






1. Основание Галатийской Церкви
Галатия, или Галло-Греция, была 

областью Малой Азии, заселенной в III 
веке до н.э. галлами. Эту область впервые 
ненадолго посетил апостол Павел во время 
второго миссионерского путешествия, в 
52-54 гг. (Деян.16,6). 

Известно повторное посещение Галатии 
Павлом в его третье путешествие (54-58 
гг.), когда, задержанный болезнью, он 
оставался там несколько дольше, и галаты 
услышали подробное благовестие о 
Христе. 





Галаты радушно приняли апостола, «как 
ангела Божия» (4,14), во всем следовали 
его наставлениям, отказались от 
идолослужения (4,8; 5,7), терпеливо 
переносили испытания в вере (3,4). 

Таким образом, первоначальное 
устройство Галатийской Церкви 
полностью принадлежит святому 
апостолу Павлу. 



2. Повод к написанию послания
После вторичного посещения Галатии 

апостол Павел ушел в Ефес, где прожил 
три года. Здесь он узнал, что среди 
галатийцев сеют свои плевелы 
лжеучители. Они учили соблюдать 
обрезание и прочие обряды 
ветхозаветной религии. Павлово же 
учение о свободе от закона и спасении 
благодатью они пытались объяснить его 
желанием приобрести себе симпатии 
среди язычников, для которых иудейские 
обряды были камнем преткновения.  



Они оспаривали авторитет апостола 
Павла: он никогда не видел Иисуса 
Христа, и, таким образом, не имел 
существенного качества апостола. Еще не 
известно почему Павел сделался из 
гонителя христианином. Теперь он 
разоряет отеческие обряды, отрицает 
Моисеево законодательство. Многие из 
галатов поддались лжеучению.

 Обеспокоенный и огорченный всем 
этим, апостол и пишет галатам свое 
послание. Это, по выражению 
Тертуллиана, «Главное послание против 
иудейства». 



3. Место и время написания послания
Послание написано из Ефеса во время 

третьего миссионерского путешествия, в 
начале трехлетнего там пребывания 
апостола Павла, около 56 года. 



4. Разделение и краткое содержание 
послания

Кроме предисловия (1,1-10) и заключения 
(6,2-18), послание разделяется на три 
главных части:

1. Защитительную (1,12-2, 21).
2. Вероучительную (3,1-5, 12).
3. Нравоучительную (5,13-6, 10).



В предисловии (1,1-10), после обычного 
приветствия, апостол Павел выражает 
удивление, что галаты так быстро забыли 
его наставления и поддались «иному 
благовествованию» (1,6). 

Апостол объявляет анафему всякому, 
даже ангелу, кто посмеет благовествовать 
по-иному о Христе и о пути спасения, чем 
это возвещено им, Павлом. «Но если бы 
даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема». 



•  Удивляюсь, что вы от призвавшего вас 
благодатью Христовою так скоро 
переходите к иному благовествованию,
которое впрочем не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие 
превратить благовествование Христово.
Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема.
Как прежде мы сказали, так и теперь еще 
говорю: кто благовествует вам не то, что 
вы приняли, да будет анафема.



1) Защитительная часть (1,2-2,21)
Здесь апостол разъясняет и доказывает 

галатам свое апостольское достоинство, 
которое им воспринято не от человек, но 
от Самого Иисуса Христа. Это апостол 
подтверждает историей своего 
обращения, результатами своих 
апостольских трудов и своей ревности, 
одобренной «столпами апостолов» – 
Петром, Иаковом и Иоанном (2,9).



Обличение Павлом апостола Петра 
(2,2-21)

Апостол Петр в Антиохии захотел сделать 
уступку иудействующим; стал чуждаться 
общения с христианами из язычников, с 
которыми раньше, до прибытия христиан из 
иудеев, вместе ел и общался. Апостол Павел 
смело обличал его в «лицемерии» (2,2-13). Из 
этого обличительного места становится ясно:
1) равноправие Павла с остальными 
апостолами;
2) апостол Петр не имел никакого особого 
преимущества над другими, как бы то хотели 
видеть католические богословы, считающие, 
апостола Петра «князем апостолов» 



Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично 
противостал ему, потому что он подвергался 
нареканию.

Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе 
с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и 
устраняться, опасаясь обрезанных.

Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что 
даже Варнава был увлечен их лицемерием. 

Но когда я увидел, что они не прямо поступают по 
истине Евангельской, то сказал Петру при всех: 
если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а 
не по-иудейски, то для чего язычников 
принуждаешь жить по-иудейски?

 (Гал. 2, 11-14)





О, несмысленные Галаты! 
кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у 

которых перед глазами предначертан был 
Иисус Христос, как бы у вас распятый?



2) Вероучительная часть (3, 1-5, 12)
Человек оправдывается теперь только 

верой, а не делами закона. Закон же был 
лишь детоводителем ко Христу и имел 
значение только для иудеев. Поэтому с 
пришествием в мир большего откровения, 
закон Моисеев утратил свое значение и 
силу. Благодать и вера в любви заменили 
ветхозаветный закон: «Ибо во Христе 
Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 
необрезание, но вера, действующая 
любовью» (5,6).



Если мы, оправдавшись верою, все-таки 
признаем необходимость закона, значит, 
ищем иного оправдания, кроме Христа, 
значит, мы оказываемся под законом, т.е. 
грешниками. 

Исполнить весь закон невозможно, а значит 
невозможно избегнуть и осуждения: 
«проклят всякий, кто не исполняет 
постоянно всего, что написано в книге 
закона» (Втор.27,26). Ветхозаветные 
праведники достигли святости отнюдь 
не законом, а верой в Того Искупителя, 
Которого предсказывал закон: 
«праведный верою жив будет» (Авв. 2,4)  



Как педагог освобождается от выросшего 
ребенка, так и закон отменен с приходом 
веры в Спасителя. В таинстве крещения 
верующий по существу, а не метафорически 
освящается Божественной благодатью, 
становясь новым творением по образу 
Творца, как дикая виноградная ветвь 
прививается плодородной лозе – Христу. 
Этому единению с Христом не препятствуют 
ни национальные различия, ни 
общественное положение: «Нет уже иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского; ибо все вы 
одно во Христе Иисусе» (3, 28). 



3) Нравоучительная часть (5,13-6,10)
Условием христианской нравственности 
апостол Павел провозглашает свободу, – 
свободу от греха и закона Моисеева, а 
главным принципом ее является 
христианская любовь: «К свободе 
призваны вы, братия, только бы свобода 
ваша не была поводом к угождению 
плоти: но любовью служите друг другу. 
Ибо весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего твоего, как 
самого себя» (5,13-14).



Освободившись от закона, верующие 
приняли Духа Святого, Который в сердцах 
их пишет Свои духовные законы. По ним и 
должны жить верующие, преодолевая 
плотские похоти: «Поступайте по духу, и 
вы не будете исполнять вожделений 
плоти, ибо плоть делает противного духу, 
а дух – противного плоти: они друг другу 
противятся» (5,16-17). «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (5,22-23). 



Заключение (6,2-18), 
Апостол, повторив основную мысль 
послания о том, что спасение достигается 
не исполнением закона, а только силой 
креста Христова («Я не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят и я для мира» (6,14)), преподает 
свое благословение. 





ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
1. Основание Ефесской Церкви

  Город Ефес был главным городом 
Малоазийской провинции, портовым 
центром торговли, науки и искусства. 
В городе был знаменитый храм богини 
Артемиды. Кроме греков, здесь жили и 
евреи, имевшие свою синагогу.

      Первоначальная церковная община 
была основана апостолом Павлом (Деян. 
18,18–21). 





Первый раз апостол Павел ненадолго посетил 
Ефес в 54 году (второе миссионерское 
путешествие) и оставил продолжать начатое 
Акиле и Прискилле с Аполлосом (Деян. 18). 

Вторично он возвратился в Ефес во время 
третьего путешествия и пробыл здесь более 
двух лет (Деян. 19), совершил много чудес: 
на больных возлагали платки и пояс святого 
Павла – и они исцелялись, злые духи 
выходили из одержимых. Проповедь о 
Христе имела такое сильное действие, что 
чародеи добровольно сожгли среди 
городской площади свои книги на сумму 50 
тысяч драхм. 





Димитрий среброковач возмутил город 
против апостола («велика Артемида 
Ефесская»), и святой Павел удалился из 
Ефеса в Македонию. 

Из Ефеса апостол Павел написал два 
послания – Галатам и Первое послание к 
Коринфянам. Здесь же впоследствии был 
епископом святой Тимофей, а также 
святой апостол и евангелист Иоанн 
Богослов, написавший свое Евангелие и 
послания. 



2. Повод, место и время написания 
послания

Поводом к написанию Послания было 
желание апостола поделиться с Ефесской 
паствой своими глубокими созерцаниями 
о тайне Христовой, раскрыть тайну 
спасения иудеев и язычников через 
Церковь, а также преподать целый ряд 
нравоучительных наставлений. 

Послание написано во время первых уз 
из Рима около 63 года и доставлено 
Тихиком (6,21). 



3. Разделение и краткое содержание 
послания

Несмотря на краткость (6 глав), Послание 
к Ефесянам очень богато содержанием в 
догматической и в нравоучительной 
части. Святитель Афанасий назвал его 
«катехизисом христианского учения». 
Послание условно разделяется на две 
части:

1.  Догматическая (1-3 главы);
2.  Нравоучительная (4-6 главы). 



Главная догматическая тема послания – 
единство Церкви, а через нее и всего 
тварного мира, под единым главою – 
Христом. 

Христос – духовный центр всего 
сотворенного. Он же и глава Церкви, а 
Церковь – Тело Его. Экклесиология 
строится на духовных образах Церкви:
1) Как храма Божьего с краеугольным 
камнем Христом (2,19–22);
2) Как Тела Христова (1,10,22-23; 3,6; 
4,4–7,2–16);
3) Как Невесты Агнца Христа (5,23-32).



Церковь представляется как новое 
творение, созданное во Христе, как 
полнота и совершенство мирового бытия. 
Все Послание проникнуто идеей 
единства. Как един Христос, так едина и 
Церковь – Тело Христово; через единство 
Церкви объединяется все человечество и 
вся тварь (2,11–22; 1,10). 
Высшая цель – усыновление Богу: 
Бог предопределил «усыновить нас себе» 
(1,5), сделал нас и наследниками вместе с 
Сыном Божиим. 



Как раньше выкупали пленных за известную 
плату, так Христос искупил нас из плена 
князя мира сего за грех прародительский 
ценою Своей Крови. Следствие искупления 
– «прощение грехов» по благодати через 
веру во Искупителя. 

Во Христе Бог «открыл нам тайну Своей воли» 
(1,9), которая состоит в том, чтобы 
соединить прежде разъединенных грехом 
всех существ: «дабы всё небесное и 
земное соединить под главою Христом» 
(1,10). 



Тайну всемирного спасения не знали даже 
ангелы, – только через осуществление 
спасения в Церкви они получили ведение этой 
тайны (3,9-10; 1 Петр. 1,12). Земной Церкви, 
воинствующей и страждущей, вверена Богом 
большая тайна, чем ангелам и прочим 
небесным силам. К тайне нового 
восстановленного союза человеческих рас, 
наций и народов с Богом, т.е. в Церковь, 
вводятся теперь и ангелы, созерцающие эту 
тайну. В Церкви, как в Богочеловеческом 
организме, земном и небесном одновременно, 
достигается сама цель создания мира: 
единство, мир и соучастие в благости Божией.



В нравоучительной части (4-6 глава) апостол, уча 
единству в вере и в жизни, призывает к 
духовному совершенству. Верующие должны 
осознать богатство благости Божией, 
уготованной им через Христа; почувствовать, 
что они не чужие, а свои Богу (2,11,19), почему и 
жить должны согласно своему призванию, 
сохраняя «единство духа в союзе мира» (4,1-3).

В семейных отношениях нужно руководствоваться 
взаимной любовью, подобно тому, как Христос 
возлюбил Церковь, предав Себя за нее в 
жертву Богу (5,22–23). Во всех же отношениях 
христианин должен выступать, как воин 
Христов, облекшись во все духовное оружие 
(6,11-18). 





ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
1. Основание церкви в Колоссах
В книге Деяний нет упоминания о городе 

Колоссы: там говорится только, что 
апостол Павел проходил через Фригию, 
важным городом которой были Колоссы. 
Впервые через Фригию Апостол проходил 
во время второго миссионерского 
путешествия (Деян. 18,16,6). 
Основателем Церкви в Колоссах был 
апостол Павел, но не лично, а через 
верных сотрудников своих: Епафраса 
(Кол.1,7) и Филимона, у которого была 
своя домашняя Церковь (Флм.1,2).







2. Повод к написанию и цель послания
Во время римских уз апостола Павла в 

Рим пришел епископ Епафрас и принес 
известия о состоянии церквей 
Фригийских. Он сообщил много 
утешительного о вере и любви колосских 
христиан (1,1-8), но вместе с тем сообщил 
о появлении среди них лжеучителей – 
гностиков, старавшихся обольстить не 
утвердившихся еще христиан из 
язычников своей философией, 
красноречием и мистикой. 



Гностики отрицали учение о 
Боговоплощении, полагали, что между 
Богом и человеком существует целый ряд 
промежуточных духов, одним из которых 
они считали Христа. Материю и земную 
жизнь гностики считали злом, поэтому 
требовали жестокого аскетизма. Их 
учение было некоей смесью иудейства и 
восточных суеверий и, конечно, могло 
пагубно подействовать на христиан. 

Целью послания было оградить Колосскую 
Церковь от этого лжеучения, поэтому 
апостол развивает в нем мысли, прямо 
противоположные воззрениям

 лжеучителей.



3. Время и место написания послания
Из послания видно, что написано оно из 

уз (Кол.4,3,18), каковыми нужно признать 
первые римские. Апостол Павел просит 
молитв о себе, чтобы «возвещать тайну 
Христову», за которую он находится в 
узах (4,3). Следовательно, послание 
написано в 63 году из Рима. Доставлено 
Послание Тихиком и Онисимом, рабом 
Филимона, которому Онисим принес 
особое письмо от апостола Павла (4,7–9).



4. Разделение и краткое содержание 
послания

Послание имеет: предисловие (1,1-8); 
догматическую (1,9–2,23); 
нравоучительную часть (3,1–4,6) и 
заключение (4,7-18).

В богословском отношении это 
наиболее христологическое послание. 
В связи с опасностью гностических идей в 
нем наиболее выразительно изложено 
само существенное учение о Христе, 
какого мы не встречаем в иных книгах 
Нового Завета 



Иисус Христос – Сын Божий (1,13), 
предвечно рожденный прежде всякой 

твари (1,15), но не в том смысле, что Он 
рожден первый из тварей по времени, а в 
том, что Он рожден вне порядка рождения 
тварного, значит, и Сам Он не тварной 
природы, Он рожден от Бога. 

Он есть образ Бога невидимого (1,15), 
Он Творец и Промыслитель мира (1,16–17)
«Им создано все, что на небесах и на земле, 

видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, 
все Им и для Него создано» (1,16). 



«Он начаток, первенец из мертвых» (1,18), т.
е. первенец из воскресших, победивший 
смерть; Он первый плод в Церкви, ради 
Которой он принес себя в жертву. Хотя и 
до Христа в Библии описываются 
воскресения мертвых, но воскресшие 
умирали снова, а Христос стал 
победителем смерти навсегда, ставши 
источником и нашего воскресения. 



Иисус Христос – Промыслитель мира 
(1,17). «И Он есть прежде всего, и все Им 
стоит» (1,17). т.е. мир не сам собою стоит, 
не в себе самом имеет начало 
самодвижения, и не представлен сам 
себе, но «Им стоит», «ибо все из Него, Им 
и к Нему» (Рим. 2,36).

в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно (2,9), 

Христос - Искупитель человечества (1,20; 
2,14–15).



 Примирение с Богом во Христе (1,20-23)
Во Христе как Искупителе мира (1,14) 

достигнуто примирение с Богом всего 
тварного мира, и земного и небесного. 
Примирение земного и небесного» (1,20), 
так как после грехопадения человека 
ангелы негодовали на людей за 
оскорбление Бога. Примирение человека с 
Богом одновременно примиряло его и с 
ангелами, которые теперь относятся к нам, 
как старшие братья, покровители и 
хранители. 



«Кровию креста Его… в теле Плоти Его, 
смертью Его» (1,20,22). Примирение 
совершилось не в каком-то призрачном 
теле Иисуса Христа, как учили колосские 
теософы (докеты), а в реальной 
человеческой Его плоти («в теле Плоти 
Его»). 



 Предостережение от лжеучителей 
(2,16-23)

Первое предостережение относится к 
иудействующим: «Никто да не осуждает 
вас за пищу, или питие, или за какой – 
нибудь праздник, или новомесячие, или 
субботу» (2,16). Смысл этого внушения в 
том, что Апостол призывает не 
соглашаться придерживаться какого бы то 
ни было иудейского обычая, закона или 
праздника, потому что все, что было в них 
истинного, исполнилось и обрело смысл в 
христианстве. 



Второе предостережение относится к 
гностикам: «Никто да не обольщает вас 
самовольным смиренномудрием и 
служением ангелов» (2,18). Гностики 
старались различными изнурениями тела 
достичь духовных откровений, видения 
ангелов, которых считали посредниками в 
деле спасения, и не держались единого 
Спасителя – Христа (2,19). 
Действительно, во Фригии почитание 
Ангелов зашло столь далеко, что 
Лаодикийский собор в 365 году. (Лаодикия 
– область, близкая к Колоссам) 
специально осудил его, так как Ангелы 
там прославлялись выше самого Христа.



Третье предостережение: не держаться 
бессмысленных постановлений: «не 
прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся» 
(2,21). Колосские лжеучители придавали 
большое значение самой природе 
некоторых веществ и потому запрещали 
даже прикасаться к ним, считая эти 
вещества порождением злого начала или 
обиталищем злых духов. Все это 
преследуют цель корыстную – привлечь к 
себе внимание людей лицемерным и 
внешним аскетизмом, основанном не на 
истинном смирении, но на гордости и 
тщеславии. 



3. Нравоучительная часть (3,1–17)
Увещания к святости жизни

Апостол начертывает общее понятие о 
христианской жизни: христиане через 
крещение «воскресли со Христом», 
следовательно, и жизнь свою им следует 
направить к достижению того горнего 
жилища, где «Христос сидит одесную 
Бога» (3,1). «О горнем помышляйте, а не 
о земном» (3,2).



1. Надо совлечься «ветхого человека», т.
е. отложить все греховные движения: 
блуд, нечистоту, страсть, похоть и 
любостяжание, которое апостол назвал 
«идолослужением» (3,5) служение идолу 
Маммоне. Это грехи плоти. 
2. Затем апостол призывает отложить 
«гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие» (3,8), т.е. такие грехи, 
которые коренятся в душевной природе 
человека. Пока они не будут искорены, 
невозможно облечься в нового человека, 
«который обновляется по образу 
Создавшего его». 



Все, что разделяет людей, должно быть 
уничтожено, ибо в благодатном Царстве 
Христовом (в Церкви) «нет ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба свободного, но все 
и во всем Христос» (3,11). Здесь названы 
те национальные, религиозные и 
социальные категории людей, на которое 
делилось общество тогдашней римской 
империи. Между ними отрицалась всякая 
солидарность, одни противополагались 
другим. Только во Христе достигается 
подлинное человеческое братство. 



Чтобы стать новым человеком, нужно 
облечься в добродетели, подобно 
облачению в светлые одежды 
крещаемого: «облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно... как Христос 
простил вас, так и вы» (3,12-13).

«Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершенства» 
(3,14). 



Наставления относительно семейной 
жизни (3,18-21)

Семейные отношения между людьми, по 
апостолу Павлу определяются 
осознанием возрожденности и 
обновления во Христе. Семья, как малая 
Церковь, есть образ отношения Христа и 
Церкви: муж – образ Христа, а жена – 
образ Церкви (см. Еф. 5, 23-24). Как 
Церковь – тело Христово и слава Его – 
повинуется Ему, как Главе (Кол.1,24) и 
своему Спасителю, так и жена – слава 
мужа (1 Кор.2,7) – обязана повиноваться 
мужу, как образу Христа и своему главе 
(Еф.5,23). 



Апостол увещевает детей быть 
послушными родителям, так как это есть 
исполнение Заповеди Божией и потому 
«благоугодно Богу» (3,20). Родители 
должны не раздражать детей (3,21), быть 
по отношению к ним спокойными, 
терпеливыми и справедливыми, чтобы 
они сохранили преданность и любовь к 
родителям навсегда. 



Наставления рабам и господам (3,22-4,1)
Апостол советует рабам служить своим 

господам, «не как человекоугодники, но в 
простоте сердца, боясь Бога» (3,22). Хотя 
раб по плоти зависит от господина, но по 
духу жизни он – Божий, которому уготовано 
великое наследие на небесах, ради которого 
стоит переносить временные страдания. 
Если раб верно служит господину, то ему 
уплатит за все Господь и его рабство будет 
ему уже путем в жизнь вечную. 

Работающий подневольно, остается рабом, 
а раб, исполняющий все «как для Господа» 
(3,23), с добрым произволением, – уже не 
раб, ибо внутренне он свободен.



Апостол призывает и господ поступать с 
рабами справедливо, взаимно ценя их 
труд (4,1), памятуя, что господа не 
останутся не наказанными за 
несправедливое или бесчеловечное 
отношение к слугам и нерадение о 
меньших братьях своих. Все одинаково 
дадут ответ Богу той мерой, какой мерили 
сами. 



Заключение
Апостол научает колоссян обходиться с 

неверующими благоразумно, сообразуясь 
со временем (4,5), т.е. говорить с учетом 
состояния слушателей и так, чтобы это 
было достойно звания христианина, 
назидательно; «Слово ваше да будет 
всегда с благодатию, приправлено солью» 
(4,6). Так и Спаситель заповедал нам: 
«будьте мудры, как змии, и кротки, как 
голуби» (Мф.10,16), т. е. не подавайте 
никогда повода уловить вас или обвинить 
в слове; «соль» – это благоразумие, 
мудрость.  



Остальные вопросы они смогут 
разрешить при личной встрече, когда 
явятся к ним Тихик и Онисим, с которыми 
он и посылает свое послание. Апостол 
дает также распоряжение прочитать 
Послание в Лаодикийской Церкви 
взаимно обменяться посланиями (4,16). 
Приветствие приписано лично самим 
апостолом Павлом.
«Приветствие моею рукою, Павловою. 
Помните мои узы. Благодать со всеми 
вами. Аминь» (Кол. 4, 18). 


