
ВВЕДЕНИЕ  К  ПОСЛАНИЮ   
К  ФИЛИППИЙЦАМ 

 
 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ 

  
А.  Это одно из самых неофициальных посланий апостола Павла. В своих отношениях с 

этой церковью он не чувствовал необходимости подтверждать свой апостольский 
авторитет. Преизбыток его любви к ним очевиден. Он даже позволил им посылать ему 
финансовую поддержку (ср. Фил.1:5,7; 4:15), что для Павла было весьма необычным 
делом. 

 
Б.  Апостол Павел находился в тюрьме,  однако  в  Послании  он  более  шестнадцати  раз 

использует термин «радость/радоваться» (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ и ГЛАГОЛ). Его 
умиротворенность и надежда были основаны не на сложившихся обстоятельствах.  

 
В.  В церкви присутствовали элементы лжеучения (ср. Фил.3:2,18-19). Распространявшие 

его еретики, очевидно, были похожи на тех, которые смущали церкви в Галатии и 
которых называли «иудействующими». Они утверждали, что, прежде чем стать 
христианином, нужно стать иудеем. 

 
Г.   Это Послание содержит в себе и образец раннехристианского гимна, исповедания или 

поэмы (ср. Фил.2:6-11). Это один из самых замечательных христологических текстов во 
всем Новом Завете (ср. Ин.1:1-14; Кол.1:13-20; Евр.1:2-3). Павел использует его в 
качестве примера послушания Самого Иисуса для того, чтобы каждый верующий 
следовал этому примеру (ср. Фил.2:1-5), а не в доктринальном смысле прежде всего. 

 
Д.  В этой новозаветной книге, состоящей из 104 стихов, имя или титул Иисуса встречается 

51 раз. Совершенно очевидно, кто находится в центре сердца, разума и богословия 
апостола Павла. 

 
ФИЛИППЫ  И  МАКЕДОНИЯ 
 

А.   Город Филиппы 
1.   В 356 г. до Р.Х. его захватил и значительно расширил Филипп II Македонский, отец 

Александра Великого. Изначально это фракийское поселение называлось Криниды 
(источники). Город был очень важным, поскольку он находился на территории 
золотоносных рудников. 

2.  В результате битвы при Пидне в 168 г. до Р.Х.,  эта  территория  стала  Римской 
провинцией, а позже – одной из четырех в Македонии. 

3.  В 42 г. до Р.Х. Брут и Кассий (сторонники республиканской формы правления) 
вступили в сражение при Филиппах с Антонием и Октавианом (сторонниками 
императорской формы правления), будучи противниками в вопросах 
правительственной реформы в Риме. После сражения Антоний поселил на этой 
территории своих ветеранов-победителей. 

4.   В 31 г. до Р.Х., после сражения при Акциуме, в котором Октавиан одержал победу 
над Антонием, все сторонники Антония в Риме были лишены властных 
полномочий и сосланы сюда же. 

5.   В 31 г. до Р.Х. Филиппы стали римской колонией (ср. Деян.16:12). Жители города 
были объявлены гражданами Рима. Основным языком в нем стал латинский, и сам 
город стал похож на маленький Рим. Он располагался на Эгнатиевой дороге, 
главной римской дороге, соединявшей восток и запад империи. Как римские 
граждане, жители получили следующие привилегии: 
а)   они не платили подушный и земельный налоги 



б)   они получили право продавать и покупать имущество в собственность 
в)   они получили все права и защиту по римскому законодательству 
г)   во главе города стали государственные начальники (преторы и ликторы) 

 
Б.   Евангелие приходит в Филиппы 

1.  Во время своего второго миссионерского путешествия апостол  Павел  намеревался 
продвигаться на север, чтобы пройти по северу центральной части Малой Азии 
(современная Турция, библейская Вифиния). Но вместо этого ему было видение, 
где мужчина (возможно, это был Лука) из Македонии (северная Греция) призывал 
его прийти к ним на помощь (Деян.16:6-10). С помощью этого видения Святой Дух 
направил апостола Павла в Европу. 

2.   Апостола Павла сопровождали его сотрудники-помощники: 
а)   Сила (Силуан) 

(1)  Сила был  руководящим служителем в Иерусалимской церкви и пророком, 
который заменил Варнаву в качестве сотрудника апостола Павла в 
миссионерских путешествиях (ср. Деян.15:22,32,36-41). 

(2)  Сила и Павел оба были в тюрьме в Филиппах (ср. Деян.16:16-26). 
(3)  Павел всегда называл его Силуаном (ср. 2Кор.1:19; 1Фес.1:1; 2Фес.1:1).  
(4)  Вполне возможно, что позднее Сила стал сотрудником апостола Петра, как 

и Иоанн Марк (ср. 1Пет.5:12).  
б)   Тимофей 

(1)  Он уверовал во время первого миссионерского путешествия апостола Павла 
(ср. Деян.16:1-2; 2Тим.1:5; 3:15). 

(2)  Его мать и бабушка были еврейками, а отец – греком (ср. Деян.16:1; 
2Тим.1:5). 

(3)  Благодаря рекомендациям братьев (ср. Деян.16:2) и тому, что апостол Павел 
увидел в нем необходимые для служения дары (ср. 1Тим.4:14; 2Тим.1:6), 
Павел избрал Тимофея в качестве своего помощника вместо Иоанна Марка 
(ср. Деян.13:13). 

(4)  Он был обрезан апостолом Павлом в целях устранения  всяких  препятствий  
для благовестия иудеям (ср. Деян.16:3). 

(5)  Он стал надежным доверенным представителем апостола Павла  (ср. 
Фил.2:19-22; 1Кор.4:17; 3:2,6; 2Кор.1:1,19).  

в)   Лука 
(1)  Он был анонимным, но наиболее правдоподобным автором Евангелия от 

Луки и книги Деяний Апостолов. 
(2)  Вероятно, он был языческим врачом (ср. Кол.4:14). Некоторые полагают, 

что термин «врач» имел также значение «высокообразованный». Вне 
всякого сомнения, он был сведущ, кроме медицины, и в других 
специальных областях, например, в вопросах мореплавания. Однако Иисус 
употреблял этот же самый греческий термин именно в значении «врач» (ср. 
Мф.9:12; Мар.2:17; 5:26; Лк.4:23; 5:31). 

(3)  Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях  (ср. 
Деян.16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16; Кол.4:14; 2Тим.4:11; Флм.1:24).  

(4)  Интересно, что раздел книги Деяний Апостолов, где используется МЕСТО-
ИМЕНИЕ «мы», начинается и заканчивается в Филиппах. Ф.Ф. Брюс в своей 
книге «Павел: апостол освобождения сердец» [F. F. Bruce, Paul: Apostle of 
the Heart Set Free] предполагает, что Лука оставался в Филиппах, чтобы 
оказать помощь новообращенным и собрать средства в фонд помощи 
Иерусалимской церкви от языческих церквей. 

(5)  В некотором смысле, Лука вполне мог быть и личным врачом апостола 
Павла. У Павла был целый ряд проблем с его физическим здоровьем, 
которые появились вследствие его обращения (ср. Деян.9:3,9), его служения 
(ср. 2Кор.4:7-12; 6:4-10; 11:23-29) и конкретных немощей (ср. 2Кор.12:1-10). 



3.  Апостол Павел вернулся в Филиппы во время своего третьего миссионерского 
путешествия (ср. Деян.20:1-3,6). Он заранее отправил туда Тимофея и Силу (ср. 
Деян.19:19-24; Фил.2:19-24). 

 
В.   Филиппы как римская колония (ср. Деян.16:12) 

1. Апостол Павел использовал статус этого города как римской колонии в своей 
терминологии: 
а)   «претория», Фил.1:13 
б)   «гражданство» (синод. – «жительство»), Фил.3:20 (Деян.16:22-34, 35-40) 
в)   «кесарев дом», Фил.4:22 

2.  Город был населен отставными и сосланными римскими воинами. Во многих отно-
шениях это был «маленький Рим». На улицах Филипп можно было увидеть 
множество причудливых признаков Рима. 

3.   И сам Павел (Деян.22:25; 26:32), и Сила (Деян.16:37) были римскими гражданами, 
что обеспечивало им соответствующие юридические права и общественное 
положение. 

 
Г.   Провинция Македония 

1.   Женщины в Македонии имели гораздо больше социальных свобод и экономических 
возможностей, чем в любой другой провинции Римской империи. 

2.   Эта ситуация иллюстрируется следующими примерами: 
а)  присутствие большого числа женщин в богослужебном собрании в Филиппах на 

берегу реки, за городом (ср. Деян.16:13) 
б)   женщина по имени Лидия, занимавшаяся торговлей (ср. Деян.16:14) 
в)   женщины-соработницы апостола Павла в деле благовествования (ср. Фил.4:2-3) 
г)   несколько знатных женщин, упомянутых при описании служения апостола 

Павла в Фессалонике (тоже в Македонии, ср. Деян.17:4) 
  

АВТОР 
 

А.  Это в высшей степени личное Послание всегда приписывалось авторству  апостола  
Павла.  В нем МЕСТОИМЕНИЯ ПЕРВОГО ЛИЦА «я» и «мой» (и производные) 
встречаются 51 раз. 

 
Б.   Это подтверждают, цитатами или ссылками, ранние авторы (полный перечень ссылок 

см. в книге Х.К.Г. Моула «Исследование Послания к Филиппийцам» [H. C. G. Moule, 
Studies in Philippians], стр. 20-21, изд. «Kregel»): 
1.   Климент Римский в 1-м Послании Климента, которое он написал Коринфской 

церкви около 95 г. по Р.Х. 
2.   Игнатий в «Посланиях Игнатия», ок. 110 г. по Р.Х. 
3.   Поликарп, ученик и сотрудник апостола Иоанна, в своем «Послании к 

Филиппийцам», ок. 110 г. по Р.Х. 
4.  «Пролог Маркиона» (написан последователем еретика Маркиона) к Посланию 

апостола Павла к Филиппийцам, ок. 170 г. по Р.Х. 
5.   Ириней, ок. 180 гг. по Р.Х. 
6.   Климент Александрийский, ок. 190 гг. по Р.Х. 
7.   Тертуллиан Карфагенский, ок. 190 гг. по Р.Х. 

 
В.  Хотя Тимофей и упоминается наряду с апостолом Павлом в тексте Фил.1:1, он был 

всего лишь сотрудником Павла, а не соавтором Послания (хотя он вполне мог, время от 
времени, выполнять и роль писца для апостола Павла). 

 
 
 
 



ДАТА  НАПИСАНИЯ   
 

А.  Дата написания зависит от того, в каком именно тюремном заключении  находился  в  
тот момент апостол Павел (ср. 2Кор.11:23): 
1.   в Филиппах, Деян.16:23-40 
2.   в Ефесе, 1Кор.15:32; 2Кор.1:8 
3.   в Иерусалиме/Кесарии, Деян.21:32-33:30 
4. в Риме, Деян.28:30 (это утверждается в «Прологе Маркиона» к Посланию к 

Филиппийцам) 
 
Б.  Большинство ученых уверено, что пребывание Павла в римской тюрьме лучше всего 

соответствует контексту его жизни и записям в книге Деяний Апостолов. Если так, то 
наиболее вероятной датой написания будет, очевидно, начало 60-х годов. 

 
В. Эта новозаветная книга известна как одно из «тюремных посланий» апостола Павла 

(Послания к Колоссянам, к Ефесянам, к Филимону и к Филиппийцам). На основании 
внутренних соображений можно сделать вывод, что Послания к Колоссянам, к 
Ефесянам и к Филимону были написаны в ранний период римского тюремного 
заключения Павла, и все вместе они были доставлены Тихиком церквам Малой Азии 
(ср. Кол.4:7; Еф.6:21). Посланию к Филиппийцам присущ совершенно иной тон. 
Похоже, что Павел был достаточно уверен в своем скором освобождении из тюрьмы 
(ср. Фил.1:17-26) и выражал свое намерение посетить их (2:24). 
 

ЦЕЛЬ  НАПИСАНИЯ  ПОСЛАНИЯ 
 

А. Передать благодарность апостола Павла этой любящей церкви, которая несколько раз 
помогала ему финансово и даже посылала ему помощника, Епафродита (ср. Фил.1:3-11; 
2:19-30; 4:10-20). Вполне возможно, что Послание было написано еще и для того, 
чтобы объяснить раннее возвращение Епафродита домой, в то время как Павел все еще 
оставался в тюрьме. 

 
Б.  Ободрить филиппийцев, используя для этого обстоятельства,  в  которых  находился  

сам Павел. Евангелие продолжало реально распространяться даже в тюрьме. Павел 
находился в узах, но для Евангелия уз не существовало! 

В.  Поддержать и вдохновить филиппийцев, столкнувшихся с лжеучением, которое было 
очень похоже на учение иудействующих из Послания к Галатам. Эти еретики 
требовали, чтобы новообращенные сначала становились иудеями, а уже потом – 
христианами (ср. Деян.15). 

Вместе с тем, поскольку перечень грехов в тексте 3:19 больше подходит к греческим 
лжеучителям (гностикам), чем к иудеям, точно определить этих еретиков не 
представляется возможным. Вполне возможно, что некоторые верующие возвращались 
к своему прежнему языческому образу жизни. 

 
Г.  Вдохновить филиппийских верующих не терять радости даже  в  условиях  внутренних  

и внешних гонений. Радость апостола Павла зависела не от обстоятельств, а от его веры 
в Иисуса Христа. 

Радость при наличии проблем – это не покорность стоиков, а христианское 
мировоззрение и постоянная борьба. Павел использует метафоры из разных областей, 
чтобы отобразить эту напряженность христианской жизни: 
1.   атлетической (ср. Фил.3:12,14; 4:3) 
2.   военной (ср. Фил.1:7,12,15,16,17,22,28,30);  
3.   коммерческой (ср. Фил.3:7,8; 4:15,17,18) 

 
 
 



КОНТЕКСТНЫЙ  ПЛАН 
 

А.  Составить план Послания к Филиппийцам достаточно трудно, поскольку это Послание 
по своему характеру очень личное и неофициальное. Апостол Павел разговаривает со 
своими друзьями и надежными сотрудниками во Христе. Его сердце переполнено 
чувствами и порой опережает мысли, которые образуются у него в голове. Эта книга 
удивительно ясными приемами раскрывает сердце великого Апостола язычников. 
Павел чувствовал «радость»: во Христе, во всевозможных обстоятельствах и в 
служении Евангелию! 

 
Б.   Литературные фрагменты 

1.   типичное для апостола Павла вступление, Фил.1:1-2 
а)   приветствие 

(1)   от Павла (и Тимофея), Фил.1:1 
(2)   святым в Филиппах (включая епископов и дьяконов), Фил.1:1 
(3)   стилизованная молитва Павла, Фил.1:2 

б)   молитва, Фил.1:3-11: 
(1)   о сотрудниках в благовестии с первого дня, Фил.1:5 
(2)   о поддерживающих служение Павла, Фил.1:7 
(3)   молитвенная просьба Павла: 

(a)   о возрастании любви, Фил.1:9 
(б)   о возрастании в познании, Фил.1:9 
(в)   о возрастании во всяком чувстве, Фил.1:9 
(г)   о возрастании в святости, Фил.1:10 

2.   забота Павла о филиппийцах в ответ на их заботу о нем, в тюрьме, Фил.1:12-26 
а) Бог использовал время, проведенное Павлом в тюрьме, для распространения 

Евангелия 
(1)   всей преторианской охране, Фил.1:13 
(2)   другим людям из царского дома, Фил.1:13; 4:22 
(3)   нахождение Павла в тюрьме вдохновляло других проповедников, Фил.1:14-

18 
б)   уверенность Павла в освобождении благодаря 

(1)   их молитвам, Фил.1:19 
(2)   действию Святого Духа, Фил.1:19 

в)   уверенность Павла либо в освобождении, либо в смерти, Фил.1:20-26 
3.   ободрение верующих апостолом Павлом, Фил.1:27-2:18 

а)   призыв к христоподобному единству в условиях гонений, Фил.1:27-30 
б)   призыв жить, проявляя христоподобную самоотверженность, Фил.2:1-4 
в)   Христос – пример для нас, Фил.2:5-11 
г)   жить по примеру Христа, Фил.2:12-18 

4.   планы Павла касательно Филиппийской церкви, Фил.2:19-30 
а)   послать к ним Тимофея, Фил.2:19-24 
б)   вернуть назад Епафродита, Фил.2:25-30 

5.   твердо противостоять лжеучителям, Фил.1:27; 4:1 
а)  т.е. псам, ложному обрезанию, иудействующим  (Деян.15,  Послание к Галатам),   

Фил.3:1-4 
б)   иудейское наследие Павла 

(1)   в свете учения лжеучителей, Фил.3:5-6 
(2)   в свете познания Христа, Фил.3:7-16 

в)   скорбь Павла за неверных, Фил.3:17-21 
6.   Павел повторяет свое увещевание 

а)   о единстве, Фил.4:1-3 
б)   о христоподобном характере, Фил.4:4-9 

7.   Павел повторяет свою благодарность Филиппийцам за их помощь 
а)   за их недавний дар, Фил.4:10-14 



б)   за их предыдущий дар, Фил.4:15-20 (1:5) 
8.   типичное для апостола Павла завершение Послания, Фил.4:21-23 

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

