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Слово «эсхатология» появилось в богословском словаре 

сравнительно недавно, в начале XIX столетия [Стивенсон, 2001], 
хотя содержательная сторона этого понятия уходит в глубь веков. 
Технический термин «эсхатология», подобно многим другим по-
нятиям, имеет как широкое, так и узкое значения. Для прояснения 
специального богословского значения термина проследим приме-
ры его лексического употребления. Так, согласно «Словарю Вебстера», 
слово «эсхатология» впервые встречается (не в богословском значе-
нии) в народной английской литературе не позднее 50-х годов XVI в.1 
В значении богословского термина слово «эсхатология» впервые фик-
сируется в труде лютеранского теолога Абрахама Калова «Systema lo-
corum theologicorum» (1665–1677), двенадцатый заключительный том 
которого озаглавлен «εσχατολογια sacra» [Глазков, 2014, с. 54]. Эсхато-
логия как теологический термин разрабатывается в среде немецко-
го либерального протестантизма в первой трети XIX в. как неоло-
гизм, призванный заменить собой традиционное богословское 
понятие «последние события». В книге 1822 г. «Христианская ве-

                                          
1 Webster's Online Dictionary. – Mode of access: http://alpha.totodefinition.com/ 

search.php?word=eschatology (Дата обращения: 24.07.2017.) 
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ра» (Der Christliche Glaube…) Фридрих Шлейермахер пишет: «До-
вольно широко принятое словосочетание “последние события” 
имеет странный вид, который лучше скрыть за словом “эсхатоло-
гия”, ибо слово “события” угрожает нам тем, что оно может увести 
нас далеко в сторону от сферы внутренней жизни, которая исклю-
чительно и интересует нас» [Schleiermacher, 1928, . S. 703]. Одним 
из первых энциклопедических определений термина «эсхатоло-
гия» является краткая статья «Оксфордского словаря английского 
языка» 1897 г., сообщающая о нем: «Часть теологии, касающаяся 
смерти, суда, и окончательных судеб [отдельной] души и [всего] 
человечества»1. Данное слово – εσχατολογια – образовано от грече-
ских корней: ἔσχατος, η, ο [ν] – самый удаленный, отдаленный; по-
следний, крайний, предельный; и корня λόγος – слово, знание, уче-
ние2. В написанном на греческом койне «Новом Завете» слово 
εσχατος (εσχατοη) встречается в нескольких позициях. Как прила-
гательное εσχατος, η, ον используется в смысле «последний», 
«крайний», а также как «худший», «ничтожнейший», «низший». 
Как существительное среднего рода το εσχατον – «конец», «край» 
(ἔος ἐσχάτον τῆς γῆς – до края земли, т.е. по всему миру (Деян. 1:8; 
13:47)). Как наречие ἔσχατον πάντων – «напоследок», «наконец» 
(Мк. 12:22; 1 Кор. 15:8), а также как наречие ἐσχατως – «оконча-
тельно»; ἐσχάτως ἔχω – «быть при смерти» (Мк. 5:23)3. 

В 1904 г. в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» 
выходит статья князя С.Н. Трубецкого, посвященная определению 
данного понятия: «Эсхатология – учение о последних вещах, о ко-
нечной судьбе мира и человека – искони занимала религиозную 
мысль. Представления о загробном существовании – томлениях в 
подземном царстве мертвых, мучениях, странствованиях в призрач-
ном мире или упокоении и блаженстве в стране богов и героев – рас-
пространены повсеместно и имеют, по-видимому, глубокие психоло-
гические корни…» [Трубецкой, 1904, с. 127]. Отмеченная Трубецким 
универсальность и глубина данных представлений естественным об-

                                          
1 Eschatology // The Oxford English Dictionary / Ed. James A.H. Murray and 

others. – Oxford: Clarendon Press, 1897. – Vol. 3. – P. 614. 
2 Εσχατος // Новогреческо-русский словарь / Сост. Хориков И.П., Ма-

лев М.Г. – М.: Русский язык, 1980. – С. 353. 
3 Εσχατος // Греческо-русский словарь Нового Завета / Пер. с англ. Нью-

ман Б.М. – М.: Российское Библейское общество, 1997. – C. 93. 
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разом потребовала для своего выражения термина более абстрактно-
го, чем буквально-образное «последние события». Вокабула Шлей-
ермахера, родившаяся из его интуиции опасности отчуждения духов-
ной жизни во внешние сферы, возымела всеобщую популярность, 
вытеснив прежнее словосочетание. При этом понятие «эсхатология» 
приобрело более широкое содержание, чем просто четыре последних 
события. 

В конце XIX – начале XX в. в школах библейской герменев-
тики (в первую очередь протестантских) происходит пролифера-
ция смыслов понятия «эсхатология»1. Так, английский теолог 
Джордж Кеерд выделяет следующие эсхатологические концепции, 
сложившиеся в рамках экзегетических школ с начала XX в.: «ин-
дивидуальная эсхатология», «историческая эсхатология», «после-
довательная эсхатология», «реализованная эсхатология», «экзи-
стенциальная эсхатология», «эсхатология новизны», «эсхатология 
намерения» [Caird, 1980, р. 243–255]. Их отличие обусловлено раз-
личностью научных подходов к исторической реконструкции 
представлений первых христиан о явлении Христа в конце мира.  
В Новом Завете пришествие Христа в судный день представлено 
тремя греческими словами – επιφάνια, παρουσία, ἀποκάλυψις, ин-
терпретация каждого из которых приводит к определенной пара-
дигме в конструировании смысла и содержания понятия «эсхато-
логия». 

Для обозначения второго пришествия в Новом Завете ис-
пользуется слово ἀποκάλυψις, εως (1 Петр. 1:7, 13; 1 Кор. 1:7), но 
оно также применяется и для первого пришествия при вочелове-
чивании Христа (Рим. 16:25). Данный термин происходит от древ-
негреческого ἀποκαλύπτειν – открывать, раскрывать, показывать 
(от предлога ἀπό (ἀπ’, ἀφ’), означающего местонахождение «из», 
«от», «с», и корня καλύπτειν – «крыть»)2. В Новом Завете исполь-
зуется как существительное – явление, видение, откровение; и как 

                                          
1 Напомним, что экзегетика (греч. ἐξηγητικός – объясняющий) – это сумма 

принципов толкования книг Библии, фактически тождественна библейской гер-
меневтике (греч. ἑρμηνεύω – объясняю), но отличается от экзегезы (греч. ἐξήγησις – 
толкование, объяснение). Последняя обозначает сам процесс комментирования 
Библии, в то время как экзегетика или библейская герменевтика является введе-
нием в экзегезу, установлением ее правил и методов (Мень А.В. Библиологиче-
ский словарь: В 3 т. – М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. – Т. 1. – С. 249). 

2 ἀποκάλυψις // Греческо-русский словарь Нового Завета. – C. 32. 
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глагол ἀποκαλύπτω (ἀπεκαλύφθην) – открывать, раскрывать, делать 
явным, обнаруживать, являть1. 

Термин επιφάνια – явление, в смысле богоявления 
(θεοφανεια), указывает на возвращение Христа во славе (1 Тим. 
6:14; 2 Тим. 4:1, 8; 2 Фес. 2:8), но однажды используется и для 
первого пришествия (2 Тим. 1:10). 

Слово παρουσία (присутствие, пребывание, пришествие) яв-
ляется ключевым для понимания развития различных эсхатологи-
ческих концепций. Данный термин образован от греческих корней 
παρα – около и ουσία – существование, он означает очевидное и 
продолжительное пребывание. В Древней Греции использовалось 
для обозначения официального визита правителя в общину своих 
подданных – накладной для них почести. Протестантский теолог 
Адольф Дайсман в книге «Свет с Востока» (1908) приводит мно-
жество примеров технического использования данного термина в 
римскую эпоху, где его латинским эквивалентом являлся термин 
adventus. От «парусии» императора могла отсчитываться новая 
эра, в честь такого события чеканились специальные монеты. Так, 
например, во время «парусии» императора Нерона, во времена 
правления которого были написаны послания к Коринфянам, в го-
родах Патра и Коринф были выпущены так называемые «монеты 
пришествия», на которых была сделана надпись «Adventus Aug 
(usti) Cor (inthi)»2. В христианстве термин παρουσία (adventus) 
применяется почти исключительно в отношении второго пришест-
вия Христа во славе, практически став синонимом этого события. 
Однако в Новом Завете это слово встречается и в отношении пер-
вого пришествия (2 Петр. 1:16). Изначально термин обозначал как 
незримое присутствие Господа в мире с момента его явления, так и 
его пришествие в мир в конце истории. Со временем мистическая 
составляющая понятия была вытеснена на второй план и парусия 
стала рассматриваться почти исключительно эсхатологически. 
Следует заметить, что в апостольские времена для подчеркивания 
единства состоявшегося и грядущего явления вочеловечевшегося 
Бога употреблялся также глагол φαινω («я являю»). Тот, Кто был 
явлен во плоти (1 Тим. 3:16), явится затем во славе (Кол. 3:4; 

                                          
1 ἀποκάλυψις // Греческо-русский словарь Нового Завета. – C. 33. 
2 Статья «парусия» в электронном словаре «Wikipedia». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/парусия (Дата обращения: 12.03.2017.) 
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1 Петр. 5:4; 1 Иоан. 2:28; 3:2) [Стивенсон, 2001]. Этот корень вхо-
дит составной частью в слово θεοφανεια (теофания), означающее 
непосредственное явление божества во многих религиях. 

В самом общем виде относительно явления Христа 
(επιφάνια, παρουσία, ἀποκάλυψις) возможны три интерпретации: 
свершившаяся, вступившая в осуществление и отложенная эсхато-
логия, исходя из которых конструируются содержания понятия 
«эсхатология». Одним из первых таких определений было дано 
Альбертом Швейцером: «Термин эсхатология следует применять 
только тогда, когда делается указание на ожидаемый в ближайшем 
будущем конец этого мира» [Schweitzer, 1951, р. 228]. Так появи-
лась «последовательная» или «радикальная» эсхатология. Ее раз-
вивал швейцарский ученый Мартин Вернер, отстаивавший поло-
жение, что ранняя Церковь ожидала грядущего конца через 
парусию Христа в пределах периода жизни первого поколения 
христиан. Задержка парусии породила среди них замешательство, 
откуда появилась идея «отложенной» или «футуристической» эс-
хатологии [Стивенсон, 2001]. Недостаток этой концепции для бо-
гословия заключался в том, что, согласно ей, Христос и апостолы в 
своих проповедях заблуждались относительно скорейшего наступ-
ления конца мира. 

Для устранения данного недостатка Рудольф Бультман, вы-
двинувший концепцию демифологизации христианства, предложил 
заменить «последовательную» эсхатологию (которая должна была 
осуществиться последовательно после Воскресения) на эсхатоло-
гию «экзистенциальную». В эссе «Новый Завет и мифология» 
(1941) Бультман пишет: «Мифическая эсхатология неприемлема по 
той простой причине, что парусия так и не осуществилась, как ожи-
далось в Новом Завете. История не подошла к своему завершению» 
[Бультман, 1994, с. 302–339]. Бультман перенес идею вневременного 
ядра керигмы1 в экзистенциальные категории Хайдеггера. Предпо-
сылкой для этого послужило применение Эрнстом Трёльчем слова 
«эсхатология» к опыту последних событий в смысле «восприятия 
Абсолюта» здесь и сейчас [Стивенсон, 2001]. 

                                          
1 Керигма (греч. κήρυγμα – провозглашение, проповедь) является новоза-

ветным термином, близким по смыслу к понятию Евангелие в смысле Благая 
Весть (например: Рим 14:24; 1 Кор 1:21). Керигма. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1519635 (Дата обращения: 24.07.2017.) 
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Другой попыткой избежать односторонности последова-
тельной эсхатологии явилась концепция «реализованной» эсхато-
логии английского ученого С.Г. Додда. Согласно ей, служение 
Христа рассматривается как осуществление «эсхатона» (последних 
времен): перехода грядущего в настоящее посредством беспреце-
дентного воздействия на этот мир сил грядущего. Согласно данной 
позиции, главным мотивом новозаветной веры было не предвку-
шение, а прославление жизни, смерти и воскресения Иисуса как 
совершенного деяния Бога. Основанием для этого послужило про-
возглашение Христом того, «что пророчества Ветхого Завета ис-
полнились (Лук. 10:23–24), что исполнилось время (Марк. 1:15), 
что Царство Божие уже приблизилось (Лук. 11:20) и открыто для 
всех готовых войти в него (Матф. 21:31)» [Dodd, 1961, p. 37]. 

Объединением двух противоположных позиций стала кон-
цепция «эсхатологии, находящейся в процессе осуществления» 
(нем. sich realisierende Eschatologie), немецкого ученого Иоахима 
Иеремиаса. В данной интерпретации новозаветные представления 
о Царстве Божием трактуются как единство осуществленной эсха-
тологии и эсхатологии, которой еще предстоит реализоваться 
[Jeremias, 1972]. Она позволяет рассматривать последние события 
(смерть, воскресение и суд) в контексте божественной благодати, 
действующей на протяжении всей истории спасения, а не как внеш-
нее вмешательство в конце истории. Одним из экзегетических под-
тверждений данной концепции (англ. inaugurated eschatology) яв-
ляется исследование профессора богословия Пола Майнира. Он 
показал, что на протяжении всего Откровения Иоанна Богослова 
последовательно применена концептуальная схема разделения 
старого и нового мира на пары: старые «небо – земля» и новые 
«небо – земля». Тогда как сторонники «футуристической» и «осу-
ществившейся» эсхатологии склонны разрывать пару «небо – зем-
ля». Для первых искупленная небесная реальность находится впе-
реди, а для вторых – наверху. Но в Апокалипсисе Иоанна 
Тайнозритель видит новую небесную реальность и новую земную 
реальность. Эти реальности находятся не наверху или впереди, но 
пребывают с нами, что отражает видение «Эммануила», переводя-
щееся как «с нами Бог» [Minear, 1962, p. 23–27]. При этом Майнир 
использует выражение «divine-human» (эквивалент слова «богоче-
ловеческий» русской религиозной философии), прилагательное, 
обозначающее «Эммануил» – таинство «Бога-с-нами». Таким обра-
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зом, пространственно-временна�я структура видений Апокалипси-
са не является ни небесной, ни земной, но небесно-земной, т.е. бо-
гочеловеческой. 

Философская оценка концепции «эсхатологии, вступившей в 
свое осуществление», дана С.С. Аверинцевым в статье «Эсхатоло-
гия», где он пишет, что образ эсхатона подвергся с самого начала 
удвоению. Христос в первый раз пришел в образе раба для спасе-
ния людей (Матф. 18:11), второе Его пришествие будет «со сла-
вою» для окончательного суда над живыми и мертвыми (Никей-
ско-Константинопольский символ веры). В первом пришествии 
история оказалась преодоленной незримо, только для веры ве-
рующих. Эмпирически она продолжалась, хотя уже под знаком 
конца. Выявить же сокровенную реальность первого пришествия 
предстоит второму. Сроки его наступления будут неожиданными, 
захватывающими людей в рутине их каждодневного поведения: «В 
силу этого императив эсхатологии заметно интериоризируется, как 
бы переносится в духовный мир человека и его религиозно-
мотивированные отношения с другими людьми (“Царство Божие 
внутри вас” – Лук. 17:21)» [Аверинцев, 2000–2001, с. 469]. 

Таким образом данная концепция исторической эсхатологии 
(«вступившей в свое осуществление») оказалась тесно связанной с 
индивидуальной эсхатологией, где центральной проблемой высту-
пает вопрос о бессмертии души. Как отмечает Георгий Флоровский, 
удивительной чертой раннего периода истории христианского 
представления о человеке было подчеркнутое отрицание ярчай-
шими авторами второго века природного бессмертия души. И это 
не странное или абсурдное мнение отдельных писателей, но все-
общая тенденция того времени [Флоровский, 2002, c. 543]. Данную 
черту раннего христианства также подчеркивали западноевропей-
ские ученые богословы и теологи. Например, оксфордский про-
фессор Генри Додуэлл (H. Dodwell), издавший в 1706 г. в Лондоне 
книгу с показательным заглавием: «Эпистолярные рассуждения, 
доказывающие из Писаний и ранних Отцов, что душа – исходно 
смертное начало, делаемое, однако, бессмертным или на вечную 
муку – по божественному изволению, – или на жизнь вечную – 
сочетанием с Божественным Крещающим Духом. Которыми дока-
зывается, что со времен Апостолов никто, кроме епископов, не 
имеет власти давать Божественный Дух Бессмертия» [Флоровский, 
2002, c. 543]. Этьен Жильсон в «Гиффордских лекциях» утверждает, 
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что христианство без бессмертия вполне осмысленно, по-настоящему 
бессмысленно оно без воскресения человека [Флоровский, 2002, 
c. 543]. Епископ Андерс Нигрен в книге «История христианской 
идеи любви» также говорит, что видит выражение подлинно еван-
гельского духа в том, что апологетами второго века акцент ставил-
ся именно на «воскресении тела», а не на «бессмертии души» 
[Nygren, 1938, p. 64]. 

Причина такой позиции кроется в том, что раннее христиан-
ство, стремившееся подчеркнуть свою радикальную новизну и 
оригинальность, идеологически противопоставляло себя рацио-
нальному греческому философскому самосознанию. Для грека 
бессмертие души практически тождественно «божественности», 
подразумевающей ее вечность: безначальность (предсуществова-
ние) и неуничтожимость [Taylor, 1938, p. 176]. Только то, у чего не 
было начала, способно к бесконечному существованию. Для хри-
стианской веры в Творение данное положение платонической фи-
лософии неприемлемо, а значит, приходится отказаться от «бес-
смертия» в его греческом понимании. Для христианина душа 
бессмертна не по природе, а по благодати. Философская аргумен-
тация бессмертия базируется на необходимом существовании бы-
тия, христианская – на его сотворенности. Флоровский указывает 
на множество патристических свидетельств того, что бессмертие 
было особой новозаветной милостью, а не природным свойством 
души1. 

Из противоположности онтологических оснований бессмер-
тия человеческой души в христианстве и в греческой философии 
(платонизме) становится понятным осуждение оригенизма. Его 
положение о предсуществовании душ в непорочном, нетленном, 
догреховном состоянии и положение об апокатастасисе (др.-греч. 
ἀποκατάστασις – восстановление)2 как восстановлении в конце 
                                          

1 Типичные рассуждения против природного бессмертия души встречаются 
в следующих раннехристианских работах: в «Разговоре с Трифоном» (Разг. 5–6), в 
послании «К Автолику II» (24, 27), в «Речи против эллинов» (13), в работе  
Св. Иринея «Против ересей» (II, 34), у Иоанна Дамаскина в «Точном изложении 
православной веры» (II, 3) и его «Диалоге против манихеев» (21) (Флоровский Г.В.  
О воскресении мертвых // Флоровский Г.В. Вера и культура: Избранные труды по 
богословию и философии. – М.: РХГИ, 2002. – С. 545–547). 

2 Основные положения апокатастасиса как учения о всеобщем восстанов-
лении впервые сформулировал Климент Александрийский, говоривший о конеч-
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времен душ именно в этом их беспорочном совершенстве абсо-
лютно противоречили христианской онтологии, возвращая его к 
платонизму. Как замечает В.Г.В. Рэд в книге «Вызов христианства 
философии»: «…невозможно себе представить христианина-
платоника или платоника-христианина; и платоники, надо отдать 
им должное, прекрасно осознавали этот тривиальный факт» 
[Reade, 1951, p. 70]. Но несмотря на это, по замечанию Флоровско-
го, платонизм продолжает оставаться излюбленной философией 
христианских мудрецов. 

Смерть для грека – это развоплощение, освобождение, воз-
врат в родную духовную область духов. Для христианина – ката-
строфа, перечеркнутое человеческое существование. Поэтому гре- 
ческой теории бессмертия не разрешить христианскую проблему 
(и наоборот). В христианстве, вслед за иудаизмом, тело включено 
в полноту человеческого бытия наравне с душой. Вечное соеди-
нение души с телом невозможно, если нет воскресения, без кото-
рого природа всего человека не сохранится (Афинагор Афинский 
«О воскресении мертвых», 15) [Флоровский, 2002, с. 547]. Инте-
рес к смертности человека был важнейшей точкой опоры свято-
отеческого богословия, так как это был интерес к обетованному 
Воскресению. Современные же мыслители озабочены бессмертием 
души настолько, что исходный факт человеческой смертности 
практически забыт. Лишь экзистенциальные философы снова 
вернулись к пониманию неизбежности течения человеческой 
жизни к смерти [там же]. Концепция эсхатологии, «вступившей в  
                                                                                           
ности адских мук и о возможности покаяния дьявола и грешников. Его ученик 
Ориген развил представления об апокатастасисе, связав его в духе греческой фи-
лософии с предсуществованием душ. На 5-м Вселенском соборе учение Оригена 
о всеобщем спасении было осуждено (9-й анафематизм). В дальнейшем это осуж-
дение повторили 6-й и 7-й Вселенские соборы. Учение о всеобщем спасении вне 
связи с концепцией предсуществования душ было предложено св. Григорием 
Нисским и Исааком Сирином. Апокатастасис в значении восстановления исполь-
зовалось отцами церкви: св. Иустином Философом, св. Игнатием Богоносцем, св. 
Иринеем Лионским, св. Феофилом Антиохийским, Климентом Римским. Эсхато-
логическая судьба мира в духе апокатастасиса представлена в рамках гностиче-
ского учения Василида Александрийского. Апокатастасическую проблематику 
также развивает С.Н. Булгаков (Максимов Ю. (Диакон Георгий). Святые отцы и 
«оптимистическое богословие»: Вопрос о вечности адских мук в работах право-
славных богословов XX века. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/ 
4198.html (Дата обращения: 24.07.2017.) 
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свое осуществление» через связь с проблемой бессмертия души, 
явилась философски наиболее емкой (в отличие от «отложенной» 
и «наступившей» эсхатологии). Именно к ее развитию обращалось 
большинство философов и богословов XX столетия1. 
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