VI 8. 2 (166)), т. е. поясня�
ет, что присутствие Духа влечет за
собой способность пророчествовать.

Кумранские рукописи свидетель�
ствуют о присутствии пророчества
в иудейской группе, члены к�рой
считали, что живут в эсхатологиче�
ское время. Число библейских книг
в б�ке свидетельствует об очевид�
ном интересе кумранитов к проро�
ческой лит�ре (см. в ст. Кумранская
община), а некоторые тексты свиде�
тельствуют об их убеждении в испол�
нении древних пророчеств в жизни
общины, в том, что Дух Божий дей�
ствует среди них (1 QS 4.21; 1 QH
15.6–7; 17.32; 1 QH 20.11–13) (Cook.
2011. P. 79). Термины «пророк» и
«пророчество» в свитках обознача�
ют только библейских персонажей.
Однако в рукописях есть много дру�
гих вариантов описания пророчес�
кой деятельности, напр. эсхатоло�
гические толкования библейских
текстов, описания видений, диви�
национное толкование событий ис�
тории. Формально рукописи не со�
держат описаний новых пророчес�
ких откровений (с вводной форму�
лой «Так говорит Господь»), однако
в них встречается ряд типичных для
библейской пророческой литерату�
ры жанров и литературных форм:
обетования спасения или прокля�
тия. Помимо Книги Еноха, описы�
вающей откровения о небесном ми�
ре, в б�ке есть описания др. видений,
напр., в Песнях субботнего жертво�
приношения и в ряде литургических
текстов (напр., 4Q286 iii.1–8; Brooke.
2000. P. 699).

Важным для понимания пророче�
ства в Кумранской общине, и в иуда�
изме того времени в целом, являет�
ся вопрос о том, считал ли лидер об�
щины, основавший ее во II в. до Р. Х.
и названный во всех рукописях «Учи�
телем праведности», себя П. Видели
ли кумраниты в нем П.? По�преж�
нему в научной дискуссии не отве�
тов: он не назван пророком, основ�
ной его титул — «учитель», иногда
его обозначают как «священника»
(4Q171 iii.15; 1QpHab 2. 8; 4QpPsa
1–4. iii. 15). Основу его учения час�
то видят прежде всего в толковании
уже существующего текста древних
П.; эти пророчества он актуализи�
рует в жизни общины. Бог дает Учи�
телю не собственное пророческое
откровение, но окончательное эс�
хатологическое раскрытие открове�
ния, записанного П. (1QpHab VII 3–
8 и др.). При таком понимании его
типологически относят (Cook. 2011.
P. 79–80) к «ученому книжнику»,
подобному Ездре (1 Езд 7. 6) (4QpPsa

4. 26–27).
Нек�рые ученые думают, что он

считал себя предсказанным эсхато�
логическим П., подобным Моисею
(напр., Jeremias. 1963), или предпо�
лагают наличие у него пророческого
самопонимания (Aune. 1983. P. 132–
133). В Благодарственных гимнах,
часть к�рых, как считается, создана
самим Учителем, его деятельность,
судя по всему, понимается как про�
роческая — об этом должны сви�
детельствовать множество отсылок
к библейским пророческим текстам
(напр.: Ис 61. 1–3 в 1QH xxiii. 14–15;
Ис 53. 3 в 1QH xii. 8. 22–23), а также
утверждения об обладании Св. Ду�
хом (1QHa 15. 6–7), Который дал
ему знание (1QHa 20. 11–12; 13. 18–
19) и понимание тайн (1QHa 9. 21;
ср.: 1QpHab 7. 1–5). Учитель посту�
пал как П., передающий слова Бога
(1QpHab 2. 2–3), открывая в своих
толкованиях истинный эсхатологи�
ческий смысл древних пророчеств
(1QpHab 2. 6–10), о к�ром библей�
ские П. не знали (Müller. ThWNT.

1975. Bd. 6. S. 821). Он
осознаёт свой пророчес�

кий дар и видит себя,
т. о., их преемником, тем,

кому Бог открыл «все тайны своих
слуг пророков» (1QpHab vii.4–5; ср.:
1QH 12. 27; 20. 11–13). Т. о., подоб�
но П. древности, Учитель выступа�
ет против современных ему рели�
гиозно�политических институтов.
Как и П., он подвергался преследо�
ваниям и риску смерти (ср.: 1QpHab
ix.9–12; xi.4–8) (Brooke. 2000. P. 699).

Из кумран. текстов ясно, что об�
щина живет в ожидании эсхатоло�
гического П., к�рый отождествляет�
ся с предсказанным во Второзако�
нии П., подобным Моисею (1QS 9.
11; в тексте цитируется Втор 5. 28–
29 и 18. 18–19). Всего в 1QS 9. 9–11
упоминаются 3 эсхатологические
фигуры: 2 Мессии и пророк, по�
следний придет либо до Мессии,
либо одновременно с ним от Ааро�
на (ср.: Втор 33. 8–11) и с Мессией
из Израиля (ср.: Числ 24. 15–17) (см.
в ст. Мессия). Ожидается, что он за�
ново устроит отношения в общине
(ср. 4QTest 5–7) (Cook. 2011. P. 81–
82). Возможно, эти же эсхатоло�
гические фигуры упоминаются в
1QTestimonia (=1Q175), где также
цитируется Втор 18. 15–18. Указа�
ния на ожидаемого эсхатологичес�
кого П. есть также в 11QMelch и,
судя по всему, в 4Q521 (Zimmermann.
1998. S. 417).

В апокрифе «Жизнеописания
пророков» (Vitae prophetarum), раз�
личные версии к�рого основаны на
евр. базовой традиции (I в.) (Prophe�
tarum vitae fabulosae: Indices apos�
tolorum discipulorumque Domini Do�
rotheo, Epiphanio, Hippolyto aliisque
vindicate / Ed. Th. Schermann. Lpz.,
1907), прекращение пророчества в
Израиле объясняется утратой свя�
щенниками способности видеть ан�
гелов Божиих, сообщать о содержа�
нии видений, полученных от Бога
во внутреннем святилище, или ис�
прашивать их посредством ефода
или урим и туммим (Schwemer A. M.
Vitae Prophetarum. Gütersloh, 1997.
S. 653–654; см. в ст. Священство вет"
хозаветное). Здесь приводятся крат�
кие сведения о ветхозаветных П., но
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помимо них известны и «другие про�
роки» или «тайные» (krupto…) П.
(Ibid. S. 655), имена к�рых не указы�
ваются. В христ. редакциях апокри�
фа (о проблеме датировки апокри�
фа см.: Satran D. Biblical Prophets in
Byzantine Palestine: Reassessing the
Lives of the Prophets. Leiden; N. Y.;
Köln, 1995; датировка памятника
IV в. получила широкое признание)
к ветхозаветным персонажам добав�
ляются Симеон и Анна, Захария (из
2 Пар 24. 20), а также Иоанн Крести�
тель и Симон, сын Клеопы, Агав и
Мария, все они характеризуются как
«вестники Мессии» (Schermann Th.
Propheten� und Apostellegenden: Nebst
Jüngerkatalogen des Dorotheus und
verwandter Texte. Lpz., 1907. S. 116).

Раввины. В достаточно разнооб�
разном богословии иудаизма рав"
винистического (развивавшемся по�
сле катастрофы 70 г.) дар Св. Духа
и пророчество тесно связаны (см.:
Billerbeck. Kommentar. Bd. 2. S. 126–
138). С одной стороны, период про�
рочества считается законченным.
Аггей, Захария и Малахия — послед�
ние П. евр. народа, и после их смерти
Св. Дух отошел от Израиля, хотя ос�
таются нек�рые оракулы «Бат Коль»,
«отзвук» когда�то открытого П. Бо�
жественного гласа (напр.: Тосефта.
Сота. 13. 2–3). С того дня, когда храм
был разрушен, пророчество было
взято от П. и отдано «детям и глуп�
цам» (Бава Батра. 12b); с этой иде�
ей связаны и другие предсказания,
напр., об уходе Шехины и Мудрости
из мира (ср.: Frenschkowski. 1995.
Sp. 217–237). Для раввинистическо�
го иудаизма важно представление
о легитимности преемников П.—
раввината, обладающего истинным
учением еще от Синайского откро�
вения (Пиркей Авот. 1. 1); еврейские
П. становятся здесь учителями То�
ры, а их преемники — «мудрецами»,
т. е. раввинами (напр., Вавилонский
Талмуд. Бава Батра. 12ab); до Алек�
сандра Великого, к�рый, как счита�
ется в традиции, положил конец ре�
лиг. преемственности в иудаизме,
«пророки пророчествовали в Свя�
том Духе. Но с тех пор приклони ухо
и слушай слова мудрецов» (Седер
Олам Рабба. 30).

С др. стороны, традиция содер�
жит ряд примеров пророческих ре�
чений известных учителей. Так, рав�
вин Йоханан бен Заккай, который,
согласно традиции, как и Иосиф
Флавий, предсказал возвышение
Веспасиана (Авот де рабби Натан.

[A] 4. 5), предрек также гибель Га�
лилеи, жители к�рой не знают Торы
(Иерусалимский Талмуд. Шаббат.
16. 15d). Пророческое выступление
рабби Акивы в поддержку Бар"Кох"
бы как ожидаемого царя�Мессии
(со ссылкой на предсказание «звез�
ды от Иакова» в Числ 24. 17) счи�
талось трагической ошибкой (Мид�
раш Эйха Рабба. 2. 1–2; ср., одна�
ко, Иерусалимский Талмуд. Таанит.
4. 6 (68d)). В V в. (ок. 440) на о�ве
Крит упоминается иудейский П.
(«критский Моисей»; Socr. Schol.
Hist. eccl. 7. 38; ср.: Вавилонский
Талмуд. Санхедрин. 97b), подняв�
ший иудеев на восстание (Frensch"
kowski. 2018. Sp. 288–290.)

В Новом Завете и раннехристиан�
ских памятниках. Иоанн Крести�
тель — 1�й пророк, описанный в са�
мом начале НЗ. Пророком он назван
во всех Евангелиях и ранних рекон�
струируемых традициях: в Евангелии
от Марка (Мк 11. 32; ср.: Мф 21. 26;
Лк 20. 6), в материале двойной тради�
ции (источнике логий, если принять
теорию 2 источников) (Мф 11. 9;
Лк 7. 26), в Евангелиях от Матфея

(Мф 14. 5), от Луки (Лк 1. 76) и от
Иоанна (Ин 1. 21, 25). Очевидно, что
евангельская традиция об Иоанне,
важнейший источник для дискус�
сии о пророчестве в иудаизме I в.,
со всей ясностью свидетельствует
о распространенных тогда в иуда�
изме ожиданий возвращения П. по�
следнего времени (прор. Илии или
какого�то из других великих П. древ�
ности — Cook. 2011. P. 108), о само�
понимании Иоанна как эсхатологи�
ческого пророка, о восприятии его

проповеди учениками, а также по�
следователями Иисуса.

Евангелисты описывают призва�
ние, выступление и проповедь Иоан�
на по известным образцам (ср.: Иер
1. 1–2; Ос 1. 1; Иоиль 1. 1; Мих 1. 1;
Зах 1. 1; 2 Цар 7. 4; 3 Цар 17. 2, 8).
Говоря о рождении пророка, еванге�
лист Лука также приводит известную
из ВЗ особенность: Иоанн обладает
даром Св. Духа от чрева матери (Лк
1. 15); рассказ о выступлении Иоан�
на на проповедь (Лк 3. 1–20) еван�
гелист начинает с указания на вре�
мя этого события (Лк 3. 1–2) с по�
мощью известной формулы «был
глагол Божий к Иоанну, сыну За�
харии» и в целом описывает жизнь
Крестителя как продолжающую ли�
нию П. Израиля. Иоанн не назван
здесь «пророком», но описание со�
держания его проповеди (с извест�
ными уже из ветхозаветной тради�
ции элементами: обвинение и при�
зыв к обращению, апелляции, отвер�
жение, объявление о суде Божием)
идентифицирует его именно как про�
рока (напр., уже в источнике логий
(Лк 3. 7–9, 16 след.; ср.: Мф 3. 7–
12)). В Лк 16. 16 евангелист харак�
теризует его как последнего из П.
Израиля уже совершенно ясно.

Целый ряд мест в Евангелиях ил�
люстрирует ожидания эсхатологи�
ческого возвращения прор. Илии
(ср.: Лк 1. 16–17; Мф 11. 14; об этом
см. в ст. Илия). Так, одежда Иоан�
на могла напоминать одежду Илии
(Мк 1. 4–6; Мф 3. 4–5; ср.: 4 Цар 1. 8
LXX). Священники и левиты на
Иордане спрашивают его, Илия ли
он (Ин 1. 21). И хотя сам Иоанн от�
вергает это, Иисус прямо отождест�
вляет его с ветхозаветным пророком
(Мф 11. 14; 17. 11–13; ср.: Лк 1. 17).
Однако в Иоанне видели не только
вернувшегося Илию. Нек�рые счи�
тали его Мессией (Лк 3. 15), в ряде
мест Иоанн отождествляется с про�
роком, без указания, с каким именно.
Ирод Антипа боялся казнить Иоан�
на, к�рого люди почитали как проро�
ка (Мф 14. 5), иудейские власти так�
же не решались публично опровер�
гнуть его авторитет, т. к. «боялись
народа, потому что все полагали, что
Иоанн точно был пророк» (Мк 11. 32).
Сам Иисус подчеркивал статус Иоан�
на: он не просто пророк, но «больше
пророка» (Лк 7. 24–26; ср.: Мк 11. 32;
Мф 11. 7–9; 14. 5; Лк 1. 76).

По убеждению мн. исследовате�
лей, восприятие Иоанна как вернув�
шегося прор. Илии соответствовало
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его самопониманию. Призванный
«глаголом Божиим… в пустыне» —
месте особой близости к Богу, он
выходит на проповедь покаяния и
суда, создает группу учеников, кри�
тикует иерусалимскую власть, всту�
пает в конфликт с правителем (Лк
3. 1–9; Мф 3. 7–12). Все это должно
было отсылать к пророческой тра�
диции Израиля, символически ука�
зывать на то, что жизнь пророка при�
надлежит Яхве (ср.: 4 Цар 1. 8). По
крайней мере его последователи и,
возможно, часть иудейского народа
считали Иоанна таким эсхатологи�
ческим Пророком (ср. уже в ранних
традициях: Мк 1. 2, последний про�
рок перед пришествием Мессии). Но
Иоанн «больше пророка» (ср.: Лк 7.
24–26; отголоском такого понима�
ния, возможно, была вера в то, что
после казни он воскрес (ср.: Мк 6. 14;
Мф 14. 2; Лк 9. 7)) — он выступает
как предвестник заключительного
акта Свящ. истории — неизбежного
Суда Божия (Мф 3. 7–8; 11. 9; Лк 7.
26), когда «Сильнейший», предтечей
Которого Иоанн себя считает (см. в
ст. Иоанн Предтеча), попалит огнен�
ным крещением Божия Суда тех, кто
не приняли его водное крещение по�
каяния (ср.: Мк 1. 7–8). Само Иоан�
ново крещение можно рассматри�
вать как символическое действие
эсхатологического П. (О нем как об
уникальном действии, к�рое не сво�
дится к существовавшим в то время
практикам очистительного омове�
ния (прозелитов, ессеев и др.), см.
в ст. Иоанн Предтеча; о проблеме
связи Иоанна и Кумранской общи�
ны — в ст. Кумранская община.) Вы�
ступив с критикой власти, как и мно�
гие П., он принял мученическую
смерть (Мф 3. 1–12 (Мк 1. 4–8; Лк
3. 2–18); Мф 11. 2–19 (Лк 7. 18–35);
Мф 14. 5 (Мк 6. 17–29; Лк 3. 19–20);
Мф 17. 10–13 (Мк 9. 11–13); Ин 1.
19–36; Лк 1. 5–80; Деян 19. 1–7), но
оставил в народе не только память
о себе как об основателе эсхатоло�
гического движения, но и своих уче�
ников, к�рые продолжали почитать
проповедника и после его гибели.

Истинная перспектива понима�
ния Иоанна, прежде всего как по�
следнего из ветхозаветных П. (Мф
11. 12–13; Лк 16. 16) и как Предте�
чи Истинного Мессии, раскрывает�
ся в текстах евангелистов, к�рые ак�
центировали внимание на его под�
чиненном положении по отноше�
нию к Истинному Мессии (ср.: Мк
9. 11–13; Мф 17. 10–13; ср.: Ин 1. 21).

(Подробнее о проблеме «Иисус
Христос и Иоанн Предтеча» см.
в ст. Иоанн Предтеча.)

Иисус Христос назван Пророком
во всех 4 Евангелиях (Мф 16. 14; 21.
11, 46–47; ср.: 26. 68; Мк 6. 15; 8. 28;
14. 65; Лк 7. 16, 39; 9. 8, 19; 13. 33; 24.
19; ср.: Деян 3. 22; 7. 37; Ин 4. 19; 6. 14;
7. 40; 9. 17), в тех местах, где описыва�
ется восприятие Его мессианского
выступления очевидцами, и реже —
там, где Иисус Сам говорит о Своем
служении. В указанных традициях
нашли отражение различные вариан�
ты понимания Иисуса как Пророка.
Его могли принимать за «одного из
пророков» (ср.: Мк 6. 15, 8. 28) (т. е.
за одного из многих проповедовав�
ших, судя по всему, тогда в Иудее П.
(о них сообщал, напр., Иосиф Фла�
вий) либо за одного из воскресших
П. древности (ср.: Мф 16. 14 (за
Иеремию); Лк 9. 8, 19)). Чудесные
исцеления и изгнания бесов при�
вели к появлению слухов о том,
что Он — прор. Илия, вернувшийся,
чтобы подготовить Израиль к Суду
и Царству Божиему (Мк 6. 15; 8. 28;
ср.: Лк 9. 8; ср.: Мал 3. 13–14; Сир 48.
10–11).

Часто титулом «пророк» в еван�
гельских повествованиях выража�
ется понимание служения Иисуса,
к�рое определено распространенным
в иудаизме того времени мессиан�
ским ожиданием; иногда он указы�
вает на недостаточное понимание
мессианского достоинства Иисуса.
Однако утверждать, что этот титул
умаляет природу мессианского про�
возвестия Иисуса, нельзя. Среди су�
ществовавших в то время мессиан�
ских представлений было ожидание
Мессии как помазанного Пророка
(в Кумране; ср.: Ps. Solom. 17–18;
4Q521). Но прежде всего потому, что
для определения характера Его дея�
тельности важнейшее значение име�
ют не титулы, но эсхатологическое
полномочие, к�рое несопоставимо
выше авторитетов того времени, вы�
ступавших эсхатологическими учи�
телями и П. (Хенгель, Швеммер.
2016. С. 509–510).

Согласно исповеданию Петра в
Кесарии Филипповой (Мк 8. 27–29),
народ считает Иисуса одним из П.,
но Петру открыто большее: Иисус —
Мессия. Часто видно внешним про�
роческое достоинство Иисуса, но
Его достоинство как Мессии требу�
ет особого откровения. Напр., сама�
рянка почти сразу видит в Иисусе
Пророка (Ин 4. 19), но лишь после

того, как Иисус говорит ей о Себе,
она признаёт в Нем Мессию. Про�
роком Иисуса исповедует исцелен�
ный слепец (Ин 4. 19; 9. 17), косвен�
но признают Его пророческое досто�
инство и противники Иисуса (ср.:
Лк 7. 39; Мк 14. 65).

Великим Пророком Он назван
в рассказе о воскрешении сына вдо�
вы в Наине, когда ликующий народ
провозглашает: «Великий пророк
восстал между нами, и Бог посетил
народ Свой» (Лк 7. 16; ср.: Лк 1. 68,
78). «Пророка из Назарета Галилей�
ского» (Мф 21. 11; ср. ст. 46) толпа
встречает в сцене торжественного
входа Иисуса в Иерусалим (здесь
образ Иисуса Пророка сливается
с Его образом как Царя, т. е. привет�
ствуется не известный пророк из
Назарета, но последний Пророк,
царский Мессия, грядущий во имя
Господа (ср.: Мф 21. 9), см. Вход Гос"
подень в Иерусалим)). По дороге в
Эммаус (Лк 24. 13–24) ученики со�
общают Воскресшему Иисусу, что
говорили Ему о «пророке, сильном
в деле и слове пред Богом и всем
народом» (ст. 19) и, как они надея�
лись, это был Пророк — «Тот, Кото�
рый должен избавить Израиля», т. е.
Мессия (Лк 24. 21). То, что Иисус
выше П. ВЗ, часто подчеркивается:
«Здесь больше Ионы» (Мф 12. 41);
«Многие пророки и цари хотели ви�
деть то, что вы видите,— и не виде�
ли их; и слышать то, что слышите,—
и не слышали» (Мф 10. 24; ср.: 13. 17).

В Своей проповеди Иисус исполь�
зует формы известной из ВЗ проро�
ческой речи, но изменяет их сущест�
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венным образом (так, нереспонсор�
ное «аминь» (т. е. употребленное не
в качестве ответа слушателей на
сказанное, но в начале речи для ут�
верждения абсолютной истинно�
сти слов Иисуса — см. в ст. Аминь)
заменяет ветхозаветную формулу
пророческого посланника «так гово�
рит Господь»). В Евангелиях описан
целый ряд (характерных для П.)
символических действий Иисуса:
изгнание торговцев из храма, исце�
ление в субботу, совместные трапе�
зы с грешниками, проклятие смо�
ковницы, поставление Двенадцати
апостолов и др. В Своем провозвес�
тии о Царстве Божием и в полеми�
ке с противниками Он обращается
к текстам ветхозаветных П.: Исаии
(Мк 7. 6; Мф 15. 7; ср.: Мк 12. 1),
Иеремии (Мк 11. 17; Мф 21. 13; Лк
19. 46), Осии (Мф 9. 13; 12. 7), Ионы
(Мф 12.41; Лк 11. 32), но Его автори�
тет толкователя не авторитет книж�
ника, но ничем не опосредованный
авторитет вдохновенного пророка:
«Он учил их, как власть имеющий,
а не как книжники и фарисеи» (Мф
7. 29; ср.: Мк 1. 22, 27; Лк 4. 32, 36).
Подобно П., Он призывает учени�
ков, к�рые должны оставить семьи и
свои занятия и последовать за Ним
(Мк 1. 16–20; 2. 14; Лк 9. 57–62; Мф
8. 19–22; ср.: 3 Цар 19. 19–21). Как эс�
хатологический Пророк. Он дает от�
кровения о будущих событиях (Мк
13. 4–37 (ср.: Мф 24. 3–36; Лк 21. 7–
36); Лк 17. 21–37). Как пророк Он
узнается по Своему дару знать со�
крытые помыслы человека (ср. раз�
говор с самаритянкой — Ин 4. 19; ср.
Лк 7. 39; др. примеры пророческого
знания Иисусом мыслей людей: Мк
2. 5, 8; Ин 2. 24–25 и др.), а также бу�
дущие события (в истории Тайной
вечери (Мк 11. 2–6; Мф 21. 2–7; Лк
19. 30–34) и Страстей (см. в ст.
Страсти Христовы) (Мк 14. 18;
Мф 26. 21; Лк 22. 21; Ин 6. 64, 70–
71; 13. 11, 18–19; Мк 14. 27; Мф 26.
31 и мн. др.) (ср.: Хенгель, Швемер.
2016. С. 472). Кульминация проро�
ческой проповеди Иисуса — симво�
лическое действие очищения храма
(Мк 11. 15) и пророчество о суде над
Иерусалимом и храмом (Мк 13. 2;
14. 58; Лк 13. 35; Мф 23. 36, 38; Лк
19. 41–44; Ин 2. 19; Деян 6. 14).

Иисус никогда не отвергает тех,
кто верили в Него как в Пророка,
иногда и Сам называет Себя так,
сопоставляя Свою судьбу с судьбой
ветхозаветных П.: «...никакой про�
рок не принимается в своем отече�

стве» (Лк 4. 24; Мф 13. 57; Мк 6. 4;
Ин 4. 44; ср.: Лк 13. 33: «...не бывает,
чтобы пророк погиб вне Иерусали�
ма»). Это соответствует девтероно�
мическому представлению о жизни
истинного пророка (ср.: 2 Пар 24. 19;
36. 14–16; Неем 9. 26; Иер 26. 8, 20–
23; Пс 105 [104]. 15; ср.: Мф 23. 29–
36, параллельное место Лк 11. 47–51;
Мф 23. 37–39, параллельное место
Лк 13. 34–35; Деян 7. 52; 1 Фес 2. 15)
(ср.: Frenschkowski. 2018. Sp. 303–
304).

Мн. черты в образе Иисуса соот�
носятся с тем, как пророк изобража�
ется в иудейской традиции. Рассказ
о схождении Св. Духа на Иисуса при
крещении напоминает ветхозавет�
ные сцены призвания П.: Иисусу,
как и П., даны видения (Мф 3. 13–
17; Мк 1. 9–10; Лк 10. 18; ср. также
видение сатаны, павшего с небес как
молния (Лк 10. 18)). Пребывание в
пустыне (Мк 1. 12; Мф 4. 1–11, па�
раллельное место Лк 4. 1–13) соот�
ветствует представлению о проро�
ческом аскетизме, распространенно�
му в период НЗ. Описание чуда вос�
крешения сына наинской вдовы во
многом сходно со сценой воскреше�
ния прор. Елисеем единственного
сына Сонамитянки (4 Цар 4). Про�
роческие черты жизни и мессиан�
ского служения Иисуса особенно
подчеркивает евангелист Лука. Уже
в рассказе о Рождестве Иисуса Мла�
денца встречают в храме пророки
Симеон и Анна (Лк 2. 25–38). Иисус
говорит «в [Св.] Духе» (Лк 10. 21),
т. е. в пророческом вдохновении (ср.:
Лк 1. 41–42; 2. 25). Ср.: Деян 3. 22 и
7. 35–37, где в речах ап. Петра и пер�
вомч. Стефана о Нем говорится как
об Искупителе Израиля, посланном
Богом, подобно Моисею, во исполне�
ние пророчества Втор 18. 15: «Про�
рока из среды тебя, из братьев твоих,
как меня, воздвигнет тебе Господь,
Бог твой,— Его слушайте...» Месси�
анское понимание Иисуса как Про�
рока, подобного Моисею, отражено
в рассказах о чудесах в Евангелии от
Иоанна (Ин 6.14, где свидетели чуда
умножения хлебов, к�рым это напо�
минает чудо о манне, говорят, что
«это истинно Тот Пророк, Которому
должно придти в мир»; ср.: Ин 7. 40).

С тем что Иисус почитался проро�
ком еще в земной жизни, согласно
большинство христ. исследователей
НЗ, сторонников самых разных бо�
гословских позиций (в т. ч. и те пред�
ставители либеральной школы, к�рые
сомневаются, что такие титулы, как

Мессия и Сын Божий, прилагались
к Иисусу до воскресения) (ср.: Иере"
миас И. Богословие Нового Завета.
М., 1999. Ч. 1: Провозвестие Иисуса;
Enslin M. S. The Prophet from Nazareth.
N. Y., 1968). В целом, однако, понима�
ние Иисуса только как пророка не со�
ответствует истине. Рим. власти осу�
дили Его на казнь распятием не как
лжепророка, но как потенциально�
го политического повстанца, т. е. как
претендента на достоинство Мессии,
о чем свидетельствует напр., надпись
на кресте (Мк 15. 26; ср. уже в притче
о злых виноградарях (Мк 12. 1–12),
где «сын» (Иисус) описан как тот,
кто больше «слуг»�посланников (П.);
ср.: 4Q166 II 4–6); а также раннюю
христологическую традицию, в к�рой
Иисус понимается как эсхатологи�
ческий Пророк, Второй Моисей (ср.:
Втор 18. 15, 18) (Деян 3. 22–23; 7. 37;
ср. стилизацию Нагорной пропове"
ди Мф 5–7 как мессианской Торы).

Первохристианское пророчест�
во. Источники позволяют утверж�
дать, что в первоначальной Церкви
пророчество было распространен�
ным явлением, хотя его формы опи�
сываются по�разному. Это во многом
обусловило то, что в научной лит�ре
точно определенного термина «про�
рочество» для данных традиций нет.
НЗ свидетельствует о странствую�
щих П. и П., постоянно или подолгу
действующих и проживающих в об�
щинах; экстатиках, говорящих в ис�
ступлении на непонятных языках; об
апокалиптических П., возвещавших
о будущем, и тех, к�рые ориентиро�
ваны в своем служении в основном
на настоящее; упоминается устное
пророчество и лит. пророчество (От�
кровение Иоанна Богослова); ведут�
ся споры о природе пророчества, ис�
тинного и ложного, и т. п. В отличие
от ВЗ в данном случае трудно вы�
явить типично пророческие вари�
анты речи, такие как «формулы по�
сланника» и проч. (Luz. The Stages.
2018. P. 162; ср.: Aune. 1983. P. 231),
поэтому нет ясности и в том, где
в источниках можно говорить об
отголосках проповеди ранних христ.
П., т. е. в каких случаях источники
сохраняют следы подлинных рече�
ний П., а в каких — условные конст�
рукты (Dautzenberg. 1997. S. 503–504;
Luz. The Stages. 2018. P. 162–163).

Первохрист. пророчество часто да�
тируют относительно коротким пе�
риодом, приблизительно в 120 лет
(30–150 гг. по Р. Х.). Если учитывать
при этом и время монтанизма, то
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проявления пророческого движе�
ния продолжались до нач. VI в. Бе�
зусловно к свидетельствам о ранне�
христианском пророчестве в НЗ от�
носят: 1 Кор 12–14 (о родственном
пророчеству явлении глоссолалии и
о попытках ее объяснения практика�
ми, существовавшими как в иудей�
ской, так и в языческой традиции см.
в соответствующей статье [там же
библиогр.], см. также: Forbes. 1995;
Horn. 1992), многочисленные цитаты
из ветхозаветных П. и отсылки на
них; ст. Иоанна Богослова Открове"
ние (Kowalski. 2010. S. 253). Важные
свидетельства о пророчестве в ран�
ней Церкви содержат писания Му"
жей апостольских (см.: Didache. 10–
15; Herm. Pastor. 11; ср. также: Lu"
cian. De morte Peregrini. 11–13. 16;
Ps."Clem. Ad virg.; Acta Thomae. 79).
(Обзоры дискуссий о роли проро�
чества в ранней Церкви см.: Hill.
1972; Aune. 1983; Boring. 1982; Nas"
rallah. 2003 и др.)

Первохристианские П. и еван�
гельская традиция. О том что среди
странствующих проповедников, к�рые
будут продолжать миссию Иисуса
даже после Его казни, будут П., го�
ворил и Сам Иисус еще во время
земного служения (ср.: Лк 11. 49; ср.:
Мф 22. 3–4). У евангелиста Матфея
помимо П. в этом случае упомина�
ются также странствующие мудрецы
и книжники (Мф 23. 34; ср.: о стран�
ствующих П., праведниках и учени�
ках — Мф 10. 41 след.).

В связи с вопросом о странствую�
щих П. не имеет завершения научная
дискуссия об их влиянии на форми�
рование евангельской традиции ре�
чений Иисуса. Относительно широ�
кое распространение получило пред�
ставление, согласно к�рому нек�рые
евангельские традиции есть резуль�
тат деятельности таких первохрист.
П.: они создавали в своей пропове�
ди новые слова Иисуса (вошедшие
в итоге в евангельское предание),
исходя из убеждения, что Иисус еще
при жизни дал общине Его после�
дователей Дух пророчества, и отож�
дествляя при этом свои слова со
словами Вознесшегося Господа (ср.:
2 Кор 3. 17; Откр 16. 15). Причина, по
к�рой Церковь якобы не проводила
различий между высказываниями
таких П. и высказываниями Иису�
са,— представление об изначальном
доминировании авторитета именно
слов Воскресшего Господа, всегда
живущего в Церкви, над авторите�
том того, что было когда�то сказано

Иисусом в прошлом (Bultmann. 1957.
S. 135). Эти слова, по мнению сто�
ронников данной гипотезы, воспри�
нимались в общине как пророческое
обновление и актуализация слов
земного Иисуса (Boring. 1982. P. 233).

Вопрос, как и в какой степени та�
кие П., не отличавшие по сути «Я»
Воскресшего Господа от своего про�
роческого «я» (Satô. 1988. S. 226–302,
382–406), могли формулировать но�
вые слова Иисуса, с использовани�
ем характерных для Него форм, про�
должает вызывать жаркие споры
(подробнее аргументы против дан�
ной гипотезы см.: Neugebauer. 1962;
Aune. 1983. P. 240–242; Dunn. 2003.
P. 186–192; ср.: Idem. 1978). В наст.
время текстовая база, которой сто�
ронники этой гипотезы пытаются ее
обосновать, существенным образом
сузилась, рассматриваются лишь
4 места источника логий Q (Лк 6.
22–23; 10. 16; 11. 49–51; 13. 34–35 —
Luz. Stages. 2018. P. 166). Есть также
относительно поздние свидетельст�
ва того, что раннехрист. П. считали
себя «устами» Воскресшего Христа
(ср.: Odae Solomon. 42. 6; Цельс в:
Orig. Contr. Cels. 7. 9).

Пророческие речения от 1�го лица
есть в Откр 2. 18; ср.: 2. 1, 8, 12; 3. 1, 7,
14; 14. 13; 22, 6а, но обычно вводятся
(известной из ВЗ) формулой: «T£-
de l◊gei Ð ØiÕj toà qeoà» (редкое ис�
ключение — Откр 16. 15). Представ�
ления о природе первохрист. преда�
ний, лежащие в основе указанной ги�
потезы, противоречат, т. о., практике,
отраженной в «формуле посланни�
ка»: П. ВЗ обычно различают свои
слова и слова Бога. Но самое глав�
ное — уже в первохрист. традиции
прямое отождествление такими П.
себя с Иисусом понималось как при�
знак лжепророчества (ср.: Мк 13. 6,
21–22; Мф 24. 5, 24–25; Лк 17. 23 —
см.: Luz. Stages. 2018. S. 165). Из слов,
сказанных под влиянием Духа, к�рые
сохранились в Деяниях и Открове�
нии, видно, что между словами Духа
и словами земного Иисуса делали
различие (ср.: Деян 21. 11; Откр 2. 7;
14. 13; в словах об Утешителе в про�
щальных речах у евангелиста Иоан�
на Иисус и Дух также четко разли�
чаются — Хенгель, Швемер. 2016.
С. 232–233).

В корпусе Посланий ап. Павла.
Пророчество — один из многочис�
ленных первохрист. духовных фе�
номенов, которые, видимо, должны
были придавать богослужению и
жизни христ. общины чрезвычайно

живой характер. Для ап. Павла оче�
видно, что каждый верующий при�
нимает Духа (ср.: «Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его» —
Рим 8. 9; Гал 3. 2, 14 и др.; самое ран�
нее упоминание феномена пророче�
ства — 1 Фесс 5. 19–20, где апостол
пытается защитить его как важный
для Церкви дар Духа), что предпола�
гает дар множества христ. служений
в общине, и пророчество, т. о., было
одним из мн. харизм, к�рыми обла�
дали разные члены общины. С не�
обходимой подробностью апостол
описывает эти дары в 1�м Послании
к Коринфянам (1 Кор 14. 23–40, ср.:
2. 4–5, 11–12; 12. 4–11, 28–31; 13. 1–2;
ср.: 1 Фесс 5. 19–20). В 1 Кор 12. 28
перечисляются служения апосто�
лов, П. и учителей в порядке, к�рый
предполагает оценку их важности
(prîton, deÚteron, tr…ton), но их функ�
ции, судя по всему, строго не могут
быть разделены, поскольку на прак�
тике перекрывались, т. к. имели еди�
ную цель — провозвестие во всем его
многообразии: в миссионерской про�
поведи, в пророческих словах и в па�
стырском нравственном наставле�
нии. Еще ранее, в 1 Кор 12. 8, среди
даров Духа, апостол называет: сло�
во мудрости и слово знания, т. е. ха�
ризматические формы проповеди
и обучения; после этого следуют
дар чудесной «веры» (1 Кор 12. 9,
ср.: 13. 2; см.: Хенгель, Швемер. 2016.
С. 507–510), дар исцелений и дар
«чудесных сил» (œnergˇmata dun£-
mewn), харизмы пророчества, разли�
чение духов, разные типы глоссола�
лии (g◊nh glwssîn) и их «перевод».
В 1 Кор 12. 28 к этому добавляются:
dun£meij (способность творить чу�
деса; ср.: 2 Кор 12. 12, где она упоми�
нается как «знак» апостольского до�
стоинства Павла), car…smata ≥am£-
twn (дары исцелений). Далее назва�
ны дары �ntilˇmyeij (диаконической
помощи), kubernˇseij (дар устроения
общины) и, наконец, g◊nh glwssîn
(различные типы глоссолалии) (см.:
Hengel, Schwemer. 2019. S. 58–59).

Как и в 1 Фесс, полемический тон
в 1 Кор 12 снова показывает ап. Пав�
ла апологетом пророчества, на этот
раз он выступает против неумест�
но высокой оценки глоссолалии, по�
давлявшей пророчество. К этой те�
ме ап.Павел опять возвращается в
описании богослужения в Корин�
фе (1 Кор 14. 26–33). Судя по всему,
пророчествовали многие, так что это
приводило к шумным сценам, и для
предотвращения хаоса апостол тре�
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бует, чтобы на одной службе после�
довательно друг за другом выступа�
ли не более 2 или 3 П., а другие —
вероятно, также П.— должны были
об этом «судить» (1 Кор 14. 29). Ес�
ли же Дух нисходит на кого�то из
слушателей, уже говорящий пророк
должен замолчать. Из сказанного
можно заключить, что число П. в Ко�
ринфе было большим.

В описании ап. Павла глоссола�
лия — это харизма, связанная с со�
стоянием восторга и даже исступ�
ления (возможность самоконтроля,
однако при этом сохраняется: если
на собрании общины не находилось
истолкователя, глоссолалы должны
были умолкнуть — 1 Кор 14. 28). При
ней Дух подчиняет разум и дейст�
вует бесконтрольно, поэтому смысл
слов говорящего и молящегося на
разных языках остается потаенным
(1 Кор 14. 2, 15–16), его слова нужда�
ются в переводе. При пророчестве
(к�рое хотя и предполагает экстати�
ческий опыт откровения (ср.: �po-
kalufqÍ — 1 Кор 14. 30) и, вероятно,
также видения (1 Кор 13. 12; 2 Кор
12. 1–5)) рациональность не исче�
зает, и хотя точно определить содер�
жание откровений коринфских П.
невозможно, ясно, что оно в отличие
от случая глоссолалии может быть
пересказано понятным языком и
имеет целью назидание, увещание,
утешение и учение, т. е. передачу со�
держания полученного П. открове�
ния всей Церкви (1 Кор 14. 3, 29–32).

В этом принципиальное отличие
пророчества от глоссолалии: про�
рочество «назидает» и «раскрывает
сердца» (1 Кор 14. 25), глоссолалия же
прямо не назидает, потому что тре�
бует перевода. Глоссолалия «говорит
Богу» (1 Кор 14. 2) и, т. о., скорее
приближается к молитве. Пророче�
ство «говорит людям» и, т. о., близ�
ко к проповеди. С этим связана еще
одна миссионерская функция про�
рочества — обращение к внешним
¥pistoi, которые могли случайно
прийти на богослужение и уверовать
(1 Кор 14. 24–25).

Содержательно пророчество свя�
зано с Божественными mustˇria
(«…имею [дар] пророчества, и знаю
все тайны» — 1 Кор 13. 2), и в этом
отношении оно не отличается от
глоссолалии (ср.: 1 Кор 14. 2). В Рим
11. 25а и в 1 Кор 15. 51а термин mus-
tˇrion используется для обозначе�
ния того, что Бог откроет в скрытом
пока эсхатологическом будущем (см.:
Luz. Stages. 2018. P. 167–168).

Краткая ссылка на пророчество
в Рим 12. 3–8 ценна тем, что она не
является полемической. Возможно,
здесь находит отражение фундамен�
тальное представление ап. Павла
о том, что Св. Дух действует в Цер�
кви, и там, где он действует, главное
его проявление — дар пророчества.
Пророчество остается практически
единственной константой в «спис�
ках» даров в Посланиях ап. Павла
(1 Кор 12. 8–11, 28–30; 13. 1–2; Рим
12. 6–8), на 2�м месте после апос�
тольского служения (см. в ст. Апос"
толы) или любви.

Сближение личного понимания
своего призвания с пророческими
традициями ВЗ подтверждает то,
что апостол мог видеть свое служе�
ние в преемственности со служени�
ем П. ВЗ (см., напр., Гал 1. 15–16; ср.:
Иер 1. 5; Ис 49. 1). Помимо традиций,
отражающих личный опыт ап. Пав�
ла, в его Посланиях выделяются так�
же оракулы, восходящие к опыту
других христ. П. Обычно к таковым
относят: апокалиптическое «слово
Господне» в 1 Фес 4. 15–17; проро�
чество о тайнах в Рим 11. 25b — 26
и 1 Кор 15. 51b — 52. Как и в 1 Кор
14. 3, их общая функция — утеше�
ние общины. Кроме того, Послания
в целом содержат большое количе�
ство характерных для жанра проро�
чества лит. форм и формул, к�рые
апостол, судя по всему, использует
даже неосознанно (Müller. 1975).

Предполагаемая во 2�м Послании
к Фессалоникийцам ситуация — по�
явление многочисленных лжепро�
роков (2 Фесс 2. 2). В Ефесянам По"
слании «пророки» перечисляются
вместе с «апостолами» в списке ус�
тановленных в первые дни Церкви
служений (Еф 4. 11) и принадлежат
к основанию, на котором созидается
исполненное Духом здание Церкви
(Еф 2. 20–21). Здесь им дано от�
кровение о «тайне Христовой», т. е.
о включении язычников в народ
Божий (Еф 3. 5–6; ср.: 1 Кор 2. 6–16;
Рим 11. 11–32). Пророчество и апо�
стольское служение, возможно, рас�
сматриваются как движущая сила
миссии к язычникам.

В Пасторских Посланиях проро�
чество упоминается уже не в связи
с харизматическим служением П.,
а в связи с рукоположением слу�
жителей пресвитеров для устроения
Церкви (ср.: 1 Тим 4. 14; 1. 18), при
этом пророчества — это слова, ска�
занные при возложении рук. В Тит
1. 12 автор греч. пословицы (фило�

соф Эпименид) назван П. (profˇ-
thj), что указывает на понимание
термина, характерное не только для
специфических религ. контекстов,
но и для обозначения предвидения,
присущего мудрецу.

Ап. Лука и Деяния св. апостолов.
Наиболее ясно выступления перво�
христ. П. изображаются ап. Лукой
в кн. Деяния св. апостолов. В нача�
ле речи Петра на Пятидесятницу
(Деян 2. 17–21) приводится цитата
из прор. Иоиля (2. 28–32 = 3. 1–2;
по Септуагинте): «И будет в послед�
ние дни, говорит Бог, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут про�
рочествовать сыны ваши и дочери
ваши…» В следующем, 18�м стихе
слово о будущем пророчестве повто�
ряется, упоминаются также «виде�
ния» и «вразумляющие» сны (Деян 2.
17b). Дар пророчества имеет особое
значение, в нем, как и в чудотворе�
ниях, находят исполнение ветхоза�
ветные обетования. Он становится
отличительной чертой наступивше�
го времени Церкви (ср.: Деян 10. 46;
19. 6). В изображении эсхатологи�
ческого излияния Духа (Деян 2. 4)
пророчество и глоссолалия — знаки
этого излияния (ср.: Деян 8. 17; 10.
44–46; 19. 6 и др.; также 1. 8) (Hengel,
Schwemer. 2019. S. 59–60).

Дар пророчества не ограничивал�
ся мужчинами: в Кесарии упомина�
ются также 4 пророчествующие до�
чери Филиппа (одного из 7 в Деян 6)
(Деян 21. 8–9; ср. Euseb. Hist eccl. III
31. 2–3; V 24. 2–5). В Иерусалиме
дважды упоминается странствую�
щий прор. Агав (Деян 11. 27–30; 21.
1–14): приводятся его предсказания
о великом голоде при имп. Клавдии
(Деян 11. 28) и об аресте ап. Павла
(Деян 21. 10–14), последнее сопро�
вождается символическим действи�
ем, напоминающим те, к�рые совер�
шали ветхозаветные П. (ср.: Ис 20.
2–6; Иез 4–5; Иер 13. 1–11).

В Антиохии евангелист Лука упо�
минает 5 «пророков и учителей»
(Деян 13. 1–2; все они были палес�
тинского происхождения или по�
долгу там оставались, образуя кол�
лективный орган управления ан�
тиохийской общины). Варнава бе�
зусловно считается пророком (ср.:
Деян 4. 36; кроме того, само допол�
нительное имя Варнава указывает
на дар пророческого Духа). Назван
ли Павел пророком, не совсем ясно.
Однако очевидно, что в изображении
ап. Луки он тесно связан с церков�
ными П. и в ряде мест его действия
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описаны как действия П. (Деян 9.
3–6; 13. 9–12; 16. 6–9; 18. 9–10; 22. 6–
21; 26. 9–20; 27. 23–24). Иуда Варсав�
ва и Сила, посланники, выступав�
шие посредниками между община�
ми Иерусалима и Антиохии (Деян
15. 22), также названы «пророками»
(Деян 15. 32). На примере Елимы
Вариисуса представлен образ лже�
пророка (Деян 13. 6–11).

Откровение Иоанна Богослова.
Автор (о проблеме авторства см. в ст.
Иоанна Богослова Откровение) не на�
зывает себя прямо П., но утвержда�
ет, что пишет «пророчество» (Откр 1.
3; 10. 11; 19. 20; 22. 7, 10, 18–19), и сам
считает себя собратом «пророков»
(Откр 22. 9).

В последнее время, с кон. XX до
нач. XXI в., имела место интенсив�
ная дискуссия между учеными, ко�
торые относят Откровение к апо�
калиптическому жанру (Д. Хилл,
Г. фон Рад, А. Сатаке и др., см. в ст.
Апокалиптика), и теми, кто подчер�
кивают пророческий характер текс�
та (Schüssler-Fiorenza. 1980. P. 106–
124; Mazzaferri F. D. The Genre of the
Book of Revelation from a Source�
Critical Perspective. B.; N. Y., 1989.
P. 85–156; Malina B. J. On the Genre
of Message of Revelation: Star Visions
and Sky Journeys. Peabody (Mass.),
1995; Theissen G. Die Entstehung des
NT als literaturgeschichtliches Prob�
lem. Hdlb., 2007). В целом принад�
лежность автора к древнехрист. П. в
науке признана (ср. уже: Schüssler"
Fiorenza. 1980; Aune. 1989), однако во�
прос о границе между жанрами, су�
дя по всему, окончательно ответа не
получил. Несмотря на очевидный
акцент на характерных для проро�
ческого жанра элементах в тексте
Откровения Иоанна, исследовате�
ли (даже признающие близость От�
кровения к пророчеству) не отвер�
гают его принадлежность к апока�
липтике (см.: Kowalski. 2010. P. 261).
(О трудности точного разграниче�
ния жанров см.: Hill. 1972.) В то вре�
мя как язык, образный мир, детерми�
низм, дуализм, тема близкого Суда,
тема борьбы Церкви с сатаной долж�
ны указывать на близость жанра
к иудейской апокалиптике (Ibid.
P. 402), надежными критериями для
пророчества считается отказ автора
от характерной для апокалиптики
псевдонимности, от тайного знания
и запечатывания пророчества до сро�
ка (ср.: Откр 22. 10 и Дан 7. 26; 10. 4;
12. 4) (Theissen G. Die Entstehung
des NT. Hdlb., 2007. S. 258–266; Hill.

1972. P. 403), а также ряд содер�
жательных особенностей: обличе�
ние зла, наставление о добре, опи�
сание пророческого дара, пророчес�
кий интерес к интерпретации собы�
тий того времени, когда пишет автор
(Hill. 1972. P. 404–405), а не к концу
истории (ср.: Деян 1. 17–18; Hill.
1972. P. 416).

О пророческой природе текста От�
кровения должны свидетельство�
вать и отношение автора к тради�
циям ветхозаветных П., и само их
влияние на текст Откровения (про�
роков Даниила, Иеремии, Исаии,
Захарии и Иезекииля — библиогр.
см.: Kowalski. 2010. P. 261–263). По�
добно ветхозаветным П., Иоанн при�
зван к пророческому служению, ему
даются видения, он слышит голос
Духа (Откр 1. 10; 4. 2; 17. 3; 22. 6)
и призывает к этому своих адреса�
тов, к�рых называет П. (Откр 2. 7, 11,
17, 29; 3. 6, 13, 22). Содержание его
пророческого послания — свиде�
тельство об Иисусе (Откр 19. 10), так
что в этом случае можно говорить о
христологическом пророчестве (Ko"
walski. 2010. P. 292–293). (Подробнее
см. в ст. Иоанна Богослова Откро"
вение.) Сам автор не только иудео�
христ. П., но, возможно, и глава про�

роческой школы (ср.: Откр 22. 6, 9;
см.: Aune D. E. Revelation. Dallas, 1997.
Vol. 1. P. LIII–LIV).

Ветхозаветные П. в текстах
Нового Завета. Характерными чер�
тами раннехрист. отношения к вет�
хозаветному пророчеству являются
его оценка в свете нового открове�
ния и соответствующее толкование
пророческих книг (об этом см. так�
же в ст. Герменевтика библейская).

«Законом и пророками» в НЗ назва�
но все Свящ. Писание (Мф 5. 17; 7. 12;
11. 13; параллельные места: Лк 16.
16; Mф 22. 40; Лк 16. 29, 31; Ин 1. 45;
Деян 13. 15; Рим 3. 21 и др.; ср. уже
2 Макк 15. 9; 4Q397). Неск. раз «про�
роки» обозначают все Писание ВЗ
(Лк 24. 25; ср.: 24. 27; Евр 1. 1; позже
сщмч. Ириней, еп. Лионский (Iren.
Adv. haer. II 34. 4), называет историю
творения пророческим словом, к�рое
Бог сказал через П. (ср.: Деян 3. 18,
21; Евр 1. 1; 2 Петр 1. 21)). В целом
представление о пророчестве впосл.
получает расширение: пророчески�
ми текстами., напр., считаются псал�
мы (Iren. Adv. haer. III 16. 3 и др.; час�
то у Феодора Мопсуестийского —
см. в ст. Псалтирь), тексты Давида
(ср.: Tertull. De resurr. 20) или все Пи�
сание (ср.: Clem. Alex. Strom. VII 96
и др.), т. е. центральные персонажи
ВЗ фактически рассматриваются
как П., в дополнение к их основным
функциям (Моисей, Давид). Мес�
сианские предсказания П. исполни�
лись в Иисусе (Мф 1. 22; 2. 6, 15, 17–
18; 3. 2; 4. 14–16; 8. 17; 12. 17–21; 13.
35; 21. 4–5 и др.). По имени в НЗ на�
званы Енох (ср.: Иуд 14–15), Моисей,
Самуил, Илия, Елисей, Исаия, Иере�
мия, Осия, Даниил (к�рый в масорет�
ском каноне не входит в разд. «Про�
роки», но относится к «Писаниям»),
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Иоиль, Иона, а также Валаам и Да�
вид. Без упоминания имени П. ци�
тируются Иезекииль, Амос, Михей,
Аввакум, Захария и Малахия. Стра�
дание и смерть П. (важный топос
поздней девтерономистской исто�
рии, см. в ст. Исторические книги)
связывается в НЗ с христ. мучени�
чеством (Откр 6. 9–11; см. ст. Му"
ченики) и становится прообразом
христ. жизни (Мф 5. 11; 1 Фес 2. 15;
Деян 7. 52; Евр 11. 36–40; Иак 5. 10
и др.).

В памятниках древней Церкви.
Маргинализация пророчества во
II–III вв. Очевидно, можно гово�
рить об определенной маргинали�
зации пророчества (Luz. Stages. 2018.
P. 174–175) и даже об исчезновении
его из общинной жизни как «служе�
ния» или как «статуса», но не как ха�
ризмы (Frenschkowski. 2018. Sp. 309–
311). Вопрос о причинах этого явле�
ния остается, однако, дискуссион�
ным, с окончательной ясностью на
ряд вопросов источники не позво�
ляют дать ответы (см.: Wünsche. 1997;
Kraft. 1977; Schöllgen. 1999). Тем не
менее неск. гипотез, объясняющих
этот процесс, в лит�ре получили до�
статочное распространение.

Иногда считают, что исчезновение
пророчества было обусловлено кон�
куренцией между институциализи�
рованным и харизматическим слу�
жениями (Aune. 1983. P. 189), в част�
ности между епископами и П. (Ash.
1976), в результате чего пророческая
харизма была интегрирована цер�
ковным служением (ср.: Ign. Ep. ad
Philad. 7. 1–2; 1 Тим 4. 14; 2 Тим 1. 6,
14). Помимо этого, на вытеснение
пророчества, как полагают, могли
оказать влияние формирование ка�
нона НЗ и др. ограничительные про�
цессы в ранней Церкви (ср., напр.:
Harnack A. Lehrbuch der Dogmen�
geschichte. Tüb., 19094. Bd. 1. S. 386–
387), а также заметный сдвиг в цер�
ковной жизни от признания авто�
ритета харизмы в сторону признания
авторитета учения, когда пророк
становится учителем (Wünsche. 1999.
S. 300). Наконец, исчезновение стран�
ствующих П. объясняют тем, что во
II в. оно было частью более общего
процесса упадка института стран�
ствующих харизматических пропо�
ведников (в т. ч. киников, метрагир�
тов и др.), что стало следствием рас�
пространения среди них финансовых
злоупотреблений и усилило тем са�
мым скептицизм по отношению к ав�
торитету П. (Schöllgen. 1999. S. 115;

ср.: Iren. Adv. haer. IV 33. 6; Iust. Mar"
tyr. Dial 82. 1).

Ни одна из гипотез, однако, не
предлагает удовлетворительных от�
ветов на все вопросы, возникающие
при анализе источников. Против
представления о конкуренции меж�
ду институциональным служением
и пророчеством во II в. говорят уже
свидетельства ранних источников
(ср.: 1 Тим 4. 14) о епископах как
обладающих даром пророчества —
о сщмч. Поликарпе Смирнском (Mar�
tyr. Polyc. 16. 2), сщмч. Игнатии Бо"
гоносце (Ign. Ep ad Philad. 7. 1–2),
возможно, о свт. Мелитоне Сардий"
ском, авторе книги о пророчестве
(др. примеры бесконфликтного со�
существования П. и церковных слу�
жителей — Didache. 15. 1 (о сослуже�
нии епископов и П.), Herm. Pastor.
II 11. 9 (о получении истинным П.
вдохновения на богослужении), ср.
также представление о действии
пророческого Духа при рукополо�
жении епископов и священников в
Trad. Аp. 3. 7 и др.). В антимонта�
нистских дискуссиях легитимность
пророчества как такового не стави�
лась под сомнение, отвергалась в
основном экстатическая практика
монтанистов. П., как харизматики,
не избирались на свое служение, ос�
таваясь, т. о., внешними по отноше�
нию к церковной иерархии (ср.: Luz.
Stages. 2018. P. 176).

Тезис о формировании канона НЗ
как основной причине относитель�
ного упадка раннехристианского
пророчества также не может быть
окончательно обоснован свидетель�
ствами источников (монтанист Тер�
туллиан был сторонником состав�
ления канона; это можно сказать
и о др. монтанистах — Epiph. Adv.
haer. [Panarion.] 48. 3). Наконец,
модель Г. Шёлльгена, видимо, не
объясняет присутствие пророчества
в более позднее время (ср.: Tertull.
De anima. 9. 4) и его возрождение в
аскетике (см.: Frenschkowski. 2018.
Sp. 331–336).

Понять упадок пророчества как
следствие одной причины, судя по
всему, невозможно. Само представ�
ление о «затухании» раннего христ.
пророчества, по мнению исследова�
телей, может указывать не на исто�
рический факт, но либо на веру в за�
вершение пророческих откровений
(имеющую цель защитить Церковь
от конкурирующих групп, претен�
дующих на обладание Откровением),
либо на религ. чувство утраты вели�

кого прошлого (Idem. 1995. S. 108–
246; Idem. 2018. Sp. 310–314).

Мужи апостольские. Дидахе.
В этом, одном из самых ранних па�
мятников послеапостольской Церк�
ви (о проблемах датировки см. в ст.
Дидахе), содержащем в основном
наставления по устройству общин�
ной жизни (Didache. 6–15), автор
упоминает служение П. и говорит
о важной роли, к�рую они играют
в христ. общине. В деятельности
этих проповедников начинают за�
мечать злоупотребления (когда дар
пророчества используется для лич�
ной выгоды), поэтому приводятся ре�
гулирующие деятельность П. пред�
писания, даже более развернутые,
чем наставления об апостолах и об
учителях (о последних см. в ст. Учи"
тель Церкви).

Тема пророчества появляется в
тексте после описания чина Евха"
ристии (Didache. 9. 1 — 10. 6), к�рый,
видимо, не исчерпывался кратки�
ми молитвами, судя по небольшо�
му комментарию в Didache. 10. 7, П.
предоставляется возможность бла�
годарить (eÙcariste‹n), «сколько хо�
тят» (ср. об участии П. в благосло�
вении трапезы в Didache. 11. 9). Воз�
можно, речь в данном случае идет
о позволении П. совершать благо�
дарение в свободной форме, игно�
рируя принятые формулы (см. в ст.
Евхаристия), и это может указывать
на то, что данное явление было не
спорадическим, но происходило в
определенное время и подчинялось
правилам.

Ответ на вопрос о природе авто�
ритета христ. П. дает критерий, по
которому различаются истинные и
ложные П. (Didache. 11. 1–2). Роль
истинного пророка в Церкви в выс�
шей степени важная — в его служе�
нии община видит присутствие Бога
в ее жизни. Статус пророка очеви�
ден, если говорится, что оспаривать
слова пророка, сказанные им «в Ду�
хе»,— непростительный грех (11. 7).
И все же некоторые пророчества, да�
же произнесенные «в Духе», нельзя
принимать без проверки (11. 12).
Критерием истинного пророчества
является согласие того, чему учит
пророк, с учением христианской об�
щины (11. 1). Но даже и такой про�
рок может оказаться ложным, «если
он не делает того, чему учит» (11. 10).
Другие критерии истинности свя�
заны с жизнью пророка: хранит ли
он «пути Господни» (11. 8; ср.: Herm.
Pastor. 11. 8; Мф 7. 15–20), является
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ли бескорыстным в своих наставле�
ниях (Didache. 11. 9, 12).

Среди исследователей нет единст�
ва в понимании еще одного описан�
ного в тексте случая в поведении
пророка — Didache. 11. 11: истинный
пророк, «созидающий таинство Церк�
ви в мире (poiîn e≥j mustˇrion kosmi-
kÕn œkklhs…aj), но не учащий делать
то, что сам делает, не должен быть
судим вами, ибо он суд имеет у Бога,
ибо так поступали и древние про�
роки». Считается, что либо речь мо�
жет идти о символическом действии
по образцу ветхозаветных П., либо
подразумевается весь образ жизни
пророка (см.: Niederwimmer K. The
Didache: A Comment. Minneapolis,
1998. P. 180–181 [Библиогр.]; см. так�
же: Писания мужей апостольских /
Пер.: А. Г. Дунаев, В. В. Асмус и др.
М., 2008. С. 56. Примеч. В).

Содержание проповеди П. и их
функции в общине не описаны, од�
нако отмечается, что они благо�
словляют трапезу (Didache. 10. 7; ср.:
11. 9), наставляют как заботиться
о бедных (Didache. 11. 9, 12), нази�
дают в нравственности (ср.: Dida�
che. 11. 10). П., проживающие в об�
щине, имеют право на материаль�
ную поддержку общины (Didache.
13. 1–3, ср.: Мф 10. 10). Названная
причина — «потому что они ваши
первосвященники» (Didache. 13. 3) —
с одной стороны, служит обоснова�
нием использования в христ. об�
щине ветхозаветного предписания
о начатках, с др. стороны, это еще
раз подчеркивает высокий статус П.

Предписание Didache. 15. 1–2 об
избрании епископов и диаконов, «до�
стойных Господа», к�рые совершают
для Церкви служение П. и учителей
(leitourgoàsi... t¾n leitourg…an tîn
profhtîn kaπ didask£lwn), регулиру�
ет отношения между П. и учителями
и избранными церковными служи�
телями (епископами, диаконами).
Обе группы, судя по всему, участ�
вуют в совершении Евхаристии,
«святой Жертвы», поэтому должны
быть готовы служить вместе и со�
трудничать друг с другом (Nieder"
wimmer K. The Didache. Minneapolis,
1998. P. 201–202), к избранным нуж�
но относиться с таким же почтени�
ем, как и к действующим в общине
П. и апостолам (ст. 2). В целом пред�
писание Didache 15. 1–2 иллюстри�
рует краткое замечание в Didache.
10. 7 (позволение П. благодарить,
сколько хотят) и демонстрирует си�
туацию в Церкви, когда «свободная

харизма пророков все еще действу�
ет» (см.: Niederwimmer K. The Dida�
che. Minneapolis, 1998. P. 164).

«Пастырь» Ермы. Вопрос о да�
тировке и месте создания «Пасты�
ря» Ермы остается дискуссионным,
хотя можно говорить о доминирую�
щей в научной лит�ре т. зр., соглас�
но к�рой текст появился в 1�й пол.

II в. и воспроизводит связанные
с Римом традиции, уходящие кор�
нями в кон. I в. (об этом см. в ст.
Ерма, а также: Osiek C. C. The Shep�
herd of Hermas: A Comment. Min�
neapolis, 1999. P. 18–20; Maier H. O.
The Social Setting of the Ministry as
Reflected in the Writings of Hermas,
Clement and Ignatius. Waterloo (Ont.),
2002 2. P. 55–58). Автор не претенду�
ет на то, чтобы его видения и настав�
ления рассматривались как пред�
писания авторитетного церковного
служителя с офиц. иерархическим
статусом, он — бывший раб и каю�
щийся грешник. Его авторитет —
духовный авторитет пророка (хотя
таковым он себя не называет), т. к.,
согласно полученному в сонном ви�
дении наставлению, Ерма должен
передать откровение в др. города,
и в первую очередь рим. Церкви
(Herma. Pastor. II 4. 2–3), и призвать
христиан к покаянию ( Jefford. 2010.
P. 309, 310; Aune. 1983. P. 218, 299–
310; против пророческой идентич�
ности Ермы — см.: Brox N. Der Hirt
des Hermas. Gött., 1991. S. 19–22).

Ситуация, описанная в Mandatum
XI, главе, посвященной истинному
и ложному пророчеству, возможно,
схожа с той, что известна из Дидахе,
т. к. в обоих источниках речь идет
о критериях определения природы

пророчества (ср.: Didache. 11. 8–12;
ср.: Мф 7. 15–20). Автор «Пастыря»
мог использовать Дидахе как источ�
ник или заимствовать материал из
традиции (Dibelius M. Der Hirte des
Hermas. Tüb., 1923. S. 536–543, 634–
635; Reiling. 1973), но в его изложе�
нии проблема описана несколько
шире и с иными акцентами ( Jefford.
2010. P. 310). В XI 1–6 описывается
ситуация, когда лжепророк отде�
лился от общины, но к нему прихо�
дят нек�рые ее члены. Прорицатель
своими делами губит здравый смысл
(di£noian) верующих (ст. 1b). К нему
с целью услышать прорицание о бу�
дущем (æj œpπ m£ntin ст. 2a; о m£ntij
см.: Aune. 1983. P. 23–48; Reiling. 1973.
P. 79–96; в целом о языческой ман�
тике — Приходько. 1999) приходят
неустойчивые в вере (diyÚcoi), упо�
добляющиеся, т. о., языческим идо�
лопоклонникам (ст. 4). «Сильные в
вере» так не поступают (ст. 4а). Важ�
но здесь то, что члены общины сами
спрашивают лжепророка и ждут от
него ответа (ст. 4с). Но Дух , «кото�
рый отвечает на вопросы согласно
желаниям человеческим, есть дух
земной, легкомысленный» (ст. 6а).
Хотя лжепророк может говорить
и правду, но его слова — от диавола,
«дабы привлечь… праведных» (ст. 3;
ср.: Didache. 11. 10). Поэтому один
из признаков, по к�рому определя�
ется природа истинного пророчест�
ва: «Всякий дух, Богом данный, не
дожидается расспросов, но, имея
Силу Божественную, говорит все
сам, потому что он свыше, от Силы
Духа Божия» (ст. 5).

Если ложь псевдопророка (про�
поведующего вне собраний) оче�
видна из�за сходства его действия
с практикой языческих оракулов,
то ситуация, когда он начинает про�
рицать в самой Церкви, требует бо�
лее подробных разъяснений (стихи
7–21). То, что на собрании общины
он не может произнести ни слова
(ст. 14–15),— скорее всего идеальная
модель, как показывает сказанное
автором в ст. 13: в реальности он из�
бегает собраний, пророчествуя чле�
нам общины «в местах потаенных»
(Hahn. Prophetie. 2006. S. 661). По�
этому и для автора, и для общины
так важен критерий истинного про�
рочества. Акцент здесь ставится не
на достоверности пророчества, но на
обладании истинным Духом; этот дар
должен быть отражен в образе жиз�
ни пророка: «По делам узнавай че�
ловека, который имеет Дух Божий»
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(ст. 7; ср.: Didache. 11. 8b). Его доб�
родетели перечисляются в ст. 8a:
«...он спокоен, кроток и смирен, уда�
ляется от всякого зла и суетного же�
лания этого века, ставит себя ниже
всех людей»; он говорит только тогда,
«когда угодно Богу», и «никому не
отвечает на вопросы» (ст. 8b). Роль
истинного пророка («имеющего Дух
Божий») на собрании общины опи�
сывается в статьях 9–10: после цер�
ковной молитвы «ангел пророчес�
кого Духа» «исполняет этого чело�
века Духом Святым» и он говорит
людям «как угодно Господу» (ср.:
1 Кор 14. 26–29). Лжепророк (ст.
11–12) возвышает себя, стремится
к первенству, дерзок, болтлив, жи�
вет в роскоши и удовольствиях, про�
рочествует только за плату. Послед�
нее «не свойственно пророку Бо�
жию... в поступающих таким обра�
зом обитает дух земной» (ст. 12).

Лжепророк служит духовным ав�
торитетом для тех, кто легко отде�
ляются от основной традиции об�
щины. В таких людях нет Духа Бо�
жиего, они пусты так же, как и их
лжепророки (ст. 13–17).

Другие памятники I–III вв.
Сщмч. Игнатий Богоносец упоми�
нает ветхозаветных П., к�рые пред�
сказывали Христа (Ign. Ep. ad Magn.
8. 2; 9. 2; Idem. Ep. ad Smyrn. 7. 2b),
но и сам выступает как исполнен�
ный духом проповедник; для обо�
значения епископата термин «про�
роки» он не использует (ср.: Idem.
Ep. ad Philad. 7. 1–2). В Одах Соло�
мона нашло отражение представле�
ние о том, что пророческий дух вдох�
новляет не только оракулов, но и
создателей гимнов (ср.: 1 Кор 14. 15;
Кол 3. 16; Еф 5. 19; ср. Благодарст�
венные гимны пророческого Учите�
ля из Кумрана). Сборник из 42 гим�
нов одного автора, судя по всему,
претендует на пророческое вдохно�
вение. В нек�рых из них Христос
говорит от 1�го лица, как в Откро�
вении Иоанна Богослова, ср. заклю�
чительный гимн, выражающий про�
роческое самосознание автора (Odae
Solomon. 42. 6): «Тогда я встал и был
с ними, и буду говорить их устами».

Несмотря на ряд свидетельств об
изменении отношения к служению
П., в источниках II–III вв. упоми�
наются нек�рые лица, названные П.
После известных из кн. Деяния св.
апостолов Агава, Иуды, Силы и до�
черей Филиппа авторы этого перио�
да называают по именам только Ам�
ния (из Филадельфии) (Аноним в:

Euseb. Hist. eccl. V 17. 3) и Квадрата
(Ibid. III 37. 1; V 17. 2–4; ср.: III 3. 2);
сщмч, Поликарпа Смирнского (счи�
тался в общине did£skaloj �posto-
likÕj kaπ profhtikÕj «учителем апо�
стольским и пророческим» — Mar�
tyr. Polyc. 16. 2, в данном случае хва�
лебная характеристика религ. лидера,
хотя сщмч. Поликарпу приписыва�
ется и пророческое предвидение соб�
ственной гибели — Martyr. Polyc. 12)
и свт. Мелитона Сардийского (Тер�
туллиан в: Hieron. De vir. illustr. 24. 3).

Мч. Иустин Философ понимает
пророчество (имея в виду прежде
всего пророков ВЗ) как способность
предсказать будущее и/или как сло�
ва Бога или Христа, записанные П.
(Iust. Martyr. 1 Apol. 36. 1–2; ср.: Idem.
Dial. 7. 1). В его списке духовных да�
ров заметно отличие от перечислен�
ных ап. Павлом (ср.: 1 Кор 12. 6–8):
разум (sÚnesij), совет (bpulˇ), сила
(≥scÚj), врачевание (∏astij), предве�
дение (prÒgnwsij), учение (didaska-
l…a), страх Божий (fÒboj qeoà) (Iust.
Martyr. Dial. 39. 2), т. е. пророчество
(profhte…a) здесь больше не упоми�
нается. В др. месте он, однако, ука�
зывает на присутствие пророческих
даров в Церкви, подчеркивая, что
они исчезли в иудаизме, хотя не
приводит при этом примеров христ.
пророчества (Ibid. 82. 1–2; ср.: Ibid.
88. 1). В Церкви исполнено ветхо�
заветное пророчество (последний
пророк ВЗ — Иоанн Креститель:
Ibid. 51. 2; 52. 3).

Интересно свидетельство сщмч.
Иринея Лионского (см.: Frensch"
kowski. 2018. Sp. 318–319). Он опи�
сывает ситуацию в Церкви его вре�
мени, и, похоже, мало, что измени�
лось по сравнению с периодом апо�
столов: упоминаются экзорцизмы,
видения, пророчества, исцеления
и даже воскресения (см.: Iren. Adv.
haer. II 32. 4; ср.: Euseb. Hist. eccl.
V 7). В Iren. Adv. haer. V 6. 1 он го�
ворит: «Подобным образом и мы
слышали многих братьев в Церкви,
которые имели пророческие даро�
вания и чрез Духа говорили разны�
ми языками, и для общей пользы вы�
водили наружу сокровенные (тай�
ны) людей и изъясняли таинства
Божии» (ср.: 1 Кор 2. 6–9). Однако,
судя по всему, в Iren. Adv. haer. III 11.
9 он сожалеет об исчезновении про�
рочества в Церкви, когда упрекает
еретиков в том, что они объявляют
себя (псевдо)пророками и лиша�
ют, т. о., Церковь дара пророчества.
Борьба с лжепророками не должна

приводить к отрицанию истинного
пророчества в Церкви. Пророчество
является выражением милости Бо�
жией (Ibid. IV 33. 6; ср.: I 13. 4), но
подчинено церковному институ�
циональному служению (Ibid. V 7.
2—8. 1).

Климент Александрийский рас�
сматривает пророчества и исцеле�
ния как остающиеся в Церкви не�
изменные «знаки Духа» (Clem. Alex.
Strom. VII 16). Ориген говорит о сво�
ем времени: бо{льшая часть «великих
даров» присутствует в Церкви толь�
ко в виде «следов» (∏cnh) Св. Духа
(Orig. In Proverb. fragm. 1. 6 // PG. 13.
Col. 25)), среди них и пророчество
(Idem. Contr. Cels. 1. 46). Сщмч. Ки�
приан Карфагенский, как поздний
представитель еще харизматичес�
кого понимания церковного служе�
ния, сообщал общине о полученных
им видениях и пророческих вразум�
лениях (сp.: Cypr. Carth. Ep. 9. 4; 68. 9);
в русле африкан. традиции он видел
и пророческий сон с указанием на
его судьбу (Pontius. Vita Cypriani. 12).

В агиографических источниках
пророческие видения упоминаются
в связи мученичеством (напр., Mar�
tyr. Polyc. 5. 1–2) (см. Мученики). Ви�
дения и духовные откровения счи�
таются свидетельством того, что пер�
воначальные апостольские дары Св.
Духа все еще сохранялись в Церкви
(Pass. Perp. 1. 4–5). Особенно важно
это для африканцев: «Страсти Пер�
петуи» и более поздние африкан.
тексты той же направленности со�
держат множество описаний снов,
видений и предсказаний, для них
также характерен мотив деятельного
присутствия высшей силы в челове�
ке (мученике), даже если это необя�
зательно выражается в пророческом
даре. Лукиан Самосатский пишет,
что мч. Перегрин почитался палес�
тинскими христианами и как пророк
(Lucian. De morte Peregrini. 11).

Вознесение Исаии, важный па�
мятник по истории христ. пророче�
ства, является раннехрист. апокри�
фом (нач. или ок. сер. II в.), к�рый
в основе содержит иудейский ма�
териал (см. в ст. «Исаии пророка воз"
несение»). В научной лит�ре нет яс�
ности в вопросе о том, в какой сте�
пени этот текст можно рассматри�
вать как свидетельство очевидца
о традиции и опыте раннехрист. эк�
статического пророчества или речь
здесь может идти лишь о лит. факте,
т. е. фикции с целью подчеркнуть ав�
торитет, к к�рому община «делателей

ПРОРОКИ



416

праведности» возводила свое воз�
никновение (см.: Bremmer. 2017. P. 94).
Исследователи, рассматривающие
памятник как отражающий реаль�
ный опыт общины и ее традицию,
полагают, что текст возник в про�
роческой общине, центральной фи�
гурой мифологии к�рой был прор.
Исаия (Asc. Is. 3. 8–9) (Bremmer. 2017.
P. 92–94). Считается, что община,
возводящая свое возникновение к
прор. Исаии, могла собраться в горах
недалеко от Иерусалима, ее члены
имели характерную одежду из шкур
животных (вретище), питались гор�
ными травами (Asc. Is. 2. 8–11 //
CCSA. 7. P. 51–53; ср.: Мк 1. 6; Евр
11. 37); обозначали себя как П. (Asc.
Is. 2. 10, 12 // CCSA. 7. P. 52). Судя
по всему, они верили, что их слу�
жение — знак присутствия в общи�
не Св. Духа (Bremmer. 2017. P. 93)
и, возможно, считали себя группой
истинных христиан («der eigentliche
Kern der Christenheit» — Harnack A.,
von. Kleine Schriften zur Alten Kir�
che. Lpz., 1980. Bd. 1. S. 341–345, здесь
S. 344). Истинным П., живущим в го�
рах, противостоят лжепророки в го�
родах (особ.: Asc. Is. 2. 11–15).

Монтанизм. Значительным яв�
лением в истории раннехрист. про�
рочества, существенным образом по�
влиявшим на его восприятие, стало
возникшее в Зап. Фригии движение
монтанизма — «новое пророчество»,
начавшееся, вероятно, в 60�х гг. II в.
(Trevett. 1996. P. 32–45). Характерной
его чертой была очевидная претен�
зия на превосходство в складываю�
щейся церковной иерархии (ср.: Ter"
tull. De carn. Chr. 2. 3 // SC. 216. P. 214,
где в полемике с Маркионом по во�
просу об авторитете в Церкви Тер�
туллиан последовательно называет:
пророк, апостол, апостольский муж
(ученик) и «только христианин»;
приоритет П. здесь может указывать
на сближение автора с монтаниз�
мом). Самопонимание монтанизма
как «нового пророчества» свидетель�
ствует о претензиях его лидеров на
авторитет, выше, чем тот, на кото�
рый обычно претендовали ранние
христ. П. Видимо, это связано с осо�
бенностями монтанистского пони�
мания пророческого вдохновения и
экстаза (ср. Аноним в: Euseb. Hist.
eccl. V 16. 7; 17. 2 (par◊kstasij), это
исступление не соответствует цер�
ковной практике; возможно, было
связано и с возрождением глоссола�
лии — см.: Trevett. 1996. P. 92). Новое
пророчество, согласно монтанистам,

корректирует и в перспективе заме�
няет старое (ВЗ и НЗ), потому что
оно совершеннее и ближе к истине.
Старое пророчество постепенно под�
готовило людей к восприятию бо�
лее полного откровения, но религ.
жизнь должна питаться не тради�
цией, а актуальными откровения�
ми свыше, к�рые передаются через
монтанистских П. Монтанизм сле�
довал здесь модели вдохновения, оп�
ределенной эллинистической манти�
кой (см.: Frenschkowski. 2018. Sp. 315–
316). Монтанистские пророчицы и
П. говорили от имени Бога, Христа
или Св. Духа, но это отождествление
было, судя по всему, функциональ�
ным (Trevett. 1996. P. 79). Еще одна
особенность «нового пророчества»,
сближающая его с традиционным,—
активная миссионерская деятель�
ность (Euseb. Hist. eccl. V 18. 2, ср.:
Ibid. 1; о полемике с монтанистами
и об осуждении их см. в ст. Монта"
низм).

Псевдоклиментины. П. упомина�
ются в Псевдоклиментинах (см. в ст.
Климент, сщмч., еп. Римский). Глав�
ная особенность понимания исто�
рии П. в этом памятнике — пред�
ставление о библейском пророчест�
ве как истории явлений в разных об�
разах единого «истинного пророка»,
обладающего полнотой божествен�
ного Откровения (ср.: Ps."Clem. Hom.
II 18–19; III 17–28; 20. 2) (Frensch"
kowski. 2018. Sp. 321–323). Истинный
пророк — это тот, кто предвидит бу�
дущее, тайные мысли людей, про�
рицает всегда ясно и недвусмыс�
ленно (Ps."Clem. Hom. III 11. 2–3).
Все манифестации истинного проро�
ка образуют 7 столпов мира: это
Адам, Енох, Ной, Авраам, Исаак,
Иаков, Моисей (Ibid. 18. 13–14; ср.:
Idem. Recogn. 2. 47; 3. 61). Помимо
этой, «мужской», линии П. суще�
ствует меньшая, «женская» (Idem.
Hom. II 15–17), линия, которую со�
ставляли некоторые фигуры ветхо�
заветной истории, пользовавшиеся
меньшим авторитетом (помимо ее
первой представительницы, Евы (ср.:
Ibid. III 22, 25), к ним, напр., отно�
сятся Аарон, Илия). Кульминацией
«мужской» линии стал Иисус, «жен�
ская» линия заканчивается на Иоан�
не Крестителе (Ibid. II 17. 1–2; Idem.
Recogn. 1. 54. 60–63).

Теологическое понимание П. Про�
рочество часто понимается как от�
кровение того будущего или настоя�
щего, к�рое человек не может видеть
и предугадать естественным образом

(Tertull. Adv. Marcion. V 15. 5; ср.: Ibid.
II 5. 4; Idem. Apol. adv. gent. 18. 5; ср.:
Clem. Alex. Strom. II 12 (54. 1) — здесь
оно может касаться и прошлого;
Aug. Contr. Faust. XVI 18 // CSEL.
25. Pt. 1. P. 459; ср.: Idem. In Ps. 131.
11 // CCSL. 40. P. 1917); основано оно
на божественном даре (Tertull. De
anima. 9. 3–4; ср.: Idem. De monog.
4. 1; о пророчестве как об одном из
даров Духа см.: Basil. Magn. De spirit.
9. 23). Ориген в полемике с Цельсом
(ср.: Orig. Contr. Cels. III 25; IV 88–
96; VII 3–11; VIII 45–46) подчерки�
вал, что языческая мантика отлича�
ется от пророчества природой вдох�
новения: в одном случае оно исхо�
дит от злых демонов, в другом — от
Св. Духа (Ibid. III 2; IV 92–95;
VII 3–4). Понять пророка, согласно
Оригену, может только тот, кому тот
же пророческий Дух дает такую спо�
собность (ср.: Greg. Thaum. In Orig. or.
panegyr. 15 (179): «Одна и та же си�
ла необходима и для пророчествую�
щих и для слушающих пророков,
и никто не может слушать пророка,
если ему не дал разумения Своих ре�
чей Сам Дух, действовавший в про�
роках»).

Согласно Тертуллиану, через вдох�
новенного Божественным Духом че�
ловека «говорит Бог» и это происхо�
дит, только когда человек пребыва�
ет «в экстазе» (Tertull. De anima. 48.
3–4; ср.: Ibid. 21. 2; 45. 3; Idem. Adv.
Marcion. IV 22. 4; V 8. 12), «лишает�
ся чувства» и его разум отступает
(Idem. Adv. Marcion. IV 22). Иначе
это видит блж. Августин. Рацио�
нальное сознание пророка в момент
пророчества не теряет силу, но про�
свещено Св. Духом и возносится
«столь высоко, что не посредством
ангелов, а себя самих (пророков.—
К. Н.) созерцают причины будущих
вещей в самом высшем средоточии
всего» (Aug. De Trinit. IV 22).

Толкователь пророческого текста
участвует в самом пророчестве, по�
скольку он делает понятным преж�
де многими непостижимое (Ambro"
siaster. In 1 Cor. 14. 4 // CSEL. 81. Pt. 2.
P. 150). Так, примером истинного
толкователя для свт. Григория Бо�
гослова служит тот, кто способен
постичь «глубокий смысл проро�
ка» (Greg. Nazianz. Or. 2. 107). Неко�
торые авторы связывают дар про�
рочества с учением. Свт. Иоанн Зла�
тоуст (Ioan. Chrysost. In 1 Cor. 32. 2),
объясняя то, что ап. Павел в списке
служений называет П. прежде апос�
толов, пишет: «…он разумеет не про�
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сто пророков, но таких, которые по�
средством пророчества и учат и го�
ворят все к общему назиданию» (ср.:
Idem. In 2 Tim. 8). Свт. Кирилл Алек�
сандрийский понимает данный уче�
никам на Пятидесятницу дар проро�
чества прежде всего как дар истин�
ного толкования ветхозаветных сви�
детельств о Христе (Cyr. Alex. In Joel.
2. 28–29; ср. у Амврозиаста — CSEL.
81. Pt. 3. P. 98–100: как епископы
продолжают служение апостолов,
так и толкователи — служение П.;
Aug. Tract. in Ioan. 9. 17 // CCSL. 36.
99–100; Idem. De civ. Dei. X 32: роль
П. в истории спасения состоит в
предсказании о Христе для блага
всех народов). Мн. авторы интер�
претируют некоторые тексты вет�
хозаветного закона аллегорически,
рассматривая их как пророчества
(напр., заповеди о пище, см. уже:
Clem. Alex. Strom. V 51. 1 — 52. 1).

Свт. Григорий Богослов подчерки�
вал, что служение П. является образ�
цом для священников и епископов
(Greg. Nazianz. Or. 2); как и в случае
П., их судьба зависит от того, в ка�
кой степени они предают себя Св.
Духу (в качестве примера несовер�
шенной преданности приводится
история Саула — Ibid. Or. 9. 2).

В аскетической литературе.
В христианской агиографической
литературе начиная с IV в. отража�
ется представление о том, что дар
пророчества не исчез в Церкви, жиз�
ни ветхозаветных П. служат образ�
цами для авторов жизнеописаний
многих христ. подвижников. Так,
автор Жития свт. Амвросия Ме�
диоланского рассказывает, как спя�
щему младенцу Амвросию на уста
сел рой пчел, что было воспринято
как прообразование его будущего
красноречия (Paulin. Mediol. Vita
Ambros. 3; ср.: Притч 16. 24); свт.
Амвросий воскрешает мальчика по
примеру прор. Елисея (Paulin. Me"
diol. Vita Ambros. 28; ср.: 4 Цар 4);
некоему еретику арианину дается
видение, как во время богослуже�
ния ангел шепчет свт. Амвросию
слова, которые он пересказывает
в проповеди (Paulin. Mediol. Vita
Ambros. 17). Слова прор. Илии «жив
Господь сил, Ему же предстою пред
Ним днесь» (3 Цар 18. 15) выража�
ют принцип ежедневного аскетичес�
кого подвига в Житии прп. Антония
Великого (Египетского) (Athanas.
Alex. Vita Antonii. 7. 12–13). Жизнь
пророка становится образцом для
собственной жизни подвижника, из�

вестного своей прозорливостью. Он
знал о событиях, происходящих в
отдалении, или о тех, которые еще
только произойдут в будущем (Ibid.
58–59, 66, 82). Как Илия и Елисей,
он «человек Божий» (Ibid. 70–71, 93).
Подобные сравнения подвижников
с П. очень широко распространены
в лит�ре (см.: Frenschkowski. 2018.
Sp. 332–333).

Феодорит, еп. Кирский, постоян�
но сравнивает чудеса христ. аскетов
с чудесами апостолов и П.: тот, кто
сомневается в современных ему дея�
ниях, не может верить и совершён�
ным в прошлом (Theodoret. Hist. rel.
Praef.; ср.: Hist. mon. Aeg. Prol. 5; 8. 8:
Христос, Который когда�то действо�
вал через П. и апостолов, действует
ныне через монахов). Прп. Симеон
Столпник уже при жизни почитал�
ся как пророк (Theodoret. Hist. rel. 26.
12); многие источники свидетельст�
вуют о пророчествах егип. подвижни�
ка прп. Иоанна Ликопольского (Aug.
De civ. Dei. V 26; ср.: Pallad. Lausiac.
35; Ioan. Cassian. De inst. coenob. 4. 23
и др.). Примеры уподобления по�
движников П. известны и в запад�
ной агиографической традиции. Так,
св. Адамнан описывает жизнь св. Ко�
лумбана (Старшего) по образцу ис�
торий Самуила и Елисея (Adamn.
Vita Columb. 8 Praef.: Колумбан по�
лучает profeticas revelationes или
profetationis gratia). Обладателями
«духа пророчества» изображаются
прп. Венедикт Нурсийский (Greg.
Magn. Dial. II 12) и др. (см.: Frensch"
kowski. 2018. Sp. 333–336).

П. как категория христ. служения
довольно рано исчезли, но обладате�
лями пророческого дара (к�рый за�
ключался в способности предвиде�
ния событий будущего или происхо�
дивших на отдалении) стали хариз�
матические фигуры, святые. П. стали
важнейшей категорией христ. пра�
ведников�святых: на пример П. на�
ряду с апостолами и затем с мучени�
ками ориентировались подвижники
и их жизнеописатели; способность
пророчествовать — очень распро�
страненный атрибут индивидуаль�
ной святости, зримое доказательст�
во избранности свыше, выражающее�
ся в чудотворении и пророчестве.
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ПРОСДО'КА (Проскудия), мц.
Эдесская (пам. 4 окт.) — см. Дом"
нина, Виринея и Просдока, мучени�
цы Эдесские.

ПРОСДО'ЦИМУС ДЕ БЕЛЬДЕ�
МА'НДИС [Просдочимо де Бель�
доманди, итал. Prosdocimo de’ Beldo�
mandi; лат. Prosdocimus de Belde�
mandis] (ок. 1380, Падуя — 1428, там
же), итал. муз. теоретик, математик,
астроном, врач. Учился в ун�тах Па�
дуи и Болоньи, там же получил сте�
пени доктора искусств (1409) и ли�
ценциата медицины (1411). Посколь�
ку в Падуанском ун�те было 2 фак�та

(права; свободных искусств и меди�
цины), совмещение 2 последних спе�
циализаций было обычным явлени�
ем (напр., современник и друг П. де Б.,
ученый, врач и инженер Джованни
Фонтана — Ревякина. 2004). С 1422 г.
(возможно, еще ранее, с 1420) и до
конца жизни П. де Б. преподавал в
Падуанском ун�те разные дисцип�
лины, в т. ч. из квадривия, по к�рым
оставил ряд сочинений. Помимо ра�
бот по математике и астрономии со�
хранились 8 его трактатов о музы�
ке, составляющих сумму муз. теории
его времени (многие в неск. автор�
ских редакциях и поэтому названия
варьируются). Очевидно влияние
на них трактатов Иоанна де Мури"
са и Маркетто Падуанского, поло�
жения к�рых П. де Б. подробно из�
лагал, комментировал, развивал и
отчасти опровергал. Так, 2 первых
трактата П. де Б. представляют под�
робно комментированное изложе�
ние «Libellus cantus mensurabilis»
Иоанна де Муриса. Вслед за Иоан�
ном де Мурисом П. де Б. передает
учение о мензуральных пропорциях,
о технике изоритмии, приводя раз�
личные мнения теоретиков каса�
тельно трактовки понятий колора
и тальи. Интересно, что при этом
П. де Б. проводит параллель c ри�
торикой, рассматривая в широком
смысле колор как украшение муз.
композиции, выполненное либо по�
средством повторения (repetitio) ря�
да высот (color в узком смысле), ли�
бо ряда длительностей (talea) (По"
спелова. 2003).

Используя многие положения Мар�
кетто Падуанского (особенно по час�
ти применения т. н. musica ficta для
украшения гармонии), П. де Б. кри�
тикует предложенное им столетием
ранее в «Lucidarium» деление цело�
го тона на 5 частей. Со своей сторо�
ны в трактате о делении монохорда
П. де Б. предложил хроматическую
(хроматико�энгармоническую) зву�
ковую систему в пределах октавы из
17 ступеней с 5 бемолями и 5 диеза�
ми, к�рая впосл. нередко воспроиз�
водилась в музыкально�теоретичес�
ких трактатах XV–XVI вв.

Особое значение имеет сравнение
П. де Б. практики мензуральной но"
тации во Франции и Италии, к�рое
до него никто не делал. При этом П.
де Б. выступил поборником итал.
способа нотации (ars italica), считая
французский (ars gallica) более за�
путанным и многозначным, хотя и
признавал его приоритет (данная

тенденция способствовала процес�
су диффузии и дальнейшему слия�
нию этих двух способов нотации).
Его «Трактат о практике мензураль�
ного пения на итальянский манер»
является последним важным источ�
ником по нотации итал. Треченто.
В нем П. де Б. нередко критикует
т. н. модернистов (moderni), стре�
мясь избавить «искусство» (здесь:
практику и теорию нотации) от все�
го лишнего, путаного и тем самым
рационализировать (ускорить) про�
цесс чтения нотации.

В небольшом, но также важном
трактате о контрапункте П. де Б. об�
суждает 3 главных вопроса: 1) класси�
фикацию видов контрапункта; 2) тео�
рию созвучий (здесь: интервалов,
по оригинальной терминологии —
combinatio vocum) и 6 правил их при�
менения в контрапункте, к�рые обоб�
щаются понятием ordinatiо (ордина�
ция, букв.— управление, организация,
назначение; термин используется в
том же значении у более поздних тео�
ретиков, в частности у Иоанна Тин"
кториса); 3) musica ficta и ее знаки
(знаки альтерации) как историчес�
ки раннюю и своеобразную форму
«вводнотоновости», в качестве сред�
ства для обострения тяготения не�
совершенных консонансов в совер�
шенные (в результате к�рой, к при�
меру, малая секста превращается в
большую при разрешении в октаву:
е�cis1/d�d1). Отталкиваясь от Мар�
кетто Падуанского в этой пробле�
матике, П. де Б. оказал влияние на
последующих теоретиков (в част�
ности, Уголино из Орвието, Тинкто�
риса и др.). Высоко оценили творче�
ство П. де Б. и математики. Так, Лука
Пачоли (Summa de arithmetica, 1494)
поместил П. де Б. среди Евклида, Боэ"
ция, Леонардо Пизанского (Фибо�
наччи), Иоанна де Сакробоско (на
астрономический трактат которого
«О сфере» П. де Б. написал коммен�
тарий) и др. известных математиков
прошлого и современности.
Соч.: Tractatus de contrapuncto [1412], Trac�
tatus practice de musica mensurabili [1408, на
основе «Expositiones tractatus], Tractatus prac�
tice de musica mensurabili ad modum Italicorum
[1412], Libellus monоcordi [1413], Brevis sum�
mula proportionum [1409] // Coussemaker. Scrip�
torum. 1869, 1963r. T. 3. P. 193–261; Expositio�
nes tractatus practice cantus mensurabilis ma�
gistri Johannis de Muris [? 1404] // Prosdocimi
de Beldemandis Opera. Bologna, 1966. Vol. 1 /
Ed. F. A. Gallo; Contrapunctus / Ed., transl.
J. Herlinger. Lincoln, 1984. (Greek and Latin
Music Theory; 1); Brevis summula proportio�
num quantum ad musicam pertinet, Parvus
tractatulus de modo monacordum dividendi /
Ed. and tranl. J. Herlinger. Lincoln, 1987. (Greek
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