
ВВЕДЕНИЕ  К  ПОСЛАНИЮ   
К  КОЛОССЯНАМ 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ 

  
А.  Благодарение Богу за еретиков в Колоссах, поскольку  именно  из-за  них  апостол  

Павел написал такое сильное Послание. Не забывайте, что для правильного понимания 
библейской книги мы должны соотносить её содержание с окружавшей её же 
исторической обстановкой. Послания Павла называют ещё «документами, 
написанными по конкретному случаю», потому что он в них обращался к местным 
проблемам, рассматривая их в свете евангельских истин. Ересь в Колоссах 
представляла собой необычное смешение греческой философии (гностицизма) и 
иудаизма. 

 
Б.  Центральной темой Послания (ср. Кол.1:15-17) является вселенское господство Иисуса 

Христа (или, говоря другими словами – Иисус как Творец, Искупитель и Господь всего 
творения, и применение этого понимания в христианской жизни). Христология этой 
книги является непревзойденной! Послание к Колоссянам формирует основные 
очертания Послания к Ефесянам. Апостол Павел знал, что ересь будет 
распространяться в Малой Азии. Послание к Колоссянам подвергает лжеучения 
мощной критике, тогда как Послание к Ефесянам развивает дальше его главные темы, 
чтобы подготовить другие церкви к противодействию распространяющейся ереси. 
Основной акцент Послания к Колоссянам – христология, в то время как Послание к 
Ефесянам сосредоточено на единстве всего во Христе, Который есть Господь всего 
сущего.  

 
В.  Апостол Павел доказывает полную несостоятельность законничества, как иудейского, 

так и греческого, используя для этого очень сильные термины (ср. Кол.2:6-23). Если 
взять это Послание за образец, то можно себе представить, как Павел обошелся бы с 
современными ересями. Уж он бы, конечно, занялся ими как следует! 

 
ГОРОД 

  
А.  Первоначально город Колоссы был частью Пергамского царства в составе Фригии. В 

133 г. до Р.Х. он перешел под контроль Римского сената. 
 
Б.  Уже до времен апостола Павла Колоссы были большим коммерческим центром (ср. 

Геродот, «История» VII:30, и Ксенофонт, «Анабасис» 1:2:6). 
1.  В долине, где располагался город, находилось основное производство шерсти – 

особенно черной, крашеной, фиолетовой и пурпурной – для всего 
Средиземноморского мира. Вулканическая почва сформировала великолепные 
пастбища, а известковая вода использовалась в красильнях (ср. Страбон, 13:4:14).  

2.  Город несколько раз за свою историю подвергался разрушению в результате 
вулканической активности (ср. Страбон, 12:8:6); последний такой случай 
произошел в 60 г. по Р.Х. (Тацит) или в 64 г. по Р.Х. (Евсевий).  

 
В.  Колоссы были расположены на реке Ликус, притоке реки Меандр, которая протекает 

возле Ефеса, находившегося примерно в 160 км ниже по течению. В этой же долине 
были и несколько малых городов, в которых Епафрас организовал церкви: в Иераполе 
(в 10 км) и Лаодикии (в 16 км, ср. Кол.1:2; 2:1; 4:13, 15-16), так же как и в самих 
Колоссах.  

 
Г.  После того как римляне построили главную дорогу  в  направлении  восток-запад,  Виа 

Эгнация, которая пролегла в стороне от Колосс, город пришел в сильнейший упадок 



(Страбон). Произошло примерно то же самое, что и с Петрой в Трансиорданской части 
Палестины. 

 
Д.  Население города состояло, главным образом, из язычников (фригийцев и греков), но в 

нем также было и много иудеев. Иосиф Флавий рассказывает, что Антиох III (223-187 
гг. до Р.Х.) переселил 2000 евреев из Вавилона в Колоссы. В переписи 76 г. по Р.Х. 
значится, что в Колоссах и его окрестностях на тот момент проживало 11000 еврейских 
мужчин. 

 
АВТОР 
 

А.  Послание в своей приветственной части содержит два имени: Павел и Тимофей (ср. 
Кол.1:1). Однако основным автором является апостол Павел; Тимофей же шлет свое 
приветствие как сотрудник Павла и, возможно, как его личный секретарь (писец). 

 
Б.   Древняя литература единогласно подтверждает,  что  автором  Послания  к  Колоссянам 

является апостол Павел: 
1.   Маркион (который прибыл в Рим в 140-е годы по Р.Х.), еретик, отрицавший 

значимость Ветхого Завета, включил это Послание в свой список Посланий Павла. 
2.   Это Послание было перечислено вместе с другими Посланиями апостола Павла в 

каноне (фрагменте) Муратори (в списке канонических новозаветных книг, Рим, ок. 
180-200 гг. по Р.Х.). 

3.   Несколько отцов ранней церкви цитируют это Послание  и  отождествляют  его  с 
авторством Павла: 
а)   Ириней (писал в 177-190 гг. по Р.Х.) 
б)   Климент Александрийский (жил в 160-216 гг. по Р.Х.) 

 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОСЛАНИЯМИ  
К КОЛОССЯНАМ И К ЕФЕСЯНАМ 
 

А.   Историческая взаимосвязь между этими двумя тюремными Посланиями 
характеризуется следующими особенностями: 
1.   Епафрас (ср. Кол.1:7; 4:12; Флм.1:23) был обращен в христианство во время 

миссионерского путешествия апостола Павла в Ефес (ср. Деян.19). 
а)   Епафрас после своего обращения вернулся к себе на родину, в долину реки 

Ликус, принеся с собой и новую веру (ср. Кол.4:12). 
б)   Епафрас основал три церкви: в Иераполе, Лаодикии (ср. Кол.4:13) и в Колоссах. 
в)   Епафрас обратился к Павлу за советом по поводу того, как противостоять этой 

смеси христианской, иудейской и греческой мысли, которой учили еретики. 
Сам Павел находился в это время в тюрьме (ср. Кол.4:3,18) в Риме (начало 60-
х). 

2.   Лжеучители были сторонниками греческой метафизики: 
а)   дух и материя сосуществовали вечно 
б)   дух (Бог) – добро  
в)   материя (физическое творение) – зло  
г)   между добрым высшим Богом и низшими богами (которые и создали 

материальный мир) находится несколько эонов (ангельских уровней); это 
убеждение особенно было распространено у валентиниан 

д)   в основе спасения лежало знание тайных слов-паролей, которые позволяют 
людям преодолеть ангельские сферы (эоны) и достичь высшего Бога 

 
Б.   Литературная взаимосвязь между этими двумя Посланиями апостола Павла 

1.   Павел узнал о ереси, присутствовавшей в этих церквах, в которых сам он лично 
никогда не бывал (ср. Кол.1:7-8). 



2.  Павел написал мощное Послание, выражаясь в нем краткими, эмоциональными 
предложениями, направленными на лжеучителей. Главной темой Послания было 
вселенское господство Иисуса. Оно стало известным как Послание к Колоссянам. 

3.  Очевидно, вскоре после написания Послания к Колоссянам, всё еще находясь в 
тюрьме, он развил эти темы в другом своем письме, известном нам как Послание к 
Ефесянам. Он знал, что эта попытка смешения греческой мысли с Евангелием с 
целью сделать христианство «приемлемым» для греческой культуры будет 
распространяться и дальше по всем новым церквам Малой Азии. Для Послания к 
Ефесянам характерны длинные предложения и хорошо сформулированные и 
развитие богословские концепции (ср. Кол.1:3-14,15-23; 2:1-10,14-18,19-22; 3:1-
12,14-19; 4:11-16; 6:13-20). Послание к Колоссянам представляется отправной 
точкой, а в Послании к Ефесянам раскрывается его богословское применение. 
Центральной темой Послания является единство всего сущего во Христе, что 
противоречит эонам (ангельским сферам/уровням) зарождающегося гностицизма. 

 
В.   Взаимосвязь литературного и богословского построения 

1.   Основная структура: 
а)   в этих Посланиях очень похожие вступительные части 
б)   в каждом есть  доктринальная  часть,  связанная,  преимущественно,  с  Иисусом 

Христом  
в)   в каждом есть практический раздел, где подчеркивается важность христиан-

ского образа жизни с помощью одних и тех же категорий, терминов и 
выражений 

г)   в них фактически идентичные заключительные части; на греческом  языке  они 
состоят из 29 последовательных слов; в Послании к Колоссянам добавлено 
лишь два слова (синод. – «и сотрудник»). Сравните тексты Еф.6:21-22 и 
Кол.4:7-9. 

 

2.   Одинаковые слова и короткие выражения: 
Еф.1:1в и Кол.1:2a                 «верным» 
Еф.1:4 и Кол.1:22                   «святы и непорочны» / «святыми и непорочными» 
Еф.1:7 и Кол.1:14                   «искупление…прощение» 
Еф.1:10 и Кол.1:20                 «всё небесное и земное» / «и земное и небесное» 
Еф.1:15 и Кол.1:3-4                «услышав…о любви ко всем святым» 
Еф.1:18 и Кол.1:27                 «богатство славного» / «богатство славы» 
Еф.1:22 и Кол.1:18                 «главою Церкви» / «глава…Церкви» 
Еф.2:1 и Кол.2:13                   «вас, мертвых» / «вас…мертвы» 
Еф.2:16 и Кол.1:20                 «примирить…креста» 
Еф.3:2 и Кол.1:25                   «домостроительстве» / «домостроительству» 
Еф.3:3 и Кол.1:26,27              «тайна» / «тайну…тайне» 
Еф.4:3 и Кол.3:14                   «единство» / «совокупность» 
Еф.4:15 и Кол.2:19                 «возращали» и «глава» / «главы…растет» 
Еф.4:24 и Кол.3:10,12,14       «облечься» / «облекшись», «облекитесь» 
Еф.4:31 и Кол.3:8                   «ярость», «гнев», «злоречие», «злобою» 
Еф.5:3 и Кол.3:5                     «блуд», «нечистота», «любостяжание» 
Еф.5:5 и Кол.3:5                     «идолослужитель» (любостяжание) 
Еф.5:6 и Кол.3:6                     «гнев Божий» 
Еф.5:16 и Кол.4:5                   «дорожа временем» / «пользуясь временем» 

 

3.   Одинаковые фразы или предложения 
Еф.1:1a и Кол.1:1a 
Еф.1:1б и Кол.1:2б 
Еф.1:2a и Кол.1:2б 
Еф.1:13 и Кол.1:5 
Еф.2:1 и Кол.2:13 
Еф.2:5б и Кол.2:13в 



Еф.4:1б и Кол.1:10a 
Еф.6:21,22 и Кол.4:7-9 (29 последовательных слов, за исключением «и сотрудник» в 
                                         Послании к Колоссянам) 

 

4.   Похожие фразы или предложения 
Еф.1:21 и Кол.1:16 
Еф.2:1 и Кол.1:13 
Еф.2:16 и Кол.1:20 
Еф.3:7a и Кол.1:23г, 25a 
Еф.3:8 и Кол.1:27 
Еф.4:2 и Кол.3:12 
Еф.4:29 и Кол.3:8; 4:6 
Еф.5:15 и Кол.4:5 
Еф.5:19,20 и Кол.3:16 

 

5.   Богословски синонимичные концепции и понятия 
Еф.1:3 и Кол.1:3                  молитва благодарения 
Еф.2:1,12 и Кол.1:21           отчуждение от Бога 
Еф.2:15 и Кол.2:14              враждебность Закона 
Еф.4:1 и Кол.1:10                достойное хождение пред Богом 
Еф.4:15 и Кол.2:19              тело Христово, возрастающее в зрелости от своей Главы 
Еф.4:19 и Кол.3:5                сексуальная нечистота 
Еф.4:22,31 и Кол.3:8           «отложите» грехи 
Еф.4:32 и Кол.3:12-13         христианская доброта друг к другу 
Еф.5:4 и Кол.3:8                  христианская речь 
Еф.5:18 и Кол.3:16              исполнение Духом = словом Христа 
Еф.5:20 и Кол.3:17              благодарение Бога за всё 
Еф.5:22 и Кол.3:18              жены, будьте покорны своим мужьям 
Еф.5:25 и Кол.3:19              мужья, любите своих жен 
Еф.6:1 и Кол.3:20                дети, слушайтесь своих родителей 
Еф.6:4 и Кол.3:21                отцы, не раздражайте детей 
Еф.6:5 и Кол.3:22                рабы, повинуйтесь своим господам 
Еф.6:9 и Кол.4:1                  хозяева и рабы 
Еф.6:18 и Кол.4:2-4             просьба Павла о молитве 

 

6.   Термины и выражения,  используемые в обоих Посланиях,  к Колоссянам и к 
Ефесянам, но которые не встречаются в других Посланиях апостола Павла 
а)   «полнота» (это был гностический термин, обозначавший ангельские сферы) 

Еф.1:23               «полнота Наполняющего все во всем» 
Еф.3:19               «исполниться всею полнотою Божиею» 
Еф.4:13               «полного возраста Христова» 
Кол.1:19              «чтобы в Нем обитала всякая полнота» 
Кол.2:9               «ибо в Нем обитает вся полнота Божества» 

б)   Христос как «Глава» церкви 
Еф.4:15; 5:23 и Кол.1:18; 2:19 

в)   «отчуждены» 
Еф.2:12; 4:18 и Кол.1:21 

г)   «дорожа временем» 
Еф.5:16 и Кол.4:5 

д)   «вселиться» 
Еф.3:17 и Кол.1:5 

е)   «слово истины, благовествование» 
Еф.1:13 и Кол.1:5 

ж)   «снисходя» 
Еф.4:2 и Кол.3:13 

з)   необычные слова и выражения («совокупляемое», «соединяемо») 
Еф.4:16 и Кол.2:19 



 
Г.   Обобщение 

1.   Более одной трети слов из Послания к Колоссянам присутствуют также и в 
Послании к Ефесянам. Было подсчитано, что 75 из 155 стихов Послания к 
Ефесянам имеют параллели в Послании к Колоссянам. Оба Послания были 
написаны апостолом Павлом во время его пребывания в тюрьме. 

2.   Оба были доставлены Тихиком, сотрудником Павла. 
3.   Оба были посланы в одну и ту же географическую область (в Малую Азию) 
4.   В обоих рассматривается одни и та же христологическая тема. 
5.   В обоих акцентируется внимание на Христе как Главе церкви. 
6.   Оба вдохновляют верующих жить достойной христианской жизнью. 

 
Д.   Основные различия 

1.   В Послании к Колоссянам церковь всегда подразумевается поместная,  а  в  
Послании  к Ефесянам – вселенская. Это, вполне возможно, может быть 
результатом «циркулярного» характера Послания к Ефесянам.  

2.   Тема ереси, которой в Послании к Колоссянам уделяется  особое  внимание,  
полностью отсутствует в Послании к Ефесянам. Вместе с тем, в обоих Посланиях 
используются характерные гностические термины («мудрость», «знание», 
«полнота», «тайна», «начальства и власти», «домостроительство»). 

3.   Второе Пришествие в Послании к Колоссянам очень близкое, а в Послании к 
Ефесянам – отложенное. К церкви был и остается призыв служить Богу в падшем 
греховном мире (ср. Кол.2:7; 3:21; 4:13). 

4.   Несколько характерных Павловых терминов используются по-разному. Один 
пример – термин «тайна». В Послании к Колоссянам тайна – это Христос (ср. 
Кол.1:26-27; 2:2; 4:3), а в Послании к Ефесянам – это Божий план, прежде 
сокрытый, а теперь явленный, об объединении язычников и иудеев (ср. Еф.1:9; 
5:32). 

5.   В Послании к Ефесянам присутствует несколько аллюзий  на  Ветхий  Завет  
(Еф.1:22 – Пс.8; Еф.2:17 – Ис.57:19; Еф.2:20 – Пс.117:22; Еф.4:8 – Пс.67:19; Еф.4:26 
– Пс.4:5; Еф.5:15 – Ис.26:19, 51:17, 52:1, 60:1; Еф.5:31 – Быт.2:24; Еф.6:2-3 – 
Исх.20:12; Еф.6:14 – Ис.11:5, 59:17; Еф.6:15 – Ис.52:7), а в Послании к Колоссянам 
таких аллюзий всего одна или две (Кол.2:3 – Ис.11:2, и, возможно, Кол.2:22 – 
Ис.29:13). 

 
Е.  Несмотря на сильную схожесть слов, выражений, а часто и содержания, Послания также 

содержат и уникальные концепции: 
1.   Благословение благодати Триединого Бога, Еф.1:3-14 
2.   Текст о благодати, Еф.2:1-10 
3.   Соединение иудеев и язычников в одном новом теле, Еф.2:11-3:13 
4.   Единство и духовная одаренность тела Христова, Еф.4:1-16 
5.   «Христос и Церковь» как образец для «мужа и жены», Еф.5:22-33 
6.   Текст о духовной битве, Еф.6:10-18 
7.   Христологический текст, Кол.1:13-18 
8.   Человеческие религиозные обряды и правила, Кол.2:16-23 
9.   Тема вселенской значимости во Христе в Послании к Колоссянам в сравнении  с  

темой единства во Христе всего сущего в Послании к Ефесянам. 
 
Ж. В заключение, похоже, лучше всего согласиться с выводом А.Т. Робертсона и Ф.Ф. 

Брюса о том, что апостол Павел написал эти два Послания с небольшим промежутком 
времени между ними, и мысли, присутствующие в Послании к Колоссянам, он 
продолжил развивать до уровня великолепного изложения истины в Послании к 
Ефесянам. 

 
 



ДАТА НАПИСАНИЯ   
 

А. Датировка написания Послания к Колоссянам связана с одним из тюремных  
заключений апостола Павла (Ефес, Филиппы, Кесария или Рим). Пребывание его в 
тюрьме в Риме лучше всего согласуется с фактами, записанными в книге Деяний 
Апостолов. 

 
Б.  Если предположить тюремное заключение в Риме, то возникает вопрос  –  когда  

именно? Судя по книге Деяний Апостолов, Павел был там в тюрьме в начале 60-х 
годов. Однако, он был освобожден, и затем он написал свои Пастырские Послания (1-е 
и 2-е Послания к Тимофею и Послание к Титу). Позже он был арестован вновь и убит 
до 9 июня 68 г. по Р.Х. (дата самоубийства Нерона), вероятно, в 67 г. по Р.Х. 

 
В.  Наилучшее предположение, с учетом реального положения дел, о дате написания 

Послания к Колоссянам (Послания к Ефесянам и Послания к Филимону) – это время 
первого тюремного заключения, начало 60-х годов. (Послание к Филиппийцам – 
последнее из «тюремных» Посланий, вероятно, было написано ближе к середине 60-х.) 

 
Г.   Тихик вместе с Онисимом, очевидно, доставили Послания к Колоссянам, к Ефесянам и 

к Филимону в Малую Азию. Позже, вероятно, спустя несколько лет, выздоровевший 
после тяжелой болезни Епафродит доставил Послание к Филиппийцам в свою 
домашнюю церковь. 

 
Д.  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  

 
 

КОМУ АДРЕСОВАНО ПОСЛАНИЕ И ПОВОД ДЛЯ НАПИСАНИЯ   
 

А.  По всей видимости, эта церковь  была  основана  Епафрасом  (ср. Кол.1:7,8; 2:1; 4:12-
13), который, вероятно, обратился в Ефесе через проповедь апостола Павла (ср. 
Кол.1:7-8 и сравните с Кол.2:1). Церковь состояла большей частью из бывших 
язычников (ср. Кол.1:21; 3:7). Епафрас посетил Павла в тюрьме и рассказал ему о 
проблеме с лжеучителями, которые учили смеси христианства с греческой философией, 



называемой гностицизмом (ср. Кол.2:8), и иудейским законничеством (ср. элементы 
иудаизма, Кол.2:11,16,17; 3:11; служение ангелов, Кол.1:16; 2:15,18; и аскетизм, 
Кол.2:20-23). В Колоссах была очень большая иудейская община, которая подверглась 
очень сильному влиянию эллинизма. Суть проблемы сосредоточилась вокруг Личности 
и искупительного служения Иисуса Христа. Гностики отрицали, что Иисус был 
человеком во всей полноте, и утверждали Его полную Божественность, основываясь на 
своих представлениях о вечном антагонистическом дуализме между материей и духом. 
Они утверждали Его Божественность, но отрицали Его человеческую природу. Они 
также категорически отрицали Его посредническое преимущество. Они считали, что 
между высшим хорошим богом и человечеством существуют ангельские уровни/сферы 
(эоны), а Иисус, хотя Он и высший, но – всего лишь один из богов. Они также склонны 
были относить себя к интеллектуальной элите (ср. Кол.3:11,14,16,17) и настаивали на 
необходимости особого, исключительного, тайного знания (ср. Кол.2:15,18,19) как пути 
к Богу, вместо искупительной заместительной жертвы Христа и человеческого 
покаяния в ответ на Его предложение о прощении даром, по благодати. 

 
Б.  Благодаря своей богословской и философской атмосфере, Послание к Колоссянам  

особо подчеркивает: 
1.   Уникальность Личности Христа и совершенного Им во всей полноте 

искупительного служения спасения. 
2.   Космологическое владычество, царствование и уникальное значение Иисуса из 

Назарета – Его рождение, Его учение, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение и Его 
вознесение! Он есть Господь всех и всего! 

 
ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЯ 
 

Главной целью апостола Павла было доказать ложность колосской ереси.  Чтобы 
достичь этой цели, он возвеличил Христа как 

1.   образ Самого Бога (Кол.1:15) Творца (Кол.1:16) 
2.   предсущее основание/опору всего сущего (Кол.1:17) 
3.   главу Церкви (Кол.1:18) 
4.   первого воскресшего (Кол.1:18) 
5.   полноту Божества в телесной форме (Кол.1:19; 2:9) 
6.   посредника между Богом и человечеством (Кол.1:20-22) 

Таким образом, Христос был полностью соответствующим и достаточным. В этом 
небольшом Послании Павел использует титул «Христос» 25 раз! Верующим дана вся 
полнота во Христе (Кол.2:10). Колосская ересь была полностью богословски 
несостоятельной, чтобы обеспечить духовное спасение. Это была пустая ложная 
философия (Кол.2:8), совершенно неспособная обуздать ветхую греховную природу 
человека (Кол.2:23). 

Повторяющаяся тема в Послании к Колоссянам – это абсолютная достаточность Христа 
в противовес пустоте и несостоятельности человеческой философии. Эта достаточность 
выражается во вселенском господстве Иисуса. Он – Владыка, Творец и Всевышний над 
всем сущим, видимым и невидимым (ср. Кол.1:15-18). 
 

КРАТКИЙ ПЛАН 
 

А.   Традиционное для апостола Павла вступление 
1.   Отождествление себя как автора, Кол.1:1 
2.   Отождествление себя с получателями, Кол.1:2a 
3.   Приветствие, Кол.1:2б 

 

Б.   Верховенство и превосходство Христа (согласно делению на абзацы в NKJV) 
1.   Вера во Христа, Кол.1:3-8    
2.   Превознесение Христа, Кол.1:9-18 
3.   Примирение во Христе, Кол.1:19-23 



4.   Жертвенное служение для Христа, Кол.1:24-29 
5.   Не философия, а Христос, Кол.2:1-10 
6.   Не законничество, а Христос, Кол.2:11-23 
7.   Не похоти, а Христос, Кол.3:1-11 
8.   Облекитесь во Христа, Кол.3:12-17  
9.   Дайте Христу преобразить ваш дом, Кол.3:19-4:1 

10.   Дайте Христу преобразить вашу семейную жизнь, Кол.4:2-6 
 

В.   Сотрудники апостола Павла, Кол.4:7-9 
 

Г.   Друзья Павла шлют свои приветствия, Кол.4:10-14 
 

Д.   Павел шлет свое приветствие, Кол.4:15-17 
 

Е.   Собственноручные заключительные слова Павла, Кол.4:18 
 

ГНОСТИЦИЗМ 
 

А. Большая часть того, что мы знаем об этой ереси, почерпнута из гностических 
произведений II века. Но соответствующие идеи существовали уже и в I веке (свитки 
Мертвого моря). 

 

Б.   В основе проблемы в Колоссах было сочетание христианства, зарождающегося гности-
цизма и законнического иудаизма. 

 

В.   Некоторые из постулатов Валентина и Керинфа, гностиков II века, таковы: 
1.   материя и дух одинаково вечны (онтологический дуализм). Материя – это зло, дух – 

это благо. Бог, Который есть дух, не может непосредственно участвовать в 
придании формы грешной материи; 

2.  существуют эманации (эоны, или ангельские уровни) между Богом и материей. 
Последний или нижайший из них – ЯХВЕ Ветхого Завета, Который сотворил 
вселенную (kosmos); 

3.   Иисус был эманацией, как и ЯХВЕ, но более высокого уровня, ближе к истинному 
Богу. Некоторые гностики считали Его высшей из эманаций, но все равно низшей 
по отношению к Богу и точно уж не воплощением Бога (ср. Ин.1:14). Так как 
материя – зло, Иисус не мог обладать человеческим телом и оставаться Богом. Он 
был духом, призраком (ср. 1Ин.1:1-3; 4:1-6) 

4.   спасение достигается через веру в Иисуса и специальное знание, которое доступно 
только избранным. Знание (пароли) необходимо, чтобы пройти в высшие небесные 
сферы. Соблюдение иудейского Закона также необходимо, чтобы достичь Бога. 

 

Г.   Лжеучители-гностики были сторонниками двух противоположных этических систем: 
1.  одни считали, что образ жизни человека никак не связан со спасением. Для них 

спасение и духовность ограничивались тайным знанием (паролями), которое 
гарантирует проход через ангельские сферы (эоны); 

2.  для других образ жизни был чрезвычайно важен при спасении.  Они  считали,  что 
аскетический образ жизни свидетельствует об истинной духовности (ср. Кол.2:16-
23). 

 

Д.   Рекомендованная полезная литература: 
1.  Ганс Йонас, «Гностическая религия» [The Gnostic Religion by Hans Jonas], изд. 

«Beacon Press» 
2.   Бентли Лейтон, «Гностические писания» [The Gnostic Scriptures by Bentley Layton], 

изд. «Anchor Bible Reference Library» 
3.  «Словарь к происхождению Нового Завета.  Гностицизм»  [The  Dictionary  of  New  

Testament Background, "Gnosticism"] изд. IVP, стр. 414-417 
 
           
 



 
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.  

 
   
 

http://www.freebiblecommentary.org/intl_studies/rus/common/kak_chitat_bibliyu.pdf
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