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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности отношения к Посланию к галатам апостола Павла  

в новое и новейшее время. Касаясь толкования послания на протяжении его научного изучения, анализируются 

некоторые современные трактовки этого источника. Делается попытка раскрытия проблемы изучения религиозно-

го послания с точки зрения его художественной ценности. Показывается, как древний автор решает проблему дос-

тижения максимального влияния текста на аудиторию. 

В применении к критической литературе по избранной теме нами использован метод анализа и синтеза. В ка-

честве основного метода исследования взят также сравнительный анализ избранной литературы. В анализе мате-

риалов использованы индукция и дедукция как основные научные методы, позволяющие сделать выводы при рас-

смотрении текста источника и критических материалов. 

В качестве достигнутых в работе результатов можно выдвинуть тезисы: 

– Послание к галатам апостола Павла имеет художественную ценность; 

– литературный подход к изучению Послания к галатам апостола Павла позволяет по-новому раскрыть содер-

жание источника и показать справедливость отношения к Павлу как к писателю. 

Изучение литературных особенностей Послания к галатам позволяет выявить особенности влияния его тек-

ста на адресатов и по достоинству оценить художественное мастерство автора, поддержав взгляд на него как на 

писателя. 

Анализ используемых в Послании художественных средств позволяет увидеть в развитии мировой литературы 

процесс взаимовлияния ее художественного и религиозного направлений. 

Исходя из того что Послание апостола Павла к галатам имеет художественную ценность, делаются выводы, 

что религиозные источники повлияли не только на общественное мнение, но и на развитие художественного слова 

своей и последующих эпох. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 

современное видение Послания к галатам апостола 

Павла сформировалось с опорой на исторически ме-

нявшиеся воззрения, что предопределило современный 

экзегетический и литературный подходы к нему. Сле-

довательно, изучение критических материалов, отра-

жающих взгляды исследователей на послание, нужно 

для углубления толкования этого религиозного источ-

ника. Интерес к литературным особенностям в изуче-

нии послания появился потому, что его уже неодно-

кратно истолковывали с точки зрения духовных, нравст-

венных, исторических качеств [1]. Причем именно опре-

деление проблемы контекстов (первого – в котором нахо-

дился сам Павел, и второго – в который его помещают 

интерпретаторы) позволяет анализировать Послание  

к галатам в целом – от авторства, истории создания, со-

держания до художественной ценности [2, с. 134]. 

Павел считается одним из самых авторитетных про-

поведников учения Христа. По словам же древних тол-

кователей, апостол стал и автором так называемого 

второго Евангелия [3, с. 187]. Библеистика считает 

Павла самой достоверной из «исторических фигур», 

известных со времен апостолов, а некоторые исследо-

ватели рассматривают его и вообще как первого хри-

стианского писателя [4, с. 333], указывая также на ли-

тературную ценность его посланий [5, с. 45]. 

И хотя Павел не привел свое учение в законченную 

богословскую систему, но его сочинения, как говорили 

экзегеты, представляют яркий образец «моря писания» 

[6, с. 115; 7, с. 45]. Творчество Павла – не теология. Оно 

напоминает пеструю мозаику хорошо разработанных, 

но не объединявшихся автором в систематическое це-

лое смысловых элементов [8, с. 237, 238]. 

Поэтому исследование посланий апостола должно 

вестись в их неповторимой целостности, но с преиму-

щественным вниманием к интересующей исследовате-

ля стороне творчества Павла, в нашем случае – литера-

турной. 

Целью данной статьи является предварительное 

рассмотрение истории и современного состояния лите-

ратурного подхода к изучению Послания к галатам 

апостола Павла. 

Предмет данной статьи: особенности литературного 

подхода к изучению Послания к галатам. 

Объект данной статьи: Послание к галатам апостола 

Павла. 

Основной задачей работы является попытка выявле-

ния смысловой и исторической последовательности  

в литературном изучении Послания к галатам. 

Нужно отметить, что в последнее время вновь значи-

тельно возрос интерес к особенностям литературных 

особенностей и языка религиозных первоисточников. 

Все большее количество исследователей обращаются к 

жанрам и формам речи, являющимся основными состав-

ляющими религиозных текстов. Обращение в этом ряду 

к текстам апостольских времен идет, с одной стороны, 

от изучения собственно библейских первоисточников,  

с другой же стороны – от выявления в современных 

литературных языках истоков их духовно-религиозного 

наполнения. 
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Попытки синтеза экзегетического и литературного 

подходов в исследовании религиозных первоисточни-

ков пока только намечены. Так, например, А.С. Дес-

ницкий, касаясь литературного подхода в религиоведе-

нии, считает, что многие исследователи отказываются 

от изучения трактовок текста, видя в нем лишь художе-

ственную ценность. Десницкий же думает, что без ком-

плексного анализа духовного текста, в том числе рито-

рического и нарративного, оценка его ценности теряет 

основу [9, с. 28]. 

Исходя из оценки художественной значимости По-

слания к галатам апостола Павла, чье мастерство как 

писателя позволило создать этот сильный по воздейст-

вию на слушателей текст, анализ литературных особен-

ностей следует начать с краткого обзора содержания 

послания. 

Для христианства Послание к галатам имело важ-

нейшее значение, поскольку здесь крайне выразительно 

показана грань разрыва христианства с иудейским на-

следием, переход от закона к вере. 

При этом Послание Павла к галатам – это как бы 

краткий, но емкий набросок к его же Посланию к рим-

лянам. Темы обоих посланий близки: обетование Божие 

Аврааму продолжается дарованием Закона через Мои-

сея и исполнением спасительного обетования души  

в Иисусе Христе. Здесь же анализируется проблема 

усвоения благодати и возможность оправдания челове-

ка через веру [10]. 

Вообще обращение Павла к жанру посланий не слу-

чайно. Хотя в нем и имеются элементы апологетики, 

когда автор стремится выступить в свою защиту, Павел 

не сосредоточивается лишь на приемах судебной рито-

рики своего времени. В Послании же к галатам отража-

ется скорее «риторика убеждения» древних ораторов, 

направленная на смену поведения людей. Такие аргу-

менты сами по себе показывают достаточно рациональ-

ный подход, их эмоциональный язык в целом характе-

рен для риторики обличительных посланий [11, с. 18]. 

В Послании к галатам содержится свидетельство  

о столкновении Павла в их общинах верующих с кри-

тикой своего учения об оправдании Закона верой, а не 

делами человека. Поэтому многие части послания  

и носят полемический характер. Здесь Павел отстаивает 

свое благовестие, для чего он прибегает к различной 

аргументации, в основном из Священного Писания.  

К примеру, хронологическая последовательность пове-

ствований Библии, где представлено оправдание Ав-

раама и вменение ему веры в праведность, доказывает-

ся Павлом через сравнение двух эпизодов: обетование 

Аврааму и дарование Израилю Закона через Моисея. 

Прием сравнения положен в основу и некоторых дру-

гих доказательств в тексте послания. 

В третьей главе послания рассуждения Павла о пре-

восходстве веры над делами людей и Законом доказы-

ваются с помощью хронологического сопоставления: 

«Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы 

получили Духа или через наставление в вере?»  

(Гал. 3:2); «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему 

в праведность» (Гал. 3:6); «Писание, провидя, что Бог 

верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: 

в тебе благословятся все народы» (Гал. 3:8); «Законом 

никто не оправдывается пред Богом» (Гал. 3:11); «заве-

та о Христе, прежде Богом утвержденного, Закон, 

явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет 

так, чтобы обетование потеряло силу» (Гал. 3:17); «если 

по Закону наследство, то уже не по обетованию; но Ав-

рааму Бог даровал оное по обетованию» (Гал. 3:18). 

Такие утверждения о Законе вызвали неприятие иу-

действующих христиан и иудеев. Ведь Закон был пред-

ставлен у Павла как вторичный по отношению к вере, 

как условие древнего обетования Бога Аврааму. Имен-

но эта мысль и привела к конфликту между Павлом  

и его оппонентами. Апостол обостряет этот конфликт  

в краткой, но содержательной диатрибе из двух вопро-

сов и ответов (Гал. 3:19–25). 

По Павлу же, Закон не может предотвращать пре-

ступлений или «животворять», т. е. спасать или давать 

человеку новую жизнь. Спасительная миссия Закона  

в истории, по Павлу, заключена в способности вывести 

людей (хотя бы и через преступления) к осознанию 

греховности, а отсюда – к вере в возможность их рас-

каяния и оправдания. Только так Закон даст человеку 

новую жизнь, безгрешность и освящение. Исходя из та-

кого толкования, Закон – это «детоводитель» (педагог – 

раб, сопровождавший ребенка в школу), подлинным же 

учителем является Христос. 

До XIX в. исследователи обращали мало внимания 

на формальные характеристики и стилистические осо-

бенности всех текстов Нового Завета. При этом их ли-

тературность не связывалась с содержанием. В XIX в. 

эту тему по-прежнему авторы обходили. Так, к ритори-

ке Послания к галатам обратился лишь Дж.Б. Лайтфут  

в своем комментарии на послание, отметивший повест-

вовательность первых двух глав, дискуссионность 3-й  

и 4-й глав и декларативность 5-й и 6-й глав [12]. 

Библеистика же XX–XXI вв. проделала основатель-

ную работу по изучению текстов Библии. Причем в ХХ в. 

оценки исследователей литературности послания Павла 

разделились. Например, некоторые ученые в рамках 

литературного подхода считают это послание результа-

том сознательного создания Павлом проповедническо-

го образа, но в пределах античной риторики. Другие 

авторы думают, что Павел, отходя от нейтральных эпи-

столярных норм, намеренно нарушает текст эмоцио-

нальной экспрессией. 

Теоретические вопросы литературности посланий 

Павла, в том числе риторики, и рассмотрены в ряде 

общих западных исследований (некоторые из них  

в последние годы переведены на русский язык). В це-

лом о литературности посланий Павла говорят Д. Ауни, 

А. Деко, Р. Джуитт, Э. Лозе, Л. Райкен. 

Как отмечает Л. Райкен, единственно возможным 

подходом к художественным текстам в составе Священ-

ного Писания может быть лишь литературоведческий. Он 

так же важен, хотя часто им незаслуженно пренебрегают. 

В то же время богословы прибегают к нему для определе-

ния изначального смысла библейского текста. По сути, 

литературный подход к Писанию должен быть логиче-

ским дополнением историко-лингвистических методов 

толкования Библии [13, с. 12, 13]. 

Д. Ауни считает, что Послание к галатам по стилю  

в целом принадлежит к апологетическому типу. Его 

можно считать и увещевательным посланием с апологе-

тическими чертами – ведь Павел хотел убедить галатов 

отказаться от иудействования, поняв соотношение веры 

и закона, сменить мышление и поведение. 
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Павел использует ряд аргументов, обычных для ди-

атрибы (живого стиля беседы, античного школьного 

обучения), чтобы доказать галатам мысль о предшест-

вовании веры закону (потому она и стоит выше него) 

(Гал. 3:1–4:31). В конце послания следует увещеватель-

ный раздел (Гал. 5:1–6:10), где Павел призывает гала-

тов отказаться от всего иудейского на основе истинного 

понимания соотношения веры и закона. 

Античное увещевание применялось в политиче-

ской и эпидиктической риторике, определяясь тем, 

чего желали добиться от адресата – смены поведения 

(политическая риторика) или повторения общеприня-

тых ценностей (эпидиктическая риторика). Здесь уве-

щевание Павлом выступает в роли именно совета [14, 

с. 204, 205]. 

Р. Джуитт отмечала, что в античности писания авто-

ритетных лиц хранили (в личных и общинных архивах) 

и перечитывали, иногда публично (древний мир не знал 

чтения про себя). Поэтому и послания Павла читали 

вслух посыльные или писцы перед собранием общины. 

Присутствие апостола духом (парусия) при чтении по-

слания характеризует обусловленное культурой эпохи 

отношение аудитории к письменному общению. Осо-

бенности публичного прочтения эпистолярной ритори-

ки обусловливали и исполнение написанного [15,  

с. 201, 202]. 

Доказательная база посланий Павла – иудейская 

на основе Священного Писания, со ссылками на веру 

и опыт общин христиан. Павел использует и эллини-

стические доказательства (естественный закон, пра-

вила поведения, приобретенный опыт), как и струк-

туру посланий, в соответствии со стандартами по-

строения речи в ту эпоху. Исходя из содержания, 

Джуитт относит Послание к галатам к «судебному» 

жанру [15, с. 198, 197]. 

А. Деко говорит, что о божественном Павел писал 

высоким стилем, «на языке богов и поэтов». Его писа-

ния предназначались тем христианам, кто выделялся 

духовно, был способен усвоить его идеи. Послания 

Павла полны библейских цитат и отсылок к Ветхому 

Завету (в основном греческому переводу Септуагинты) 

[16, с. 152, 150]. 

Э. Лозе указывает, что послания Павла по структуре 

повторяют светские письма своей эпохи: вступление, 

основная часть и заключение (с прощанием и нередко 

приветами от друзей). Но писания Павла заимствуют  

и восточный образец начала письма (деление введения 

на: 1) указание отправителя и получателя с эпитетами 

или комментарием и 2) приветствие в виде обращения: 

«мир тебе», «мир вам» вместо эллинистического «здра-

вия»), причем в эллинизированной форме, наполняя его 

христианским содержанием [17, с. 123, 124]. 

Наиболее серьезное исследование литературной 

стороны Послания к галатам принадлежит Г.Д. Бецу – 

Galatians: A commentary on Paul’s Letter to the Churches 

in Galatia [18]. Он анализирует послание в связи с ны-

нешними представлениями о греко-римской риторике. 

Подчеркивая важность античной традиции для понима-

ния послания, Г.Д. Бец считает его апологетическим, 

как бы защитительной речью на воображаемом суде. 

Он относит послание к старой форме литературного 

выражения – возникшему еще в IV в. до н. э. жанру 

«извиняющегося письма». 

В терминах латинской эпистолографии Г.Д. Бец вы-

деляет в Послании к галатам 7 частей: эпистолярный 

прескрипт (praescriptio, 1:1-5); введение (exordium,  

1:6-2:11); изложение фактов (narratio, 1:12-2:14); выяв-

ление точек согласия и несогласия (propositio, 2:15-21); 

доказательства с аргументами из Писания, опыта и т. д. 

(probatio, 3:1-4:31); предостережения и наставления 

(exhortatio, 5:1-6:10); заключение с последним эмоцио-

нальным наступлением на противников Павла 

(conclusio, 6:11-18) [18, с. VII, VIII]. 

Г.Д. Бец выделяет эпистолярные рамки послания 

как часть его стройной композиции: имя отправителя  

и соотправителей; имена адресатов; приветствие; рас-

ширение христологических рамок; славословие, заклю-

чаемое словом «аминь»; приписка. Постскриптум же 

добавлен не записывавшим послание секретарем, а ру-

кой самого Павла, в соответствии с эпистолярными 

правилами его эпохи. 

Полемизируя с оппонентами в вопросах веры, Павел 

ведет дискуссию в литературном стиле и по правилам 

античной риторики. Но, используя живые обороты речи 

(выражая негодование, разочарование, неодобрение, 

изумление и недоумение), приемы иронии, осуждая про-

тивников и угрожая им, Павел вносит эмоциональную 

стихию устной проповеди для привлечения внимания ау-

дитории. Так, по Г.Д. Бецу, в повествовании Павла прояв-

ляется сочетание литературности и нарративности. 

С 1980-х гг. литературная форма и приемы риторики 

Послания к галатам апостола Павла стали областью 

интенсивного изучения западных авторов. Сомнения  

в методике и выводах Г.Д. Беца привели к альтернатив-

ным схемам структуры Послания к галатам и определе-

ниям стиля послания. Так, часть исследователей увиде-

ли здесь элементы «совещательного» стиля (Мартин) 

[19, с. 301]. 

Другие же библеисты считают главным в Послании 

к галатам наставления, призывы и уговоры принять 

один из предложенных образов действия, поскольку 

эти авторы ставят в центр рассмотрения не события 

прошлого (предмет «судебной» риторики), а ситуацию 

в настоящем и поведение в будущем (см., например, 

Д.А. Кеннеди) [20]. 

Однако точных параллелей этическим наставлениям 

(Гал. 5:13–6:10) в античных учебниках риторики не 

было найдено. Это и ряд прочих несоответствий из-

вестным моделям литературы привели некоторых уче-

ных к выводу, что владевший приемами античной ри-

торики Павел для убедительности аргументов варьиро-

вал жанры по усмотрению. 

Продолжается исследование Послания к галатам как 

типичного примера эллинистической эпистолографии. 

Дж.У. Хансен [21] и Р.Н. Лондженекер эпистолярный 

жанр, в котором написано послание, условно назвали 

«упреком-прошением». Лондженекер рассмотрел лите-

ратурный жанр Послания к галатам [22, с. 45–60]  

и подробно исследовал историю изучения этого сочи-

нения Павла. Однако некоторые исследователи особо 

подчеркивают ироничный стиль Павла (например, М. 

Нанос) [23]. 

В 1990-е гг. риторическому анализу Послания к гала-

там был посвящен ряд статей западных исследователей: 

К.Й. Классена (C.J. Classen, 1992), А. Перримана  

(A. Perriman, 1993), У.Б. Рассела (W.B. Russell, 1993), 

206 Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2)



Ю.А. Кондратьев   «Литературный подход к изучению послания к галатам апостола Павла…» 

 

Дж. Фэрвитэр (J. Fairweather, 1994) и Ф.Х. Керна  

(Ph.H. Kern, 1995). Они продолжили изучение античной 

риторической традиции в связи с творчеством Павла. 

Среди современных работ, интересных для изучения 

литературности Послания к галатам, выделяется иссле-

дование композиционно-речевой структуры послания 

Й. Хольмстранда. Он отметил стройную композицию 

текста Павла и выделение в нем смысловых единиц 

[24]. По Й. Хольмстранду, послание ошибочно рас-

сматривается как абстрактное рассуждение об основ-

ных категориях богословия, тогда как это скорее лите-

ратурный текст, отражающий личность автора и кон-

кретную ситуацию общения с единоверцами. 

Среди языковых средств Й. Хольмстранд акценти-

рует внимание на многозначных пограничных тексто-

вых сигналах (т. е. смысловых единиц начала и конца 

текста, делящих его на части). Без них структура текста 

была бы иерархической. Й. Хольмстранд считает тек-

стовые сигналы инструментом иерархического по-

строения, не совпадающего с традиционным и опи-

рающегося на литературные достоинства послания. 

Послание к галатам отличается частым употреблением 

в качестве пограничных сигналов риторических вопро-

сов (см., например, Гал. 4:16), а для привлечения вни-

мания адресатов – прагматических дейктических 

средств (Гал. 5:1; 6:11). 

По Й. Хольмстранду, эти особенности связаны  

с экспрессивностью послания. Художественный же 

характер послания определяют риторические вопросы  

и восклицания, специально оформленные в виде обрам-

ления повторы, усиливающие эмоциональный эффект 

речи Павла. 

По мнению Б. Уитерингтона, риторические приемы 

в посланиях Павла всегда отмечались его комментато-

рами. Но анализ структуры посланий целиком появля-

ется в исследованиях Павла недавно, хотя и опирается 

на комментарии Павла от ранней истории Церкви до 

нашего времени [25, с. 264]. 

Д.Ф. Толми в диссертации «Риторический анализ 

Послания к галатам» дает собственную интерпретацию 

мнения Г.Д. Беца о литературной ценности этого по-

слания. Д.Ф. Толми оценивает эпистолярный жанр  

с риторической точки зрения, обоснованной Г.Д. Бецем, 

но отмечает, что риторика в послании шире древнегре-

ческой. Сам Г.Д. Бец часто отмечает это в своем деле-

нии текста послания Павла на составные части и опре-

делении их риторической направленности. Мнение  

Г.Д. Беца Д.Ф. Толми подтверждает своими коммента-

риями и объяснением аргументации Павла [26]. 

Но, по Д.Ф. Толми, Г.Д. Бец преувеличивает роль дос-

тижений Павла в библейской риторике и излишне под-

черкивает отнесение его послания к греко-римской рито-

рической модели. В результате ряд других вопросов ока-

зывается за пределами исследования Г.Д. Беца. Поэтому, 

проанализировав доказательства Г.Д. Беца, Д.Ф. Толми 

выдвигает ряд собственных тезисов. 

Начав со стройной структуры послания Павла, нача-

того приветствием, подчеркивающим его апостольское 

призвание, Д.Ф. Толми переходит к литературным спо-

собам аргументации в послании. Он подчеркивает, что 

Павел выражает неприятие событий в церквах Галатии, 

используя обороты, несвойственные античным риторам, 

чтобы заставить галатов пересмотреть их позицию. Для 

доказательства Божественного вдохновения своей благой 

вести Павел приводит воспоминания о событиях своей 

жизни как отступления, что Д.Ф. Толми рассматривает  

в качестве художественного приема в послании. 

Так, используя аллегорические обороты речи при 

описании своей прежней жизни в иудействе, визитов  

в Иерусалим и дальнейшей проповеднической работы, 

Павел добивается усиления производимого на адреса-

тов впечатления. 

Вспоминая свой второй визит в Иерусалим, чтобы 

подтвердить содержание и происхождение его благо-

вестия представителями церкви в Иерусалиме, и рас-

сказывая свою версию инцидента в Антиохии, Павел 

показывает, что твердо стоял на истине новой веры. 

Здесь он использует серию обличительных риториче-

ских вопросов, чтобы напомнить галатам о событиях  

и опыте их обращения в истинную веру. 

В послании Павел использовал и прием антитезы 

при противопоставлении библейских аргументов иде-

ям своих иудействующих противников. Так, он при-

меняет аналогию опеки в противопоставлении сынов-

него отношения к Богу в вере духовному рабству по 

Закону, приводя серию эмоциональных аргументов  

с аллегориями. 

Описывая использованные Павлом литературные 

приемы, Д.Ф. Толми подчеркивает художественную 

ценность Послания к галатам как литературно-

исторического памятника. 

Можно сказать, что при помощи художественных 

средств и построения текста апостол Павел в своем По-

слании к галатам «решает общеисторическую задачу  

и способствует нормальному течению всего христиан-

ства». Так что именно художественная сторона помога-

ет полнее понять содержание послания и ставит его 

вровень с известными памятниками мировой художест-

венной культуры. 

Вообще же риторический анализ остается сегодня 

одним из наиболее популярных подходов к изучению 

Послания к галатам. Так, среди работ 2004–2010 гг. по 

этой теме Д.Ф. Толми считает достойными для внима-

ния сочинения К. Стэнли (2004), М. Хитанена (2007),  

Й. Воса (2007), Зи-Кар Вана (2008), К.Й. Классена 

(2009) и Д.В. Урбана (2010) [27, с. 130]. К литератур-

ному изучению наследия Павла недавно присоединился 

также и П.Е. Коптак [28]. 

Подводя итог сказанному, можно согласиться с мне-

нием Н.Н. Глубоковского, подметившего, что западные 

исследования и комментарии могут быть полезны 

«преимущественно и иногда исключительно в филоло-

гически-литературном отношении» [29, с. 47]. 

И действительно, не всегда западные исследования, 

особенно критического направления, могут быть при-

няты полностью. Особенно когда выводы при изучении 

литературы Священного Писания исходят из априорно 

спорных предпосылок. Излишнее же сосредоточение на 

субъективности, категоричность выводов, принижение 

или отвержение святоотеческой традиции делают рабо-

ты многих западных ученых малоприемлемыми для 

сторонников православия [30, с. 14]. 

Отечественная традиция обращения к наследию 

апостола Павла уходит в глубь веков, но русская экзе-

геза стала самостоятельной не сразу [31]. Собственно 

изучение посланий Павла в России началось в 1785–
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1787 гг., когда ректор Славяно-греко-латинской акаде-

мии в Москве, архимандрит Аполлос (Байбаков) издал 

толкование всех посланий апостола [32]. Чуть позже 

ректор Киевской духовной академии, архимандрит 

Ириней (Фальковский) составил толкование всех апо-

стольских посланий [33]. 

Реформы духовных школ середины XIX в. активи-

зировали исследование Библии. После этого епископ 

Амфилохий (Сергиевский-Казанцев, член-корреспондент 

Академии наук) издал послания Павла во 2-м томе своего 

4-томного исследования греческих текстов Нового Завета, 

сличенных со славянскими памятниками XI–XVII вв. [34]. 

Затем Г.А. Воскресенский защитил магистерскую диссер-

тацию о древнеславянском Апостоле и его судьбах  

до XV в., ставшую основой будущих исследований сла-

вяно-русских текстов Павла [35]. 

Среди переводчиков и толкователей библейской 

литературы к наследию Павла обратились М.Д. Муре-

тов, М.И. Богословский и А.П. Лопухин. На рубеже 

XIX/ХХ вв. выделяются «Очерк о жизни святого апо-

стола Павла» архиепископа Иринея, статья С.М. Соль-

ского о прощальной беседе апостола Павла с ефесски-

ми пастырями, сочинение А.П. Лопухина о посещении 

Павлом центров современного ему античного мира, 

статья М.Д. Муретова об апокрифической переписке 

Павла и коринфян. 

Экзегезу посланий апостола Павла с привлечением 

святоотеческой и западной традиций начал системати-

зировать архимандрит Михаил (Лузин). Его дело с упо-

ром на филологические подробности и нравственные 

выводы (не просто понимание умом, а чувствование 

сердцем) продолжил епископ Феофан Затворник (Гово-

ров). Он приблизил тексты посланий к русскому лите-

ратурному языку. Особенностью экзегезы и заслугой 

Д.И. Богдашевского стал научный подход, основанный 

на тщательном филологическом анализе посланий Пав-

ла (к ефесянам) и внимании к гипотезам западных биб-

леистов [36]. 

Научный подход в начале ХХ в. при толковании по-

сланий апостола Павла использовал и наиболее вы-

дающийся российский исследователь его жизни и твор-

чества Н.Н. Глубоковский. Он изучил все отечествен-

ные работы по Павлу, а также западные труды с дан-

ными археологии и богословскими дискуссиями своего 

времени. Труды Глубоковского о Павле, и в частности 

«Благовестие христианской свободы в Послании свято-

го апостола Павла к галатам», актуальны и сегодня эру-

дированностью, тщательностью и всесторонностью 

исследования, укорененностью в церковности [37]. 

Особо тщательно Н.Н. Глубоковский проанализировал 

защиту Павлом своего авторитета в Галатах [38]. 

Однако затем традиция богословского толкования 

Библии в России прервалась в связи с революцией  

и войнами. Однако в первой половине XX в. к послани-

ям Павла, и галатам в частности, именно с точки зрения 

их литературности обращаются крупные отечественные 

исследователи С.А. Жебелев («Апостол Павел и его 

послания») и Р.Ю. Виппер («Возникновение христиан-

ской литературы»). 

Жебелев считает, что с литературной точки зрения 

Послание к галатам принадлежит к самым сильным  

и выразительным посланиям Павла. Причем оно «уди-

вительно выдержано в отношении и содержания,  

и формы» [39, с. 72, 74]. Отдельную главу своей книги 

Жебелев посвящает посланиям Павла как литературно-

историческому памятнику. Жебелев определяет их 

именно как послания – находящиеся между обществен-

ными эпистолами (как бы трактатами в форме художе-

ственного письма) и частными письмами. Павел строит 

по правилам античной риторики [39, с. 124, 125, 128]. 

Виппер рассматривает раннехристианские послания 

как продукт литературного творчества, отражавшего 

порядки, обычаи и словоупотребление малоазийских 

городов Римской империи. Причем лексика посланий 

разнообразна по оттенкам (термины интимной среды, 

близких друзей и сношений общин) [40, с. 25]. По Вип-

перу, авторы посланий передают традиции Ветхого 

Завета в эллинизированной обработке, приспособляя их 

к религиозно-философским толкованиям греко-римс-

кого общества [40, с. 144]. 

Послания Павла, по Р.Ю. Випперу, вместо бого-

словского трактата или комментария к пророчествам  

и обрядам излагали учение христиан в виде переписки 

апостола с друзьями и учениками, давая одновременно 

возможность живого общения с широкой аудиторией. 

Послания также показывали «захватывающий образ 

неутомимого, самоотверженного апостола», мистиче-

ски истолковавшего явление Христа [40, с. 229]. 

Сегодня началось возрождение отечественной библеи-

стики. Творчеству Павла посвящены работы М.В. Ковшо-

ва [2], С.В. Тищенко [8], И.С. Вевюрко [6] и др. Для тол-

кования посланий Павла важен «Комментарий на письмо 

церквам Галатии» В.Н. Кузнецовой [41]. 

Итог современным отечественным и западным ис-

следованиям Послания к галатам Павла подводит ста-

тья А.А. Ткаченко «Галатам послание». Ткаченко сис-

тематизировал сведения современной библеистики  

о Послании Павла галатам. И в соответствии с антич-

ной риторической традицией, он выделил составные 

части этого послания: предисловие, включающее ука-

зание автора (superscriptio) и адресата (adscriptio), при-

ветствие (salutatio) и славословие (doxologia) (Гал.  

1:1–5), введение (exordium) (Гал. 1:6–11), изложение 

дела (narratio) (Гал. 1:12–2:14), предварительное объяв-

ление цели доказательства (propositio) (Гал. 2:15–21), 

изложение доказательства (probatio) (Гал. 3:1–4:31), 

наставление (exhortatio) (Гал. 5:1–6:10) и заключение 

(peroratio) (Гал. 6:11–18) [19, с. 301]. 

Обогащают литературный подход к посланиям Пав-

ла книга «Гимны в посланиях святого апостола Павла» 

Д.Ю. Лушникова [7] и статьи архимандрита Ианнуария 

(Ивлиева). 

Так, по архимандриту Ианнуарию (Ивлиеву), посла-

ниям Павла присуще богатство стиля: строгая дидакти-

ка и учительный дискурс, лирическое чувство и отпо-

ведь, легкая ирония и горький сарказм, литургическая 

приподнятость и гимническая торжественность, крат-

кость вошедших в поговорки сентенций и размеренное 

построение длинных периодов [42]. 

В посланиях Павла много примеров горгианских со-

звучий в стиле стоической диатрибы (устной публич-

ной проповеди, часто в виде спора с воображаемыми 

оппонентами, воспроизводившими реальные диспуты  

в литературной форме), а также парономасии с игрой 

слов. В посланиях Павел использует почти все извест-

ные в античности приемы риторики искусной прозы – 
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асиндетон, полисиндетон, искусные периоды с симмет-

рией, параллелизмами, антитетикой, анаколуфами, хиаз-

мами, эллипсами, плеоназмами, анафорами, климаксом, 

разнообразными фигурами речи, аллитерациями и про-

чим. Письма апостола украшены многими формами язы-

ка и мысли: иронией, риторическими вопросами, диало-

гами с воображаемым оппонентом [43, с. 254, 255]. 

В качестве метафор Павел часто использовал поня-

тия и представления из самых разных сфер жизни эл-

линистического общества его эпохи. В своих посланиях 

Павел широко применял различные художественные 

приемы библейской и эллинской поэзии и риторики 

[43, с. 256, 254]. 

В разных писаниях Павла есть много цитат и аллю-

зий Нового Завета и на произведения античности. Так, 

Павел цитирует силлабическую греческую поэзию (гек-

заметры дидактической поэмы «Явления» Арата и про-

изведения Эпименида «Об оракулах»), ямбический 

триметр из комедии Менандра «Таис». 

В целом, послания Павла свидетельствуют, что их 

автор обладал хорошим иудейским и эллинским обра-

зованием. Его писания, отвечавшие на важные пробле-

мы раннехристианских общин, стали основополагаю-

щей для последующих поколений попыткой богослов-

ского обоснования христианской веры. 

Послания Павла соответствовали нормам античной 

риторики убедительных речей, опираясь на продуман-

ные доводы и толкования. Апостол выработал способ 

убеждения, понятный адресату I в. н. э. В сохранив-

шихся писаниях Павла до нас дошла живая проповед-

ническая речь. 

В посланиях Павла выражено чувство духовного 

единства автора и адресатов. Их восприятие (как нам 

представляется, в первую очередь это относится к по-

сланию галатам) как священного вдохновения привело 

к их использованию в последующем для укрепления 

единства христианских общин. 

Павел ввел в вероучительное пространство христиан 

основы стоической и иудейско-эллинистической мыс-

ли, понятия закона и благодати, данной Богом истин-

ной веры и обострил вопрос о ветхозаветной формаль-

ной обрядовости. 

Послание к галатам относится к специфическому 

«идеальному» эпистолярному типу послания-диалога, 

написанного по определенному случаю. При этом ком-

позиция Послания к галатам сложнее других писаний 

Павла. Оно принадлежит к новозаветным текстам, 

ставшим литературными шедеврами. 

Присущий Посланию галатам наставительный 

стиль был позднее выдвинут на первый план в школе 

Павла, развивавшей идеи его богословия. В посланиях 

галатам содержание веры развивается в учении об оп-

равдании, и, как следствие из него, дается моральное 

наставление. Такая композиция определила структуру 

изложения мыслей в Посланиях Павла к колоссянам  

и к ефесянам. 

Однако следует признать, что стилю посланий Павла 

в целом, как и стилю его Послания к галатам, при изуче-

нии Библии как литературного произведения сначала 

уделялось относительно мало внимания. Но в XX – на-

чале XXI вв. этот недостаток библеистики был исправ-

лен. Современная наука обладает обширными наработ-

ками по теме Послания к галатам. Среди них есть  

и несколько основательных исследований литературной 

стороны данного послания Павла (Г.Д. Беца, Р.Н. Лонд-

женекера, Д.Ф. Толми). Однако это труды западных уче-

ных и богословов. 

Отечественная дореволюционная библеистика в ли-

це лучших своих представителей не уступала западным 

ученым. Это относится также и к творчеству Павла  

и Посланию к галатам, в частности, имевшему такого 

серьезного исследователя, как Н.Н. Глубоковский. 

Затем российская церковная наука долго не могла во-

зобновить свои исследования после потерь начала  

и середины XX в. Сейчас ситуация изменилась. Переиз-

даются дореволюционные сочинения и труды право-

славных богословов-эмигрантов. Осуществляются пере-

воды серьезных западных авторов по теоретическим во-

просам библеистики. Возможно, новое серьезное изуче-

ние библейских текстов соединит лучшие традиции оте-

чественной школы экзегетики с ее опорой на богодухно-

венность с современным научным подходом к текстам 

Библии. Это касается и изучения Библии как литератур-

ного памятника. Надеемся и на продолжение работы над 

посланиями апостола Павла, в частности к галатам. 
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Abstract: This paper discusses peculiarities of attitude to Apostle Paul’s Epistle to the Galatians at different times. 

Regarding the interpretation of the epistle over the period of its study, the author analyzes some modern interpretations of 

this source. An attempt is made to reveal the problems of studying the religious text in terms of its artistic value. It is 

shown how the ancient author solves the problem of achieving a maximum impact of the text on the audience. 

To study the critical literature, the researcher uses the method of analysis and synthesis; the main research method is 

the comparative analysis of the selected literature. In this paper the analysis of materials has involved induction and deduc-

tion as the basic methods of scientific thinking, which allow making conclusion on the analyzed critical materials and  

the original source. 

It is possible to put forward the following main results achieved in the course of the research: 

– St. Paul’s Epistle to the Galatians certainly has artistic value; 

– Literary approach to the study of the Apostle Paul’s Epistle to the Galatians makes it possible to disclose the source 

contents and show the true attitude to the person of the Apostle Paul as a writer. 

Study of the literary features of the Apostle Paul’s Epistle to the Galatians makes it possible to identify the particular 

influence of the text messages on the audience and appreciate the author’s artistic skills by viewing him as a writer. 

Analysis of artistic means used in the text allows taking a look at the development of the world literature as a process 

of direct interference of public writers and religious leaders. 

Based on the fact that St. Paul’s Epistle to the Galatians has artistic value, the author concludes that the religious 

sources have influenced not only public opinion, but also the development of the artistic expression in general.  
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