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Апокрифы посланий ап. Павла

Подложные Павловы послания
•Среди раннехристианских апокрифов имеются и подложные 
Павловы писания. Упоминание в Кол. 4, 16 утраченного 
Послания к Лаодикийцам еще в древности навело кого-то на 
мысль сочинить его «заново». Составитель апокрифических 
Деяний Павла (около 180-го года) написал и послание 
коринфян к Павлу, а также его ответ им, основываясь на 1 
Кор. 7, 1; 5, 9. 

•Латинская переписка Павла с Сенекой (по восемь писем с 
каждой стороны) – сочинение IV века



•Посланные из Коринфа в 50-51-м годах Послания к 
Фессалоникийцам, во всяком случае, 1 Фес., являются 
самыми ранними писаниями Нового Завета 

•Уже в этом их большая ценность. Они знакомят нас с совсем 
еще небольшой, только что родившейся церковью, 
находящейся в крупном городе в языческом окружении. 
Можно почувствовать воодушевление и даже некоторую 
эйфорию от только что обретенной веры, а также еще не 
вполне оформившиеся надежды



Фессалоника и фессалоникийская церковь 
(христианская община)

• Фессалоника (совр. Салоники, по-слав. Солунь) была портовым 
городом и столицей римской провинции Македонии, хотя ее история 
начинается со времен Александра Македонского. Важное значение 
Фессалоники определялось и тем, что она была расположена на 
Эгнациевой дороге (via Egnatia), главном пути из Рима на Восток через 
Балканы. Вот почему население Фессалоники было очень 
разнообразным, если не сказать космополитическим. Археологи 
обнаружили даже святилища восточных религий – Исиды, Сераписа, 
Осириса, Анубиса, – не говоря уже о храмах римских императоров. 
Разумеется, как во всяком более-менее крупном городе, в нем была и 
иудейская община с синагогой

• О посещении Павлом Фессалоники и о том, как он основал там 
христианскую общину, рассказывается в Деян. 17, 1-9. Туда он пришел 
вместе с Тимофеем и Силой во время 2-го миссионерского путешествия 
около 50-го года сразу же после освобождения из темницы в Филиппах и 
пройдя без остановки через Амфиполь и Аполлонию, вероятно, потому, 
что там не было синагоги



• По обычаю Павел проповедовал в синагоге в течение трех недель по 
субботам. Среди уверовавших были как иудеи, так и язычники – греки, «чтущие 
Бога». Обратились также и несколько знатных женщин. На языческое прошлое 
новообращенных Павел намекает в 1 Фес. 1, 9

• Выражение «чтущие Бога» – это не характеристика, придуманная св. Лукой, а 
сложившийся термин, означавший язычников (эллинов), которые уже были 
предрасположены к принятию библейской веры. О ней они слышали, конечно, 
из иудейской синагоги, и она привлекала их возвышенным монотеизмом и 
нравственной правдой. Синагога позволяла им приобщиться к ценностям 
иудейской религии, но, не будучи обрезанными иудеями, они оставались 
людьми как будто «второго сорта» 

• Поэтому проповедь Павла об истинном Боге нашла в их сердцах горячий 
отклик, естественно, вызвав ревность синагоги. Еще больший энтузиазм у них 
вызвала весть Павла о том, что они – в прошлом язычники – призваны, 
избраны Богом во Христе в такое же полноценное общение, что и Израиль, 
народ Завета



• О том, что и как проповедовал ап. Павел фессалоникийцам, 
можно судить по его посланиям, адресованным к ним, так как они 
(во всяком случае первое) были написаны «по горячим следам», 
спустя «короткое время» (1 Фес. 2, 17), вероятно, несколько 
месяцев спустя после прощания с ними. Павел должен был 
спешно, по покровом ночи покинуть Фессалонику ввиду 
опасности, которой подверглись со стороны иудеев даже те люди, 
у которых он остановился. Достигнув Афин, апостол отослал 
Тимофея обратно, чтобы узнать, как там обстоят дела, и после его 
возвращения в Коринф написал Первое Послание к 
Фессалоникийцам. Можно предположить, что Павел, 
обеспокоенный скоротечностью своей проповеди, невольно 
повторяет многое из сказанного. Мы же имеем уникальную 
возможность почти услышать «живого» Павла



Отношения Павла с македонскими церквами

• Фессалоникийская церковь вместе с филиппийской, основанной Павлом 
несколькими днями раньше, стали теми македонскими церквами, с 
которыми у него были особые неповторимые отношения. Эти общины 
сочетали внешнюю незначительность и даже нищету с безграничной 
преданностью и жертвенностью по отношению к Павлу. В свое время он 
поставит их в пример более «сложным» коринфянам

• «Напрашивается догадка, не этой ли жертвенностью объясняется то, что 
в своих отношениях к македонским церквам ап. Павел отступил от того 
правила, которого он неизменно держался: он принимал от них помощь 
(ср. 2 Кор. 11, 8-9). Правда, возможно и даже вероятно, что это касалось 
филиппийцев (ср. Флп. 4, 15-16 и слл.), а не фессалоникийцев. В 
Посланиях к Фессалоникийцам ап. Павел как раз настаивает на том, что 
он зарабатывал себе пропитание собственным трудом (ср. 1 Фес. 2, 9), и 
ставит себя в пример своим читателям (ср. 2 Фес. 3, 7-9). Как бы то ни 
было, македонские церкви – и фессалоникийская в их числе – были те 
церкви, с которыми ап. Павел был связан наиболее тесными узами 
взаимной любви



Причины написания Посланий к Фессалоникийцам

• И все же не одни только чувства радости и любви двигали 
апостолом, когда он решил написать им послания
• Надо сказать, что все послания ап. Павлом были написаны, во-
первых, для того, чтобы поддержать новообращенных в вере и 
чтобы их обращение не было единичным контактом с апостолом, 
но сохранялось бы христианское общение; а во-вторых, чтобы 
решить определенные проблемы, устранить возможные 
недопонимания, искажения в восприятии Благовестия. Итак, все 
свои послания апостол Павел написал по конкретным поводам, 
чаще всего проблемного свойства
• «Проблемные» причины написания Посланий к Фессалоникийцам 
явствуют из рассуждений и увещаний апостола



•Первым христианам, в том числе и самому Павлу, было 
присуще очень непосредственное, буквальное, детское 
ожидание скорого Пришествия Христа во славе. Они еще не 
задумывались всерьез над такой проблемой, как «задержка» 
Пришествия (Парусии), ведь еще прошло слишком мало 
времени, чтобы думать над дальнейшим существованием в 
истории.

•Павел в эти годы непрестанно проповедовал о скорых сроках 
Пришествия, что также явствует из 1 и 2 Фес. (см. 1 Фес. 1, 10; 
2, 19; 3, 13; 4, 15; 2 Фес. 2, 1. 8 и др.). В заключение 1 Фес. он, 
например, высказывает такое пожелание, в котором 
чувствуется, что скорое Пришествие Господа понимается как 
само собой разумеющееся скорое событие



• Во-первых, новообращенные смущались и огорчались тем 
обстоятельством, что некоторые из их близких – друзья или 
родственники, – умирающие или уже умершие, тем самым якобы 
лишались (или уже лишились) радости встречи с Господом 
Иисусом, когда Он, наконец, придет. Во-вторых, ввиду скорого 
Пришествия – а кто-то даже пустил слух, что Господь уже пришел, – 
новообращенным казалось, что остаток жизни уже не имеет 
смысла и что даже не нужно трудиться и выполнять свои 
повседневные дела.

• В ответ на тревожные известия о таких настроениях, полученных от 
Тимофея, ап. Павел пишет послания – сначала одно, потом другое. 
Возможно, что 2 Фес. является переработанным вариантом 1 Фес., 
причем эту переработку мог совершить на сам апостол Павел, а 
кто-то из его учеников два-три десятилетия спустя. На это 
указывает отличие более поздней эсхатологии 2 Фес. от более 
первоначальной и простой эсхатологии 1 Фес.



Основные важные темы 1 Фес.

• Избрание и призвание язычников в Церковь

• Павел ни слова не говорит об Иисусе как о Мессии, что было бы 
актуально для иудеев, зато много говорит об избрании всех 
обратившихся ко Христу. «Избрание» 1 Фес. 1, 4) – категория, 
применявшаяся в Ветхом Завете лишь к Израилю, а теперь, во 
Христе, она относится ко всем уверовавшим в Него. В том же 
смысле следует понимать и его слова о Боге, «призвавшем» 
фессалоникийцев «в Свое Царство и славу» (1 Фес. 2, 12).
• Кстати, понятие «церковь», здесь понимаемое как обозначение 
конкретной христианской общины Если слово «церковь» 
используется как синоним понятия христианской общины и, таким 
образом, подразумевается одна из многих общин, мы пишем его с 
маленькой буквы. Если же имеется в виду единая Вселенская 
Церковь, состоящая из многих общин (такое значение появится в 
посланиях ап. Павла чуть позднее), мы пишем с большой буквы



•В Церковь призваны все в равном достоинстве. Впрочем, 
мысль о том, что язычники призваны в Церковь, так же как 
иудеи, здесь, в своих первых посланиях Павел подчеркивает 
не так уж настойчиво. Скорее, он это подразумевает, не 
раскрывая в полемической форме, как он будет вынужден 
делать впоследствии. Но даже и в такой неразвернутой 
форме мысль о равной чести язычников наряду с иудеями в 
Церкви звучит ново и необычно См. Dunn J.P. 279-80.



Апостольство Павла

• Павел много пишет о своих чувствах по отношению в 
фессалоникийцам – о любви и о личном расположении, 
сравнимых с родительскими чувствами по отношению к детям

• Перед нами совсем не «доказательства» апостольства – в них нет 
нужды, его никто не оспаривает, да и вопрос так вообще не стоит. 
Отстаивать свое апостольство в полемике Павел будет вынужден 
опять-таки чуть позже. Здесь он говорит не столько даже о своем 
апостольстве (он не называет себя апостолом в 1, 1, а в 2, 7 
косвенно слышится даже некоторое «дистанцирование» от 
апостолов), сколько о том, как он поделился самым дорогим и 
сокровенным и очень рад, благодарит Бога за «дело веры и труд 
любви и терпение упования» (1, 3), проявленные 
фессалоникийскими новообращенными



Пришествие Господне

• Чтение отрывка… (1 Фес. 4, 13-17).

• Этот небольшой отрывок как раз и есть одно из тех рассуждений, если не 
главное, ради чего написано все послание. К тому же нам важно остановиться 
на этом отрывке, потому что он имеет в Православной Церкви еще и 
литургическое значение, будучи Апостольским чтением в чине отпевания 
усопших

• Ап. Павел обращается к фессалоникийским христианам со словом утешения, 
которое основано не просто на сочувствии к людям, разлучающимся со своими 
умершими родственниками и друзьями. Его слово о радости («дабы вы не 
скорбели», ст. 13) основано на Благой вести, на учении о том, что в воскресшем 
Иисусе все воскреснут. В этом - «надежда» (по-слав. «упование», ст. 13), 
которой не имело общество, окружавшее маленькую, только что родившуюся 
христианскую общину в Фессалонике. В ту эпоху греки не верили ни в 
воскресение, ни в жизнь по воскресении ЕК: «дабы вы не были в печали»

• Кстати, ситуация во многом остается похожей и сейчас. Это всегда ощущаешь, 
когда совершается отпевание. Апостольское чтение в своих первых же словах 
как будто прямо обращено к людям, собравшимся для прощания с усопшим



• В ст. 14 говорится о сути христианской надежды, которая вытекает из 
Пасхального провозвестия о воскресшем Иисусе

• Далее ап. Павел описывает славное Пришествие Христово. Это описание нужно 
воспринимать как уверение в реальности Пришествия как грядущего аккорда 
человеческой истории и каждой человеческой жизни. Не все детали можно 
понимать буквально. Во-первых, речь идет о вещах, не описуемых «с натуры» 
(ср. «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его», 1 Кор. 2, 9). Во-вторых, сам ап. Павел 
использует типичные символические образы и термины иудейской 
апокалиптики («возвещение», «глас Архангела», «труба Божия», т.е. трубный 
звук)

• Наконец, уже в который раз апостол Павел употребляет тот главный термин, 
который и обозначает Пришествие Христово. В русскую богословскую лексику 
он так и вошел без перевода по-гречески: parousi/a, Парусия, что буквально 
означает «присутствие», а также «приход», «вхождение», «пришествие»

• Для выразительного описания Парусии Павел использовал не только образы 
иудейской апокалиптики. Он вызывал в памяти и те картины, свидетелями 
которых были и сами фессалоникийцы, в основной своей массе как раз не 
иудеи, а язычники. Впечатляющие образы Парусии должны напоминать 
торжественное, триумфальное вхождение императора в город (напомним, 
Фессалоника находилась на пути с Востока в Рим)



Заключительные пожелания
зачитать в конце лекции

•Особое своеобразие во многих Павловых посланиях 
составляют заключительные пожелания – одновременно 
простые, практичные и конкретные, но и содержащие 
мудрые, глубокие советы и наблюдения. В 1 Фес. особенно 
бросается в глаза их краткость, оттененная еще и тем, что в 
современном Новом Завете каждое из них составляет 
отдельный стих:

• 1 Всегда радуйтесь. 1 Непрестанно молитесь.  За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 
Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте.  Все 
испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от 
всякого рода зла (1 Фес. 5, 16-22)



Основные важные темы 2 Фес.

• Причиной написания второго послания к той же фессалоникийской общине 
стало то обстоятельство, что вопрос о неправильном понимании Пришествия, 
как оказалось, не был снят, хотя Павел и посвятил ему свое предшествующее 
послание. Мало того, нездоровый ажиотаж усилился, так как кто-то, судя по 
всему, написал послание от имени Павла, утверждая, что на самом деле 
Пришествие уже наступило. Поэтому в 2 Фес. Павел пишет:

• Чтение (2 Фес. 2, 1-2)

• Трудно сказать, когда точно было написано 2 Фес. Павел мог написать его и 
сразу после 1 Фес., «по горячим следам», когда тема Парусии живо 
обсуждалась. Однако имеются серьезные аргументы предполагать более 
позднее время составления 2 Фес. – скорее всего, к концу I века. В пользу 
такого предположения говорит то, с каким апокалиптическим напором 
утверждается здесь о «тайне беззакония», которая «уже в действии» (см. 
ниже). Все говорит о ситуации гонений и кризиса, которая обострилсь именно в 
конце I века во время гонений императора Домицина, когда была написана в 
том числе самая апокалиптическая книга Нового Завета – Откровение Иоанна 
Богослова



Отношение к труду

• В связи с тем, что Парусия – день Господень – якобы уже в действии, то, 
как уже отмечалось, даже распространилось мнение, что дальнейшие 
жизненные усилия бессмысленны. В частности, не нужно трудиться, 
тем более что физический труд считался низким, презренным занятием.

• «Результатом, очевидно, было лихорадочное неистовство и тревога, 
многие новообращенные бросали работу и занятия (чтобы быть 
готовыми?)».

• В 2 Фес. 3, 10 ап. Павел сформулирует принцип, который мы по сей день 
употребляем как пословицу:

• Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.

• Возможно, имеется в виду своего рода «общий фонд», из которого 
питались христиане, организуясь в общины.

• При этом он сам себя ставит в пример: (2 Фес. 3, 7-9)…чтение



День Христов (Господень)

• В ответ на ложные слухи о наступившей Парусии (которые многократно 
приобретали популярность в самые разные, в том числе и недавние 
времена), ап. Павел примерно рисует картину, предшествующую 
наступлению дня Господня, т.е. концу истории

• (2 Фес. 2, 3-10) чтение
• Эти строки, весьма близоки к жанру апокалиптики – жанру иудейской 
литературы междузаветной эпохи, когда апокалиптические ожидания 
были напряжены до предела. Подобным образом первые христиане 
выражали учение о Пришествии Христовом как о смысле человеческой 
истории. Для правильного понимания требуются квалифицированные 
подход и толкование. С одной стороны, речь идет о тайне, которую до 
конца, полностью раскрыть и понять в принципе невозможно, – можно 
лишь выразить какие-то предчувствия с помощью условных, 
символических образов. С другой же стороны, именно такие 
таинственные истины зачастую и вызывают у людей неподдельный, но 
в конечном итоге праздный интерес



•Ап. Павел разъясняет многое в вопросе об ожиданиях 
Парусии, но в то же время и многое оставляет непонятным, 
что-то недоговаривая, недоуточняя. Очевидно, он 
предполагал, что тогдашние его читатели были в курсе, что он 
имеет в виду (ведь он в свое время наставлял их устно). Нам 
же порой остается строить догадки, давая дополнительную 
пищу для разного рода спекуляций
•«Отступление» (a)postasi/a), «человек греха», «сын погибели» 
употреблены с определенным артиклем – значит, имеется в 
виду, что все знают, о ком идет речь. Павел лишь напоминает 
о нем. В то же время вряд ли имеется в виду какое-то одно-
единственное историческое лицо. Так, уже само его описание 
в ст. 4 дается вполне в духе и в терминах книги Даниила, где 
говорится об Антиохе Епифане 



• «Человек беззакония», «сын погибели» отражает иудейский 
апокалиптический взгляд на мир, где эсхатологическое 
противостояние Богу часто представлено одной фигурой – 
сатаной, драконом или (в человеческом облике) тираном или 
лжепророком.

• Во 2 Фес. «человек беззакония» – это христианский эквивалент. 
Отметим, что он в собственном смысле слова не антихрист, 
противник и противоположник Христа: в 2 Фес. 2 он противостоит 
Богу. Здесь христианская мысль приходит на смену иудейской, но 
еще не развивается в характерное представление об антихристе, 
которое появляется как таковое лишь в Иоанновых посланиях и в 
Откровении»

• О действии и умножении зла в мире ап. Павел говорит, используя 
термин «тайна беззакония», тем самым выражая библейский, 
точнее, апокалиптический взгляд на мировую историю как на 
процесс, развивающийся по определенному замыслу, превечному 
совету Божию, которому противостоит осознанное, 
целенаправленное, «в свое время», т.е. в определенный срок 
действие Его врага. Как совет Божий о мире есть тайна (ср. Еф. 1, 
9), постепенно раскрывающаяся, так и противодействие этому 
Божьему совету есть также тайна – «тайна беззакония», которая 
также «в действии»



• Осуществиться в полной мере «тайне беззакония» препятствует некто «удерживающий 
теперь». Последнее выражение – одно из самых малопонятных в Новом Завете. 
Причиной его малопонятности для нас, современных читателей, отчасти может быть то, 
что сам Павел не считал нужным пояснять его, так как первые читатели послания – 
непосредственно те, кому оно было адресовано, – должны были знать, кого (или что!) он 
имеет в виду

• Что же или кто же подразумевается под «удерживающим теперь», благодаря которому 
«тайна беззакония» не разворачивается во всем масштабе? Существует несколько, в том 
числе прямо противоположных толкований

• В древности такие выражения, как «что не допускает» и «удерживающий теперь» 
понимали как намеки на Римскую государственную власть или шире – на 
государственный порядок вообще. Ведь порядок, каким бы антихристианским он ни был, 
все же какой-никакой порядок, препятствующий полному беспределу. В том числе и 
римское право, хотя оно и попиралось безумными императорами, все же сохраняло за 
собой репутацию одного из высших достижений цивилизации. Такая репутация 
сохраняется до сих пор, ибо основные принципы государственного управления в 
европейском понимании, действующие в т.н. развитых странах мира, восприняты как 
великое наследие Рима. Даже тогда, когда они беззастенчиво попираются каким-либо 
тоталитарным режимом, их по крайней мере декларируют как ширму 

• Христианскую апокалиптическую надежду ап. Павел выражает в словах о том, что 
Господь истребит беззаконника, убив его духом уст Своих (ст. 8). Рядом со словом 
«Господь» в ряде рукописей стоит «Иисус» (отражено в СП и в ЕК), хотя в любом случае 
подразумевается именно Иисус, ибо речь идет о Его Парусии. Конечное торжество Христа 
над историей – финальная картина христианского апокалиптического видения



• Отметим, что хотя в ранние годы христианства ожидания скорой Парусии 
были настолько обострены, что их вполне разделяет ап. Павел, тем не 
менее, он отказывается говорить о конкретных сроках. Это тоже 
немаловажная, если не главная мысль обоих Посланий ап. Павла к 
фессалоникийцам

• (1 Фес. 5, 1-3)…чтение
• Такая «трезвая тональность присуща всей апокалиптической мысли 
Нового Завета», начиная с апокалиптических пророчеств Иисуса Христа 
(см. Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21). Иначе говоря, слова ап. Павла о «человеке 
греха», «сыне погибели», сказанные в обстановке повышенного 
апокалиптического ажиотажа, нужно воспринимать не как указание к 
поискам конкретного исторического лица, а как обозначение постоянно 
присутствующей в мире сем оппозиции Царству Христову и 
Христианской Церкви. Ведь даже термин «антихрист» – как было 
отмечено, более уточненный Иоаннов термин по сравнению с ранними 
Павловыми «человеком греха», «сыном погибели», «беззаконником», – 
имеет в виду также не конкретное историческое лицо, а «многих 
антихристов», каковыми являются все, кто «отвергает, что Иисус есть 
Христос» (1 Ин. 2, 18. 22)


