
Апостол Павел. 
Личность, эпоха.

Общая характеристика посланий



Родина Павла – Тарс Киликийский
• Павел родился около 5-го года по Р.Х. в Тарсе, столице Киликии, в Малой Азии 

(на юге современной Турции). Это был довольно древний университетский 
город. Он упоминается еще на т.н. «Черном обелиске» ассирийского царя 
Салманасара III, относящемся к IX веку до Р.Х. В IV веке до Р.Х. Ксенофонт 
писал о нем как о «большом процветающем городе», а греческие монеты V и IV 
веков свидетельствуют о высокой степени его эллинизации. При Антиохе IV 
Епифане (175–164 годы) в полностью эллинизированном городе появилась 
еврейская колония. В римскую эпоху, после завоеваний Помпея, 
реорганизовавшего всю Малую Азию в 66-м году до Р.Х., Тарс стал столицей 
провинции Киликии. Позднее Марк Антоний даровал городу свободу, 
иммунитет и римское гражданство, а затем Август подтвердил эти права, что 
может объяснять и Павлово звание римского гражданина (см. Деян. 22, 25-28)

• Тарс был известным культурным и философским центром, который посещали 
Цицерон, Юлий Цезарь, Август, Марк Антоний и Клеопатра. Вот почему и 
Павел называет себя «гражданином небезызвестного Киликийского города» 
(Деян. 21, 39)



Апостол Павел вырос на перекрестке 
двух цивилизаций

• будущий апостол вырос на перекрестке двух цивилизаций – 
семитской (иудейской) и греко-римской. Два его имени точно 
отражают эту двоякость. Савл – огреченная форма имени 
«Саул» первого израильского царя. Павел – также 
огреченная форма известной римской фамилии «Paul(l)us». 
Многие иудеи в тот период носили два имени – одно 
семитское, другое греческое или римское (ср. Деян. 1, 23; 10, 
18; 13, 1)

•  два имени стали символами двух различных периодов его 
жизни



Павел – «еврей от евреев» (Флп. 3,6)

• Сам Павел называет себя «израильтянином» (2 Кор. 11, 22), «евреем от 
евреев» (Флп. 3, 6), «из колена Вениаминова» (Рим. 11, 1), из которого, кстати, 
происходил и царь Саул (см. 1 Цар. 9, 1-2). «По учению фарисей» (Флп. 3, 6), он 
«преуспевал в иудействе более многих сверстников..., будучи неумеренным 
ревнителем отеческих... преданий» (Гал. 1, 14). В Деян. 22, 3

• Павел воспитывался в Иерусалиме «при ногах Гамалиила» (Гамалиил I, 
Старший, учивший в Иерусалиме около 20–50 годов по Р.Х)

• Ни в одном из своих посланий Павел не упоминает о своем иерусалимском 
образовании. Однако ярко выраженная иудейская манера мыслить, 
рассуждать, богословствовать, толковать Писание говорят о тесной связи 
будущего апостола с раввинистическими кругами

• Он был «не «эллинистом», усвоившим античную культуру, а «евреем из 
евреев», т.е. сохранил в диаспоре отеческий язык и устои предков»

• При этом Павел неплохо знал и греческую философию, чем был обязан 
своему воспитанию и образованию, полученным в Тарсе



• К моменту своего обращения Павел был не просто учеником равви, но 
признанным учителем с правом принимать ответственные законные решения. 
Такие полномочия предполагаются, судя по тому, что Павел шел в Дамаск 
арестовывать христиан (см. Деян. 9, 1-2; 22, 4-5; 26, 10. 12). Как обычный раввин, 
он был женат, но потом овдовел

• Что касается внешности Павла, то еп. Кассиан, основываясь на 
апокрифических «Деяниях Павла и Феклы», восходящих, по его мнению, едва 
ли не к I веку, описывает его как человека ростом «ниже среднего с лысою 
головою, круглыми ногами, сросшимися бровями и большим носом», к тому же 
отягощенного физическими недугами, правда, не совсем ясно, какими (ср. 2 Кор. 
12, 7; Гал. 4, 13-15, особенно в переводе ЕК; Гал. 6, 17).

• «Будучи искренним фарисеем, Павел ревностно служил Богу, тщательно 
соблюдая Закон. «Моя жизнь – Закон», – мог бы сказать он. Когда он вернулся в 
Иерусалим около 36-го года, он был ошарашен проповедью Петра и других 
апостолов. Так как он был богословом, он лучше других понял, какую опасность 
для иудаизма представляла проповедь христиан. Они почитали Иисуса как 
Бога, что было богохульством и за что Его Самого и осудили иудейские власти. 
Бескомпромиссный фарисей, борец за чистоту своей веры, Павел решил 
бороться с этой новой сектой. Он участвовал в умерщвлении Стефана и 
отправился в Дамаск, чтобы преследовать учеников, укрывшихся там»



Обращение Павла
• В Гал. 1, 15-16 Павел сам пишет о решающем событии своей жизни: «Бог, 

избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, 
благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 
язычникам»

• Обращение Павла случилось около 36-го года по Р.Х. после чудесного явления 
ему Спасителя

• Это не было обращением в том смысле, что Савл обрел иного Бога. Он не 
сомневался в том, что сохранил верность Богу отцов, Богу Библии, что именно 
по Его воле Иисус Назарянин открылся ему как обетованный Спаситель. Таким 
образом, это было призвание, подобное призванию древних пророков 

• После чудесного явления Павлу  Христа, он скажет: «Моя жизнь – Христос»

• Важно, что это не было обращением в том смысле, что Савл обрел иного Бога. 
Он не сомневался в том, что сохранил верность Богу отцов, Богу Библии, что 
именно по Его воле Иисус Назарянин открылся ему как обетованный 
Спаситель. Таким образом, это было призвание, подобное призванию древних 
пророков 



Апостольство Павла
• Когда его апостольство ставилось кем-то под сомнение, он писал так, как писал бы 

очевидец:

• «Не Апостол ли я?.. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» (1 Кор. 9, 1; ср. 15, 
8)

• Возвещать Иисуса как Господа всем людям – иудеям и неиудеям – стало для него 
долгом любви

• Свое апостольство он воспринял как самодостаточное: он в полном смысле слова 
апостол, а не просто обратившийся христианин. Правда, во многих его посланиях мы 
читаем, как ему приходилось непрестанно настаивать на своих апостольских 
полномочиях. Именно ради него Церковь учредила праздник первоверховных 
апостолов, поставив Павла рядом с Петром 

• Павел обладал всем, что позволяло ему стать главой секты: он пережил столь 
потрясающее призвание, был образованным, деятельным и преданным Богу... И тем не 
менее он принял Крещение от Анании (см. Деян. 9, 10-17), который, судя по всему, 
ничем особенным не отличался от других христиан. Так, столь поразительное 
обращение, сделавшее из Савла апостола, не помешало ему, а наоборот, привело его 
к тому, что он смиренно вошел в церковную традицию. И именно в тот момент, когда он 
принял Крещение в Церкви, он прозрел 



«Бег» апостола Павла
• Было бы неправильно думать, что на пути в Дамаск Павлу открылось 

богословие, которое ему осталось лишь выразить. Господь «настиг» его 
(Флп. 3, 12) – этот образ очень многое проясняет из того, как Павел 
понимал веру. Для него вера всегда была не статичным состоянием, а 
стремительным движением, бегом. Причем это движение он начал еще 
до обращения, когда уже искренне служил Богу через Закон. И в этом 
беге его настиг Иисус, так что движение не остановилось, а наоборот, 
образ Воскресшего все более и более открывался ему, когда он 
общался с различными общинами, ставившими перед ним самые 
разные вопросы.

• Жизнь апостола Павла после обращения можно рассматривать как с 
точки зрения событий (а это прежде всего его миссионерские 
путешествия), так и с точки зрения развития его богословия, как оно 
представлено в его посланиях. Мы сделаем краткий экскурс-
напоминание о первой, событийной стороне с тем, чтобы затем более 
подробно сосредоточиться на второй



Обзор миссионерских путешествий апостола Павла
роль ап. Варнавы в жизни Павла

• После обращения Савл в течение трех лет находился в Аравии и 
уже потом почувствовал, что созрел для проповеди. Ее он начал в 
Дамаске. Но оттуда скоро вынужден был бежать, так как стал 
подвергаться преследованиям со стороны иудеев и областного 
правителя царя Ареты (см. Деян. 9, 19-25; 2 Кор. 11, 32)

• Павел пришел в Иерусалим для знакомства с апостолами – 
руководством Церкви. Понятно, что как поначалу в Дамаске, так и 
на этот раз в Иерусалиме, к нему не сразу прониклись доверием. 
Решающую роль сыграла рекомендация Варнавы, так что в конце 
концов:

«...узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, 
почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения» (Гал. 
2, 9).



• Некоторое время Павел жил в родном Тарсе, а «по-
настоящему его миссионерские пути начинаются с 
Антиохии, культурной столицы эллинизма», куда Павла 
призвал Варнава

• «Выбор Варнавы был не случайным. Он знал от Павла, что 
тот поставлен Самим Христом для проповеди язычникам, а 
именно в Антиохии произошли первые массовые 
обращения в хри стианство «эллинов» (греков, сирийцев, 
рим лян). Возникновение смешанной еврейско-эл линской 
общины создало множество сложных проблем, которые, как 
надеялся Варнава, Павел мог помочь разрешить»

• Действительно, мы увидим, что значительную часть своей 
благовестнической энергии Павел будет тратить на то, 
чтобы найти решение очень важной проблемы: как 
примирить в одной Церкви две ее столь разные части, как 
христиане из иудеев (иудео-христиане) и христиане из 
язычников (языко-христиане). 



• Многие послания апостола Павла будут посвящены именно 
этой теме – спасения и примирения (ср. Еф. 2, 14; § 39. 3) во 
Христе всех – и иудеев, и язычников

• Однако в полном своем объеме вопрос оконча тельно решен 
не был. Он просто потерял свою ак туальность, когда 
иудейская община окончатель но отвергла христианство, а 
христиане-евреи по степенно растворились в массе 
христиан-эллинов (или же образовали обособленные иудео-
христианские секты)



• Различают три миссионерских путешествия ап. Павла, в рамках 
которых он постепенно евангелизировал Малую Азию и Грецию. 
Рассказ св. Луки в Деян. и данные Павловых посланий в целом 
соответствуют друг другу, хотя о своем первом, «дособорном» 
(см. ниже) путешествии ап. Павел нигде в своих посланиях не 
упоминает.

• Карту миссионерских путешествий ап. Павла можно найти в конце 
почти любого издания Библии или Нового Завета, не говоря уже о 
специальных атласах Библейской истории В некоторых пособиях 
и библейских атласах можно найти упоминание и схему 4-го 
миссионерского путешествия. Имеется в виду морское 
путешествие Павла под конвоем в Рим на суд к кесарю. 
Миссионерским его можно назвать с большой натяжкой, почему 
мы и не включаем его в число таковых.



• В своих путешествиях Павел действовал примерно по одному и 
тому же сценарию. Спутники останавливались в более-менее 
крупных населенных пунктах, причем только в тех, где была 
синагога, в которой собиралась местная иудейская община. Перво-
наперво Павел шел – как правило, в субботу – именно туда. Ведь 
там он был свой, он знал, как себя вести и имел право участвовать 
в молитве и рассуждениях о Законе. Но главное, он мог там 
обратиться к людям, которые по определению должны были узнать 
об Иисусе как ожидаемом ими Мессии и уверовать в Него. 

• Реакция была различной: кто-то уверовал и принимал Крещение, 
но большая часть с негодованием отвергала услышанное, иногда 
покушаясь даже на жизнь Павла (см. Деян. 14, 19). Тогда Павел 
обращался к язычникам (см., например, Деян. 13, 46), часть 
которых, кстати, благодаря той же синагоге уже уверовала в 
Единого Бога (т.н. «боящиеся Бога», см. § 6). В конечном итоге 
язычники, обратившись ко Христу, и становились основной 
паствой Павла



Первое миссионерское путешествие (46-49-е годы)

• В свое первое миссионерское путешествие ап. Павел отправился 
вместе с Варнавой и Иоанном, прозванным Марком (вероятно, 
будущим евангелистом Марком)

•  Маршрут его охватил остров Кипр и города южного побережья 
Малой Азии. Это самое небольшое по географии из путешествий 
апостола. Но уже здесь наряду с успехом своей миссии (уверовал 
проконсул Кипра) он столкнулся и с непониманием, и с 
неприятием со стороны синагоги, и с преследованиями «Если бы 
мы имели возможность встретить Павла, скажем, на улицах 
Ефеса и спросить его, в каком по счету миссионерском 
путешествии он сейчас находится, то он бы, конечно, посмотрел 
на нас в полном недоумении, обсолютно не понимая, что мы 
имеем в виду». 

• Интересно, что в Деян. 12 – 13 говорится «Варнава и Савл», как бы 
намекая не более долгий христианский «стаж» Варнавы.



Апостольский собор

• Вопрос о необходимости соблюдения всех норм иудейского Закона 
язычниками, принимавшими христианство, был первым вопросом, 
который Церковь решила путем соборного обсуждения. 

• Апостолы собрались в Иерусалиме в 49-м году под председательством 
первого Иерусалимского епископа – ап. Иакова Праведного. Здесь были 
и другие столпы Церкви, такие, как Петр. В их числе был и Павел. 
Решение собора было изложено в форме послания к антиохийской 
церкви, потому что именно в ней – первой крупной языко-христианской 
общине – вопрос возник в наиболее острой форме. 

• Собор освободил христиан из язычников от соблюдения иудейских 
обрядов, предписав лишь «воздерживаться от идоложертвенного и 
крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не 
хотите» (Деян. 15, 29). Такое решение стало церковной санкцией, 
которой Павел руководствовался в своей дальнейшей проповеди (см. 
Гал. 2, 1-10)



2-е миссионерское путешествие (50–53-й годы)

• География 2-го миссионерского путешествия охватила гораздо большие 
территории, чем 1‑го. На этот раз ап. Павла сопровождали Силуан (Сила), Лука 
(будущий евангелист и дееписатель) и Тимофей.

• Апостол пересек пролив и ступил на европейскую землю. В Македонии и 
Греции – в Филиппах, Фессалонике и Коринфе – были основаны новые 
общины. В них вошли в основном бывшие язычники, хотя в Коринфе, 
например, крестился сам начальник синагоги. В Афинах Павел выступал не 
только в синагоге, но в Ареопаге, существенно скорректировав и свою 
проповедь. Он говорил об Иисусе не как о Мессии, а как о Муже, которого 
воскресил Бог-Творец, сотворивший небо и землю и «от одной крови 
произведший весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» (см. 
Деян. 17, 22-31). Правда, проповедь в Афинах тогда не возымела особого 
успеха (см. Деян. 17, 32-34).

• С новообразованными общинами ап. Павел продолжал общаться и по отбытии 
от них, посылая письма (послания) Составляя Книгу Деяний, св. Лука, 
вероятно, пользовался, своими путевыми заметками, чем и объясняется 1-е 
лицо множ. числа, в форме которого написаны целые пассажи Деян.



• Уже во время 2-го миссионерского путешествия Павел из 
Коринфа написал два послания к христианской общине в 
Фессалонике (1 и 2 Фес. ), которую вынужден был спешно 
покинуть под угрозой гонений со стороны местных иудеев. 
Впоследствии отношения Павла с образованными им 
общинами были различны: от искренней дружбы (как с 
филиппийцами), до вынужденных довольно неприятных 
объяснений, когда Павел должен был доказывать свой 
апостольский авторитет (как в случае с коринфянами) 
Впрочем, эсхатология 2 Фес. выглядит как более поздняя, 
относящиеся, скорее, ко временам гонений конца I века.



3-е миссионерское путешествие (53–58-й годы)

• 3-е миссионерское путешествие по своей географии было во многом 
повторением 2-го: ап. Павел главным образом посещал уже основанные им 
общины или, если не имел возможности посетить их лично, писал послания. 
Именно таково происхождение весьма объемных и эмоциональных Посланий 
к Коринфянам (1 и 2 Кор.). Павел писал коринфянам, находясь уже в Ефесе – 
крупном малоазийском центре, который стал вскоре и своеобразной «штаб-
квартирой» христианской проповеди в округе

• Вероятно, во время 3-го миссионерского путешествия были написаны также 
Гал. и Рим. Если под галатами подразумеваются христианские общины, 
которые основал Павел в малоазийской провинции Галатии во время 1-го или 
2-го миссионерских путешествий, то Послание к Римлянам обращено к 
общине, в которой Павел еще никогда не был, но которую непременно хотел 
посетить как знаменитую многочисленную столичную церковь. Иначе говоря, 
ап. Павел в любом случае собирался посетить Рим, но, наверное, не 
предполагал, что попадет туда, находясь под стражей Существует и более 
ранняя датировка Гал. – до Апостольского собора в Иерусалиме. Тогда Гал. 
становится самым ранним Посланием ап. Павла.



Арест, путешествие в Рим и кончина (59–67-й годы)

• Вернувшись в Иерусалим из 3-го путешествия, Павел был арестован римскими властями. 
Надо отдать должное – это фактически спасло ему жизнь. Звание римского гражданина не 
позволило допустить самосуд иудейских фанатиков, и он мог требовать законного суда 
перед кесарем. Два года он просидел в тюрьме в Кесарии, а после этого под конвоем его 
отправили по морю в Рим. Это было трудное плавание, оно закончилось 
кораблекрушением у берегов Италии (на острове Мальта). В конце концов Павел достиг 
Рима

• Последнее, что сообщается в Деян. – это то, что он ожидает суда Кесаря. Об исходе этого 
суда ничего достоверного не известно. По одним сведениям, имеющимся у Евсевия 
Кесарийского, Павел был осужден и казнен во время гонений при Нероне, которые 
длились с лета 64-го года до смерти Нерона в 68-м году. По другим, как утверждает св. 
Климент Римский, около 95-го года (1-е Послание св. Климента к Коринфянам, 5, 7), ап. 
Павел принял мученическую смерть (был обезглавлен мечом как римский гражданин), 
успев осуществить свой давний замысел: посетить Испанию (см. Рим. 15, 24). В 
Мураториевом фрагменте (около 180-го года) утверждается, что последняя часть Деян., 
где говорится о том, как «Павел покинул Рим и дошел до Испании», утрачен. Наиболее 
общепринятой датой смерти апостола считается 67-й год – в одно время с ап. Петром 
Причины, по которым Деян. «обрывается» на таком неожиданном месте, недорассказав о 
судьбе Павла, скорее всего, богословского характера: ведь Деян. написана не как 
биография Павла, а как повествование о распространении Благой вести «даже до края 
земли» (Деян. 1, 8). С прибытием Павла в Рим – столицу Вселенной – цель достигнута, а с 
нею закончена и книга.



• Находясь в узах, апостол написал целую группу посланий, 
называемых «посланиями из уз» («тюремными 
посланиями»): Флп., Флм., Кол. и Еф.

• Наконец, уже на закате свой жизни, когда апостол 
явственно почувствовал, что необходимо позаботиться о 
дальнейшем сохранении проповеданного Благовестия в 
основанных им общинах и о внутреннем их благочинии и 
единстве, он написал послания своим верным преемникам, 
которых поставил руководить церквами – Тимофею и Титу (1 
и 2 Тим. и Тит.). В поздней церковной традиции эти три 
послания были названы Пастырскими


