
ВВЕДЕНИЕ  К  ПОСЛАНИЮ  К  ГАЛАТАМ 
 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ 

  
А.  Послания к Галатам и к Римлянам содержат наиболее ясное во всём Новом Завете 

изложение вопроса спасения – только по благодати, только через веру, только во 
Христе! Послание к Галатам получило название «Великая Хартия христианской 
свободы». 

 
Б.   Это Послание разожгло огонь протестантской Реформации. 

1.   Мартин Лютер сказал: «…эта маленькая книга, адресованная Галатам, – это мое 
письмо; я обручился с ним; это – моя жена». 

2.   Джон Уэсли говорил, что он обрел прочный мир, услышав проповедь на тему 
Послания к Галатам.  

3.   Кёртис Вогхэн, в своем «Комментарии для исследователя», стр. 11, писал: «…лишь 
немногие книги оказали еще более глубокое влияние на умы людей, так же сильно 
подействовали на формирование и ход человеческой истории, или продолжают  
говорить важные вещи, касающиеся самых глубоких потребностей современной 
жизни».  

 
В.  Это доктринально ориентированное Послание апостола Павла,  возможно – первое,  

было предшественником Послания к Римлянам и развития в нем учения об оправдании 
по благодати через веру, в противоположность иудаизму, в котором особо 
подчеркивалась важность совершения дел праведности в послушании Моисееву Закону 
и традициям предков (т.е. Устному Преданию): 
1.   Спасение не может быть основано одновременно и на человеческой 

исполнительности, и на действии Божьей благодати. 
2.   Спасение должно быть основано либо на человеческой  исполнительности,  либо  на 

действии Божьей благодати. 
3.   Христоподобие будет следствием и признаком истинного обращения.  
4.  С богословской точки зрения существует различие между законничеством иуда-

изма, которое приносило спасение, и христианским законничеством, которое 
пытается осудить и ограничить христианскую свободу. Апостол Павел осуждает 
модель спасения в иудаизме, основанную на человеческой исполнительности 
(совершении добрых дел), как заслуживающую проклятия, но готов иметь дело с 
христианским законничеством (напр., немощной верой, ср. Рим.14:1-15:15; 1Кор.8-
10). Вне всякого сомнения, Павел защищает Евангелие о спасении даром, по 
благодати, через веру, и, вместе с тем, он по-прежнему признает присутствие 
законнических тенденций у некоторых верующих. 

 
Г.  Это спасение  –  которое человек обретает абсолютно даром, только по благодати, 

только через веру, и только во Христе – крайне необходимо в наши дни из-за наличия у 
людей стойкого и тонко действующего религиозного сознания, ориентированного на 
самого человека (его «эго») и на его добрые дела. В каждую эпоху простая истина о 
проявляемой Богом, по Его инициативе, жертвенной и безусловной заветной любви, 
которая передается человеку через его покаяние и смиренную, благоговейную веру, 
оспаривается! Нельзя сказать, что лжеучители категорически отвергали центральное 
место Христа в деле искупления, но они усложняли путь человека к Нему 
определенными обязательными предварительными условиями. Беда не в том, что мы 
что-то добавляем, а в том, что мы добавляем всё, что угодно! 

 
АВТОР 
 

Авторство апостола Павла в отношении этого Послания никогда не вызывало каких-
либо серьезных сомнений, поскольку оно образует собой важное основание для всего 



собрания апостольских Посланий Павла. Послание к Галатам по своему характеру является 
очень автобиографическим и личным. Оно очень эмоциональное, однако, евангельская 
истина в нем представлена совершенно ясно. 
 

ДАТА НАПИСАНИЯ И КОМУ АДРЕСОВАНО ПОСЛАНИЕ 
 

А. Эти два аспекта первоисточника, связанные с происхождением Послания, должны  
рассматриваться вместе, поскольку существует две противоречащих друг другу теории 
по части точного отождествления получателей Послания, которые непосредственно 
влияют на дату его написания. В обеих теориях присутствуют серьезные логические 
соображения, и у обеих – недостаток библейской аргументации.  

 
Б.   Краткое описание двух вышеупомянутых теорий: 

1.  Традиционная теория, которая была единственной и всеми  принимаемой  вплоть  до 
восемнадцатого века: 
а)   Её называют «Северная галатийская теория». 
б)   В ней предполагается,  что под  словом  «Галатия» следует понимать северную 

часть плоскогорья в центре современной Турции, на которой проживали 
этнические галаты (ср. 1Пет.1:1). Они представляли собой кельтский народ (по-
гречески – Keltoi, или на латинском – Gall), который захватил эту территорию в 
III веке до Р.Х. Их также называли «галло-греками», чтобы отличать от их же 
западноевропейских сородичей. В 230 г. до Р.Х. они потерпели поражение от 
Аттала I, царя Пергама. Географически занимаемые ими территории были 
ограничены северной областью центральной части Малой Азии или 
современной Турции. 

в)  Если  взять  за основу этот этнический смысл, то дата написания Послания будет 
относиться к середине 50-х гг., времени второго или третьего миссионерских 
путешествий. Павла тогда сопровождали Сила и Тимофей. 

г)   Некоторые полагают, что болезнь Павла, о которой упоминается в тексте 4:13, 
это не что иное как малярия. Они утверждают, что Павел именно потому и 
пошел на север, в высокогорье, чтобы покинуть болотистые, зараженные 
малярией прибрежные долины. 

2.  Вторую теорию отстаивал сэр Уильям М. Рамсей в своем труде «Св. Павел  –  
путешественник и римский гражданин» [Sir Wm. M. Ramsay, St. Paul the Traveler 
and Roman Citizen, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1896]: 
а)   В то время как традиционная  теория  определяла  «Галатию»  по  этническому 

признаку, эта теория рассматривает ее с точки зрения административной 
территории. Похоже, что Павел часто употреблял названия римских провинций 
(ср. 1Кор.16:19; 2Кор.1:1; 8:1, и т.д.). Так вот, римская провинция «Галатия» 
включала в себя гораздо большую территорию, чем этническая «Галатия». 
Этнические кельты поддерживали Рим с самого начала и были за это 
вознаграждены значительной автономией и расширением границ 
подконтрольных им земель. Если же именем «Галатия» называлась вся эта 
огромная область, то тогда вполне возможно, что первое миссионерское 
путешествие Павла в южные города этой провинции, Антиохию Писидийскую, 
Листру, Дервию и Иконию, о котором повествуется в главах 13-14 книги 
Деяний Апостолов, как раз и совершалось с целью образования там церквей. 

б)  Если отталкиваться от этой «Южной теории», то дата написания Послания будет 
много более ранней – очень близкой к «Иерусалимскому Собору» (Деян.15), но 
до него. Предметом рассмотрения Собора были практически те же самые 
вопросы, которые затрагивает Павел в Послании к Галатам. Собор прошел в 48-
49 гг. по Р.Х., и Послание, вероятно, было написано тогда же. Если такое 
предположение верно, то в таком случае Послание к Галатам является первым 
посланием Павла в Новом Завете. 

в)   Вот некоторые аргументы в пользу «Южной галатийской теории»: 



(1) Никто из сопровождавших Павла в путешествии не назван по имени, а 
Варнава упоминается трижды (ср. 2:1,9,13). Это соответствует первому 
миссионерскому путешествию Павла. 

(2)  Говорится также, что Тит не был обрезан (ср. 2:1-5). Это обстоятельство 
лучше согласуется с ситуацией перед Собором, описанном в тексте Деян.15. 

(3) Упоминание  о Петре (ср. 2:11-14) и о проблеме взаимоотношений с 
язычниками также больше подходит ко времени до Иерусалимского 
Собора. 

(4) Когда отправлялись собранные для Иерусалимской церкви пожертвования,  
некоторые из сопровождавших Павла названы по имени (ср. Деян.20:4). Все 
они были из разных мест, но среди них никого не было с севера Галатии, 
хотя нам известно, что и церкви этнической Галатии также участвовали в 
этом деле (ср. 1Кор.16:1). 

3.  Для более тщательного исследования различных аргументов рекомендую обра-
титься  к специальной справочной литературе. Каждый из аргументов имеет право 
на существование. На сегодняшний день в этом вопросе нет согласия, но, все же, 
«Южная теория» кажется более соответствующей всем известным фактам. 

 
В.   Взаимосвязь Послания к Галатам и книги Деяний Апостолов: 

1.   Согласно записанному Лукой в книге Деяний Апостолов, Павел посетил Иерусалим 
пять раз: 
а)   9:26-30, после своего обращения 
б)  11:30; 12:25, чтобы доставить пожертвования голодающим от церквей из 

бывших язычников 
в)   15:1-30, для участия в Иерусалимском Соборе 
г)   18:22, краткий визит 
д)   21:15 и след., еще одно свидетельство о служении среди язычников 

2.   В Послании к Галатам говорится о двух посещения Иерусалима: 
а)   1:18, спустя три года 
б)   2:1, по прошествии четырнадцати лет 

3.   Представляется наиболее вероятным, что текст Деян.9:26 соответствует тексту 
Гал.1:18. Подробности же обстоятельств, изложенные в текстах Деян.11:30 и 15:1 и 
след., относятся к незаписанным встречам, о которых упоминается в тексте Гал.2:1. 

4.   Есть  некоторые  различия  между  текстами  Деян.15  и  Гал.2,  но  они,  скорее  
всего, вызваны: 
а)   взглядами авторов с разных точек зрения 
б)   различием целей у Луки и у Павла 
в)   тем, что текст Гал.2 мог появиться еще до встречи, описанной в главе 15 книги 

Деяний Апостолов, но в тесной взаимосвязи с ней 
Г.   Вероятная хронология посланий апостола Павла согласно Ф.Ф. Брюсу и Мюррею 

Харрису (F.F. Bruce and Murray Harris) с незначительными поправками: 
 
                   Книга                                  Дата                       Место                      Взаимосвязь с  
                                                                                            написания                       книгой 
                                                                                                                          Деяний Апостолов 

 
1.  Галатам                                        48                        Антиохия                       14:28; 15:2 
                                                                                       Сирийская 
2.  I Фессалоникийцам                     50                        Коринф                          18:5 
3.  II Фессалоникийцам                    50                        Коринф 
4.  I Коринфянам                               55                        Ефес                               19:20   
5.  II Коринфянам                             56                        Македония                     20:2 
6.  Римлянам                                      57                        Коринф                          20:3 

     7.-10.  Тюремные послания: 
     Колоссянам                         начало 60-х                 Рим 



     Ефесянам                             начало 60-х                 Рим 
     Филимону                            начало 60-х                 Рим 
     Филиппийцам                      конец 62-63                Рим                                 28:30-31 

   11.-13.  Четвертое миссионерское путешествие: 
     I Тимофею                          63 (или позднее,             Македония 
     Титу                                     63  но раньше                    Ефес (?) 
     II Тимофею                         64  68 г. по Р.Х.)             Рим  
 

 
ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЯ 
 

А. Апостол Павел уделяет пристальное внимание трем разным сторонам учения 
лжеучителей, которые вызывают его особое беспокойство. Эти еретики получили 
название «иудействующие» (ср. 2Кор.3), поскольку они верили, что любой человек, 
прежде чем стать христианином, должен стать иудеем (ср. Гал.6:12). Вопросы, 
беспокоившие Павла, вращались вокруг обвинений со стороны иудействующих (суть 
которых ясно определяется по ответам апостола в защиту себя и церкви):  
1.  Павел действительно не был таким же самым апостолом, как Двенадцать (ср. 

Деян.1:21-22); по этой причине он зависел от их авторитета или, по крайней мере, 
от авторитета материнской церкви в Иерусалиме. 

2.  Проповедь Павла отличалась от проповеди Двенадцати, и на этом основании 
лжеучители утверждали, что она является ложной. Скорее всего, такое утверждение 
было связано с идеей «оправдания по вере независимо от дела Закона». Апостолы 
же в Иерусалиме всё еще оставались очень «иудейскими» в своей личной жизни.  

3.   По всей видимости, элемент развращенности, о котором упоминается в Послании, в 
некотором роде связан именно с этими церквами (ср. Гал.5:18-6:8). Как точно 
истолковывать эти тексты – остается вопросом дискуссионным. Некоторые 
толкователи вообще видят здесь две целевые группы: иудействующих и гностиков 
(ср. Гал.4:8-11). Однако, похоже, что наиболее правильно связывать эти стихи с 
языческой практикой. Уверовавшие из иудеев были сильно озабочены образом 
жизни уверовавших из язычников. Как соотносилась радикальная проповедь Павла 
о спасении даром, исключительно по благодати, с языческим идолопоклонством и 
языческими излишествами? 

  
Б.  В доктринальном отношении это Послание является предшественником Послания к 

Римлянам. Обе эти книги содержат в себе основные вероучительные положения 
апостола Павла, которые повторяются и развиваются в различных условиях и 
обстоятельствах, а позже – обобщаются в Послании к Ефесянам. 

 
В.  В действительности  Послание  к  Галатам  сосредоточено  на  различиях  между  

Ветхим Заветом, данным через Моисея, и Новым Заветом во Христе. Первый 
понимался и воспринимался раввинами (апостол Павел выступал не против самого 
Моисеева завета, а против его неверного истолкования и применения иудейской 
традицией) как основа для принятия человека Богом через человеческое послушание и 
исполнительность, но в основе второго лежало новое сердце и новый дух (ср. 
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Оба завета основывались на Божьей благодати, оба 
нуждаются в праведном народе. Различие же между ними заключается в том, как 
достигается эта праведность. Эта тема подробно раскрывается в новозаветном 
Послании к Евреям. 

 
КРАТКИЙ ПЛАН 
 

А.   Пролог, Гал.1:1-10 
1.   общее вступление к книге 
2.   повод для написания книги 



 
Б.   Павел защищает свое апостольство, Гал.1:11-2:14 
 
В.   Павел защищает доктринальные истины своего благовествования, Гал.2:15-4:20 
 
Г.   Павел защищает практическое применение своего благовествования, Гал.5:1-6:10 
 
Д.   Личные выводы и заключение, Гал.6:11-18 
 
 
 

 
 
ПРОЧТЕНИЕ  ПЕРВОЕ  (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что 

вы остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас 
должен продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования 
принадлежит вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на 
автора комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Поэтому прочитайте всю библейскую книгу полностью за один присест. Своими словами 

сформулируйте главную тему всей книги. 
 
1.  Тема всей книги. 
 
2.  Определите ее литературный жанр. 
 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ВТОРОЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что 

вы остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас 
должен продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования 
принадлежит вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на 
автора комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Поэтому прочитайте повторно всю книгу за один присест. Определите основные темы 

книги и сформулируйте каждую из них в одном предложении. 
 
1.  Тема первой части. 
 
2.  Тема второй части. 
 
3.  Тема третьей части. 
 
4.  Тема четвертой части. 
 
5.  И так далее.  
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