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Прежде чем утверждать, что в посланиях Павла действительно имеются свиде-

тельства его веры в предсуществование1 Христа, следует сделать несколько предвари-

                                            

1
 См. четкое определение понятия «предсуществование»: «The term pre-existence refers to the idea 

of an entity having a heavenly existence before its earthly, historical or eschatological manifestation, some-

times even before the creation of the world» (Hurtado 1993: 743); применительно к Христу: «the belief 

that the one subsequently known as Jesus Christ somehow had a personal history with God prior to his 

human life» (Byrne 1997: 309). В таком, предвечном, существовании Христа (уже без всяких огово-

рок) были уверены писавшие двумя поколениями позже Павла авторы таких НЗ сочинений, как Ин  

и Евр; ср. вложенные в уста Иисуса слова: «Истинно говорю вам: прежде чем был Авраам, я есмь» 

(…���� ����	
� �����	� ��� ���: Ин 8.58); или «Я сошел с неба…» (�	�	�����	 ��� ��� 

���	���…: Ин 6.38, 50–51; ср.: � �� ��� ���	��� �	�	�� ! � "#�  ��� ����$��": Ин 3.13); или «Сло-

во было Богом» Ин 1.1; подробнее о корпусе этих сочинений см. в следующих частях статьи); 

«…через которого (т.е. Христа) (Бог) и века сотворил» (%�� �& �	� ������� ��'  	�$�	 » Евр 1.2;  

ср.: ����	 %�� 	���� ������ �	� ()��  	���� ������ ��%  *�! + ������ Ин 1.3). О том, что в сочи-

нениях НЗ можно распознать, по крайней мере, две различные христологии (оставляя здесь в сторо-

не идею о «происхождении Иисуса из рода Давида», которая могла сочетаться то с одной, то с дру-

гой; см.: Хосроев 2019: 36–37, примеч. 25), нигде между собой не соприкасающиеся, см., например, 

Fuller 1978: 47: «The virginal-pneumatic conception stresses God’s initiative in the saving event, the pre-

existence and incarnation Christology the self-giving of the Redeemer. These two Christologies, though not 

yet combined in the New Testament, are moving along two converging trajectories which were to come 

together in the post-New Testament period». 
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тельных замечаний. Разумеется, смотреть на богословие Павла и толковать его с вы-

соты тринитарного учения последующих веков совершенно неприемлемо, а видеть  

в нем создателя новой религии можно лишь с весьма существенными оговорками2. 

Всегда нужно иметь в виду то существенное обстоятельство, что основным духовным 

«багажом» Павла — грекоязычного иудея диаспоры и образованного фарисея 

(Флп 3.5)3, очевидно знавшего и арамейский4, который после кардинальной смены 

образа мыслей не отказался от своих иудейских «корней» (Римл 11.1; 2Кор 11.22) — 

были и оставались, прежде всего, священные книги Писания5 и устная традиция  

иудеев: именно их он, преуспевавший, по его словам, в иудейских религиозных во-

просах и образе жизни (���������� 	� �
 ��������
) более многих своих сверстни-

ков (Гал 1.14), неустанно толковал, переосмысливал и на них строил свое учение6, 

уверенный в том, что «все написанное прежде написано для нашего наставления» 

(Римл 15.4). Даже краткий рассказ о своем внезапном «обращении» и о том, что Бог 

«избрал» (��������)7 его еще «от чрева матери» (	� ������� ������) для «благовест-

вования среди язычников (	� ���� �������)» (Гал 1.15–16; 2.2), Павел строил по об-

разцу ВЗ рассказов о призвании пророков, которые еще до своего рождения были 

предопределены для этой деятельности, не только среди иудеев, но и язычников8;  

и свое благовестие язычникам Павел считал прямым продолжением дела пророков 

(Римл 1.2; ср. ibid. 15.12 с цитатой из Исаии 11.10). Хотя мы ничего не знаем (и, оче-

видно, не узнаем) о (психологических) причинах внезапного превращения Павла из 

ярого гонителя христиан (Гал 1.13; Флп 3.6; ср. Деян 9.1–2; 1Тим 1.12–13) в еще более 

                                            

2
 Ср. уже предостережение Альберта Швейцера в полемике с представителями религиозно-

исторической школы, которые хотели «dem Apostel die Schaffung einer „Religion“ unterzuschieben. 

Dergleichen lag nie in seiner Absicht»; для него, продолжает автор, «gab es nur eine Religion: die jüdi-

sche. <…> Das „Christentum“ ist für Paulus keine neue Religion, sondern die jüdische, mit dem der Zeit 

entsprechend verlegten Schwerpunkt. Sein eigenes System gilt ihm vollends nicht als neue Religion…» 

(Schweitzer 1911: 177; курсив мой. — А.Х.); ср.: «Jesus looked <…> not for the foundation of a sect but 

for the renewal of Israel, and this attitude remained that of his followers, including Paul» (Horbury 1998: 

12). О том, что отсутствие у Павла терминов «христианский» и «христианство» (да и в НЗ они 

встречаются лишь дважды в поздних сочинениях: Деян 26.28 и 1Петр 4.16), которые начинают  

активно использоваться начиная с первых десятилетий I в. (у Игнатия и далее), свидетельствует,  

в известной мере, в пользу того, что сам апостол не рассматривал свое учение в корне отличным от 

иудаизма, см. (Georgi 1995: 38–39). 
3
 Ср. Деян 22.3: «воспитанного у ног Гамалиила», т.е. первоначально принадлежавшего к тем, кто, 

согласно синоптикам, были непримиримыми противниками учения Иисуса; о соотношении свиде-

тельств о жизни Павла, сохраненных в его посланиях и в Деян, см. подробно (Ebner–Schreiber 2008: 

265 сл.). 
4
  Ср., однако, Ellis 2009: 86, примеч. 30: «Although no certainty is possible, several factors suggest 

that Aramaic was probably Paul’s mother tongue»; в любом случае Павел был, очевидно, двуязычным. 
5
 «For him, as for the early Christians generally, the OT was without any doubt God’s own message, re-

vealed by himself» (Bring 1971: 21). 
6
 Достаточно посмотреть, например, на Римл 9–11, где мы видим богатую мозаику из ветхозавет-

ных текстов и их толкований (см.: Alasciano 2005: 2011; Bring 1971; Howard 1969); «Paul saw himself 

as a Jew when he wrote his last letter to the Romans. Chapters 9–11 make this especially clear» (Georgi 

1995: 45). 
7
 О глаголе �,���-) см. (Хосроев 2020: 33, примеч. 12). 

8
 Ср., например: ��� ��� � (т.е. Бог) �.��	� � (т.е. Иеремию) �� ���.�/ <…> ���,0��� �  1��� 

������ �: Иер 1.5; �� ���.�	  ����2  ��" ���.�� [�3��� ] �� 4���� ��" 5…6 �%�' ������ � 

5…6 �  ,7  ���7� ��� ἶ�	� � �  �)����	� *)  ��(���" �8  �8 : (Второ)Исаия 49.1.6; об этой 

поздней части книги (гл. 40–54) см.: (Eissfeldt 1964: 444–459; Childs 1979: 311 сл., а также Munck 

1947, особенно 138). 
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ярого проповедника нового учения9, в самом его «обращении», после которого свое 

новое состояние он противопоставляет старому («некогда гонитель — ныне пропо-

ведник новой веры»: Гал 1.23), и в идеях, из него вытекавших, мы ясно видим вопло-

щение старого ожидания иудеев (ожидания, обостренного во времена Иисуса, как 

никогда ранее) пришествия Мессии, и первое и главное отличие Павла (как и тех его 

предшественников, которые при жизни видели Иисуса и уверовали в его исключи-

тельность) от своих единоверцев-иудеев заключалось в том, что для него (как и для 

них) это пришествие было уже состоявшимся фактом: Мессия (Христос) у Павла — 

это конкретный земной персонаж, это Иисус, происходящий из рода Давида, хотя 

Павла (в отличие от синоптиков) события земной жизни Иисуса мало интересуют10.  

В конечном счете именно вера в воскресшего Иисуса Христа породила совершенно 

новое мироощущение, когда «все старое закончилось, наступило новое» (2Кор 5.17), 

когда «во Христе все будут оживлены» в противоположность тому, как в Адаме, живя 

по старым заповедям, все умирали (1Кор 15.22), когда «благодатный дар одного чело-

века, Иисуса Христа, был с избытком дарован многим» (Римл 5.15), когда «наше гра-

жданство (��������) (уже не на земле, а) на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, 

Господа Иисуса Христа, который изменит вид (���������������) нашего униженного 

тела, (сделав его) подобным (���������) своему славному телу…» (Гал 3.20–21);  

в конце концов, «всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен» (Римл 10.13), и эту 

веру Павел проповедовал не только (и даже не столько) иудеям, но прежде всего 

язычникам. Ключевая идея Павла, которую он, по его словам, сам получил 

(������ ��) «от Господа» (1Кор 15.3; ср. 11.23), идея распятого и воскресшего Мес-

сии, умершего для искупления наших грехов (1Кор 15.3; Римл 4.25; 8.32), также вос-

ходит к ВЗ описанию страданий «раба Бога», которому «Господь передал все наши 

грехи», который пострадал за наши грехи и беззакония, был осужден на смерть, но в 

конце концов восторжествует «и будет прославлен»11. Разумеется, своеобразие мысли 

Павла не в последнюю очередь было обусловлено и его собственным религиозным 

(экстатическим) опытом, который он описывает в понятиях иудейской апокалиптики 

как «восхождение на небеса»12, и, видимо, содержанием той традиции об Иисусе, 

                                            

 
9
 «…ein historisches Rätsel» (Wilckens 1959: 273); из необозримой литературы вопроса см., на-

пример, Gager 1981 с попыткой, в том числе и психологического, объяснения этого события; ср. 

«…this tremendously significant event can be satisfactory explained only as a supernatural occurrence» 

(Lilly 1944: 181; курсив мой. — А.Х.).  
10

 «He is our earliest witness to the faith in Christ rather than to the life of Jesus. <…> Paul was in-

tensely interested in consequences of faith in Christ and less interested in the man Jesus» (Segal 1992: XI, 

3); для иудеев же пришествие, хотя и напряженно ожидаемое, было делом неопределенного будуще-

го; и личность будущего Мессии, и время его явления для них оставались пока неизвестными (ср.: 

Iust., Dial. 49.1). О современных Иисусу, по крайней мере, четырех разновидностях иудейского «мес-

сианизма» см. (Collins 2010; ср. Hurtado 2016: 107). О том, что отголоски многих христологических 

высказываний Павла могли восходить в конечном счете к современной ему христианской литургиче-

ской традиции, см., например (Furnish 1995: 31 сл.). 
11

 ((Второ)Исаия 53.3 сл.; 53.12; о важной роли этой части книги Исаии (см. примеч. 8) в раннем 

христианстве см. (Stanley 1954). 
12

 См.: 2Кор 12.2–5, 8–9; «благовестие», принятое «не от какого-то человека (т.е. не от обычного 

человека, а от Человека par excellence), а через откровение (%�� ����	.39) ! от) Иисуса Христа»: 

(Гал 1.12; ср. 1Кор 11.23), которое он описывает в понятиях иудейской апокалиптики как «восхожде-

ние на небеса» (ср., например, енохическую литературу; о том, что Павел был «an apocalyptic Dias-

pora Pharisee before his conversion», см. цитату в: Charlesworth 2016: 85; обзор проблемы с выводом, 

что Павел никогда не переставал быть «иудеем» в своей вере, см. Marulli 2011/2012; ср. «эсхатологи-

ческий» пассаж 1Фесс 4.14–17 и 1Кор 7.29, где апостол говорит о «близком конце» света. 
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почерпнутой у христиан, с которыми он имел общение после своего «обращения»13. 

Так или иначе, но Христос для Павла знаменует конец ВЗ закона (����� !"� ���� 

#������: Римл 10.4) в том виде, как его соблюдали иудеи, но не его упразднение (ведь 

именно «Закон стал нашим путеводителем к Христу» (�����!$!�� <…> �%� #������: 

Гал 3.24), а его новое, не буквалистское («потому что буква убивает»: 2Кор 3.6)  

осмысление14. Вера в воскресшего Христа становится для Павла основополагающей 

для спасения: даже язычники, не искавшие ранее правды (����������), получили ее 

теперь через веру, а иудеи не смогли достичь этой правды, потому что, держась за 

старый закон, не уверовали в Христа (Римл 9.30–32): «ведь если правда (дается толь-

ко) через закон, то Христос напрасно умер» (Гал 2.21), и «если мы с Христом умерли 

(для старой жизни), то веруем, что и жить будем с ним (вечно)» (Римл 6.8); в конце 

концов, «если ты уверуешь, что Бог воскресил его из мертвых, то будешь спасен» 

(Римл 10.9). Свою дань иудейству15, с одной стороны, и дань новому учению, с дру-

гой, Павел, кажется, отчетливее всего выразил в следующей фразе: «Но у нас один 

Бог Отец (�&� ��'� ( ���)�), из которого всё (произошло), и мы для него (ср. ��'� �&� 

<…> ���)�: Мал 2.10); и один Господь (�&� ������) Иисус Христос, через которого 

всё, и мы через него» (1Кор 8.6)16. Это новое «космополитическое» боговидение  

(в противовес предшествующему иудаизму с его верой в свою исключительность и 

избранность) Павел выразил чеканной тирадой: «Разве Бог является только Богом 

иудеев? Разве он не Бог и язычников? Разумеется, и язычников! Ибо один Бог (�&� ( 

����)…» (Римл 3.29–30; ср.: Втор 6.4), но по-прежнему для него «Закон свят, и запо-

ведь (Закона) свята, праведна и хороша» (Римл 7.12)17. 

Теперь обратимся к пассажам, в которых, как были уверены многие, Павел говорил 

о предсуществовании Христа: 

                                            

13
 Сам он, впрочем, не оставил никаких свидетельств ни о своих христианских учителях, ни о го-

дах, проведенных с ними, ни об обстоятельствах становления своего учения, кроме беглого упоми-

нания о двухнедельной «стажировке» у Петра в Иерусалиме через три года (?) после «обращения» 

(Гал 1.18); ср. «…nous ignorons tout-à-fait dans quelle mesure il a connu le christianisme et quelle influ-

ence le christianisme a exercée sur lui» (Munck 1947: 132); некоторые справедливо избегают термина 

«обращение», предпочитая говорить о  «призыве», потому что «here is not that change of „religion“ 

that we commonly associate with the word conversion. Serving one and the same God, Paul receives a new 

and special calling in God’s service. God’s Messiah asks him as a Jew to bring God’s message to the Gen-

tiles…» (Stendahl 1976: 7). 
14

 Ср.: «Ибо до сего дня покрывало при чтении Ветхого Завета остается не снятым, потому что 

снимается оно (только) во Христе» (2Кор 3.14); «теперь же, помимо Закона, явлена правда Бога 

(%��	���3�� ���, или, раз без артикля, «божественная правда»), свидетельствуемая Законом и Про-

роками, и правда эта через веру в Иисуса Христа…» (Римл 3.21–22; ср.: Гал 2.16; 3.11–14, 21–26 и 

слова Иисуса в Мф 5.17). 
15

 Ведь именно о спасении иудеев/Израиля он молится всем сердцем (Римл 10.1); иудеи занимают 

у него первенствующее место по сравнению с язычниками (Римл 1.16; 2.10) и т.д. 
16

 Без того, однако, чтобы рассматривать последнюю фразу как свидетельство «предсуществова-

ния» Христа; см. примеч. 20 сл. 
17

 Ср. «Rom. VII.7–25 <…> represents life under the law as seen through Christian eyes» (Caird 1978: 

540); см. также: «[Paulus] sieht sich als der Jude, der er ist und bleibt» (Stuhlmacher 1989: 132); «it is 

obvious that Paul remains a Jew as he fulfills his role as an Apostle to the Gentiles» (Stendahl 1976: 11); ср. 

замечание современного исследователя: «The problem this young movement had to overcome was how 

to incorporate non-Jews, not only to find ways of socializing safely with non-Jews, but how to include non-

Jews in the eschatological people of God…» (Zetterholm 2015: 50; статья с критическим обзором со-

временных работ на тему «Павел и иудаизм»; см. также: Thielman 1989: 1–27, 123–132; Collins 2017: 

159–182). 
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«…нет Бога, кроме Единого. Ведь даже если есть так называемые боги18, будь то 

на небе или на земле (как будто и в самом деле есть множество богов и множество 

господ19), то у нас один Бог Отец, из которого всё, и мы для него, и один Господь 

Иисус Христос, через которого всё, и мы через него»20.  
 
Подавляющее большинство комментаторов видело здесь явное указание на пред-

существование, считая, что речь идет либо об участии Христа в творении мира («че-

рез которого всё…»), или, по крайней мере, об участии Христа в управлении миром21, 

                                            

18
 Павел как бы делает уступку языческим представлениям, имея при этом в виду, что на самом-то 

деле этих богов нет; ср.: «Тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые не существуют по природе 

(��:  ,3�� �; �<��� ��: )» (Гал 4.8); в действительности же, уверяет Павел, у язычников и иудеев 

«один (и тот же) Бог» (=  � �2 ): Римл 3.29–30 (см. пред. примеч.); ср. также противопоставление 

.�2���� ��� и �2��  � �2  в Corp. Herm. II.14. 
19

 «Множество господ» (�3���� ��..��), в контексте «множество (языческих) богов», может, по 

всей видимости, подразумевать «героев», т.е. обожествленных людей, таких как Геракл, Асклепий, 

римские императоры и т.п. (так Fitzmyer 2008: 341; ср. менее правдоподобное отождествление «гос-

под» с ангелами: Talbert 2002: 74). >3���  (см.: Хосроев 2020: 39–40, примеч. 13) — почтительное 

наименование того, кто занимает более высокий ранг, будь то в религиозном (божество или обожест-

вленный правитель) или в социальном (хозяин, господин) контексте, и Павел, обращаясь в Коринфе 

не только к иудеям, но и к «эллинам» (Деян 18.4), т.е. к (обращенным из язычников) так называемым 

«чтущим (��2����) Бога» (ibid. 17.17), очевидно, имел в виду противопоставление «множества 

господ» языческого мира, которые у апостола являются синонимом «идолов» (1Кор 8.4, 7; 1Фесс 

1.9), одному-единственному «Господину»; ср.: «we cannot say just what difference Paul makes 

betw[een] these ��� and �3����…» (Arndt–Gingrich, s.v. (e. �), 460 с примерами). 
20

 
(4)

…�"%�  ��  � �; = ? (5)�	� �
� @�� ���� .�2���� ��� @� �� ���	�A @� ��� �8 ! 
B��� ���� ��� ��..�� �	� �3���� ��..��! (6)�..� C�:� =  ��  � �	�;� �D �& �
 ����	 �	� C�:  �  

	��2�! �	� =  �3���  �E����  F�����  %�� �& �
 ����	 �	� C�:  %�� 	���� (1Кор 8.4–6). Едва ли мож-

но согласиться с утверждением: «Although Paul does not here call Christ God (ср. Хосроев 2020: 43, 

примеч. 24), the formula is so constructed that only the most obdurate would deny its Trinitarian implica-

tions» (Fee 1987: 375; курсив мой. — А.Х.), хотя высказывание 1Кор 8.6 с течением времени стало 

рассматриваться как подразумевающее тринитарное учение, и в некоторые (поздние) НЗ рукописи 

после слов C�:  %�� 	���� было добавлено: «и один святой Дух, в котором всё, и мы в нём» (Metzger 

1975: 557). О том, что за формулой �D �& �
 ����	 и т.д. стоит «eine Art von Bekenntnisformel der 

stoischen Theologie», см.: Norden 1913: 240 сл., который скрупулезно изучил формальную сторону 

этой «stoische Doxologie» (начиная с M. Aur., Med. IV.23), сопроводив исследование многочисленны-

ми параллелями. В основе сочетания =  ��  � �	�;� лежит, совершенно очевидно, иудейское credo, 

нашедшее выражение в ежедневной молитве иудеев «Ш(е)ма» (Втор 6.4; Иак 2.19), в которое сам 

Павел, или уже те, кто пользовался этой формулой до него (Langkammer 1971: 194), внесли сущест-

венное изменение, разделив функции Бога и Христа и «христианизировав» иудейскую формулу, 

исходный вид которой засвидетельствован у Павла в Римл 11.36, где в тех же выражениях речь идет 

только о Боге, без упоминания Христа: «все из (�D) него, через (%��) него и для (� ) него»; ср.  

1Кор 11.12: �
 %ὲ ����	 �� ��� ���. О том, что пассаж 1Кор 8.6 является «a foreign body in the midst 

of a genuine Pauline letter», см.: Horsley 1998: 120; «it is more probable that I Cor. VIII.6 is a citation» 

(Murphy-O’Connor 1978: 255); ср. «Most likely it is a Pauline construct, created ad hoc…» (Fee 1987: 

374); «…vss. 5–6, which must be ascribed to Paul himself» (Giblin 1975: 532). Обстоятельный разбор 

литературы, посвященной этому пассажу и его месту в 1Кор, см.: Thiselton 2000: 631–638. 
21

 См., например: «Christus ist also als Vermittler oder als das Werkzeug. Es geht nun nicht an <…> an 

die Schöpfung zu denken, bei %�� �& («через которого») aber nur an die Weltregierung. Es ist vielmehr 

ganz unzweifelhaft, daß hier eine Beteiligung des präexistenten Christus an der Weltschöpfung ausgesagt 

wird» (Weiss 1910: 225); на слова Шмиделя о том, что у Павла Христос нигде («sonst nirgends») не 

выступает как участник «творения мира (Weltschöpfung)» (Schmiedel 1893: 137), Вайс ссылается на 

Кол 1.15 сл. как «eine zweite paulinische Aussage» на эту тему, где также речь идет об участии Христа 

в творении (ibid., Anm. 3; вспомним при этом, что вопрос о подлинности Кол далеко не решен);  

о том, «daß er (т.е. Иисус) bei Paulus zugleich als Schöpfungsmittler vorgestellt wird (1.Kor. 8.6;  

Kol. 1.15), daß also seine Präexistenz über die Schöpfung hinausreicht», см.: Cullmann 1963: 173. Также и 

авторы другого солидного комментария, приведя параллельные высказывания в Гал 4.4, Римл 8.3 
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и утверждая, что в этой фразе Павел отождествляет предсуществующего Христа с 

предвечно существующей Премудростью22; другие, которых гораздо меньше, доказы-

вали, что Павел вложил в этот отрывок не «космологический», а исключительно «со-

териологический» смысл23. Если смотреть на пассаж без предвзятости, проистекаю-

                                                                                                                                                                                         

(см.: Хосроев 2020: 42–43, примеч. 18, 22–23), 2Кор 8.9, утверждали, что «the statement (т.е. 1Кор 8.6) 

is clear evidence of the Apostle’s belief in the pre-existence of Christ» (Robertson–Plummer 1914: 201–

202); ср. «Dieses Bekenntnis setzt den Glauben an die Präexistenz Jesu Christi bereits voraus (vgl. 1. Kor 

10.4)» (Lang 1986: 110); «…Jesus is the one through whom God both created and redeemed. <…> God the 

Father is the source of all things, which were mediated through the creative activity of the Son» (Fee 1987: 

375–376; «undeniable expression of Paul’s presuppositional conviction about Christ’s preexistence as the 

Son of God: preexistence, because of the assertion that „through him are �
 ����	 [all things]“, with crea-

tion in view»: id. 2007: 91; курсив автора. — А.Х.); «The Kyrios is the preexistent mediator of creation; 

the one God creates „all things“ through the one Lord. <…> The preexistent Christ stands at the beginning 

of creation…» (Schnelle 2009: 209), и др.  
22

 Ср.: «Jesus ist — als der „Herr“ — der Mittler der Schöpfung. Seine Präexistenz ist also vorausge-

setzt. Die Formel lehrt den Typ der .2�� G/��$�G/��,�	G Christologie» (Conzelmann 1981: 180, поясняя 

со ссылкой на гимн в Флп 2.6 сл. (см. след. ч. статьи), что «die Präexistenz-Christologie» была в ходу 

уже до Павла: ibid., Anm. 49) примерно в том виде, как мы находим ее у Филона: «Причина мироуст-

ройства Бог, которым все произошло <…>, а инструмент — это слово Бога, через которое (мироуст-

ройство) было приведено в порядок (…4��	��� %ὲ .2��� ��� %�� �& �	���"����)» (Cher. 127; ср.: 

Leg. All. III.96); «Paul (как и в Гал 4.4) identifies Christ with hypostasized, pre-existent Wisdom, through 

whom “the all” was created…» (Hamerton-Kelly 1973: 130; ср. 111); «…there can be little doubt that the 

role of Wisdom is being attributed to Christ» (Dunn 1989: 167), и далее автор утверждает, что «Christ is 

being identified here not with a pre-existent being but with the creative power and action of God. <…> In  

I Cor. 8.6 we see rather reflected monotheistic Judaism’s attempt to hold the one God in active relation  

to his creation through the personification of divine wisdom» (ibid. 182, 330, примеч. 73); о том, что 

1Кор 8.6 представляет собой попытку заменить Премудрость Христом со ссылкой на 1Кор 1.24, где 

отождествляются Христос и божественная Премудрость (��� ��,�	), которая, согласно представле-

нию эллинистического иудаизма (Прем 9.9 сл., и т.д.), являлась «инструментом творения», см.: 

Horsley 1998: 120; «What was asserted as the role of personified Wisdom in creation in the OT (Prov 8.22, 

27, 30; Wis 9.1–2; cf. Jer. 10.12) or of God’s word (Ps 33.9 [= LXX, 32.9: „Ибо он сказал — и (все) воз-

никло“ — А.Х.]; Sir 42.15) is now predicated of Christ himself (cf. John 1.3; Col 1.15–16)» (Fitzmyer 

2008: 343), при этом автор не отрицает, что эта фраза намекает и на «Christ’s soteriological role on 

behalf of Christians»; Hengel 1975: 78 сл.; О’Коллинс, разбирая пассаж Кол 1.16–17, в котором речь 

идет о роли Христа «in the original creation of the world», ссылается далее на 1Кор 8.6, где, по его 

убеждению, также говорится о Христе «as agent of creation, sharing in an essential property of God as 

creator of the universe» (O’Collins 2009: 106–107); см., однако, след. примеч. 
23

 Главным защитником этой идеи является Мёрфи-О’Коннор, убедительно, на мой взгляд, пока-

завший (с подробным разбором противоположной точки зрения), что, как и ряд других пассажей 

(1Кор 12.4–6; 2Кор 4.14–15 и др., которые «refer ta panta to God in an exclusively soteriological sense»: 

263), этот также имеет «an exclusively soteriological meaning, and <…> cosmological interpretation is 

unfounded» (Murphy-O’Connor 1978: 253): Бог начал процесс спасения, а Христос является «the effec-

tive agent» этого процесса (256); при этом автор подчеркивает, что приводить в доказательство «кос-

мологического» толкования такие примеры, как Кол 1.6–20 и Ефес 4.5, нельзя с методологической 

точки зрения, поскольку «these two letters are much later than I Cor.», к тому же пассаж Кол 1.16–20 

«refers not to the first creation, but to the eschatological new creation» (262; курсив мой. — А.Х.); также 

и пассаж Римл 11.33–36 (см. примеч. 20), включенный в контекст, в котором речь идет о «Премудро-

сти и знании, принадлежащих Богу» (11.33), а не о его «космологической» деятельности, следует 

рассматривать в сотериологической перспективе (263); при этом автор подчеркивает, что, согласно 

Павлу, «the saving action of God in Christ began at specific moment of time (Gal., IV.4: „когда пришла 

полнота времени…“) which must be distinguished from the moment of creation (Rom., I.20: ��� ����)  

�2���")» (264); ср.: «In 1 Cor. 8.6 <…> the first �
 ����	 indicates God’s creative work, the second his 

salvific work through Christ. <…> It is doubtful <…>, whether according to 1 Cor. 8.6 Christ „embodies 

the creative power of God“ (против утверждения: Dunn 1989: 182; см. в пред. примеч.), and still more 

doubtful that there is a reference here to the pre-existence of Christ» (Richardson 1994: 296–304, зд. 297–

298); см. также: Giblin 1975 в след. примеч.  



ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

30 

щей из долгой богословской традиции, то именно последнее утверждение представ-

ляется полностью отвечающим тому, что, по всей видимости, хотел сказать сам апо-

стол: он, отстаивая веру в «единого Бога» (которому нет и не может быть ничего по-

добного, и только он один может быть назван Богом), противопоставляет ему «мно-

гих» языческих, якобы обитающих на небе, «богов», а различных «господ», которых 

много на земле, противопоставляет единственному (избраннику Бога) Господу; от 

Бога произошло «всё», что мы имеем, начиная с творения («космологическая» функ-

ция), а через Господа нам дается искупление и спасение, т.е. «всё», что мы будем 

иметь; именно через его спасительную деятельность мы получим и уже получаем  

в дар подлинную жизнь («сотериологическая функция»)24. 

В конечном счете считать, что речь здесь идет о «предсуществовании» Христа и  

о его участи в творении, нет убедительных оснований. В следующей части статьи 

будут рассмотрены пассажи Флп 2.5–11 и Кол 1.15–20. 
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24
 Безоговорочно допускать в предлоге %�� (c род. пад.) смысл, согласно которому «всё» (�
 

����	, т.е. «творение») возникло «через него», т.е. считать, что предсуществующий Христос был 

участником творения, едва ли оправдано: у Павла в сочетании %�
 �E���� F������ речь, как правило, 

идет не о самостоятельной деятельности Христа, а о его посредничестве между человеком и Богом; 

ср.: «благодарю Бога моего через Иисуса Христа» (Римл 1.8); «Бог судит <…> через Иисуса Христа» 

(ibid. 2.16); «благодарение Богу через Иисуса Христа» (ibid. 7.25); «Бог определил нас <…> к спасе-

нию через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фесс 5.9); Бог дал нам победу «через Господа наше-

го…» (1Кор 15.57) и т.п.; ср. «через (%��) него», применительно к Богу в Римл 11.36 выше в примеч. 

20). О том, что �
 ����	 следует, скорее, рассматривать здесь не в «космологическом» (= творение, 

вселенная, как, например, прямо сказано в речи Павла в Ареопаге: «Бог, создавший мир и всё (�
 

����	) в нём; он Господь (�3��� ) неба и земли»: Деян 17.24), а во вполне «земном» значении, пред-

полагающем «благодатные дары» и т.п., происходящие от Бога при посредстве Иисуса, ср.: Giblin 

1975: 535–536 («„All things“ (т.е. �
 ����	) would seem at least to comprise God’s gracious gifts to the 

community…») с нижеследующими примерами: 1Кор 12.4–6 («различны дары <…> и различны дей-

ствия, а Бог один и тот же, производящий всё во всех (�
 ����	 �� �H���)»); 2Кор 4.14–15 («тот,  

кто воскресил Господа Иисуса, воскресит и нас с Иисусом (�'� �E����; ряд хороших рукописей  

дает чтение: %�
 �E����, „через Иисуса“), ибо все (�
 ����	) для вас…»); ibid. 5.18 («Все от Бога (�
 

%ὲ ����	 �� ���), примирившего нас с собой через Христа (%�
 F������)…»); Римл 8.32 (Бог «да-

рует нам всё (�
 ����	)»); о том, что «the meaning of �
 ����	 in Paul varies according to context», см. 

(Richardson 1994: 297). Поэтому едва ли можно согласиться с утверждением: «(�
I ����	 <…> al-

most always in the New Testament (exception: Rev 21.5) means „Genesis“ creation when it speaks of Deus 

Creator. When it is applied to Deus Creator and Christus Creator in the same context, as it is in 1 Cor 8.6, 

it most likely means the same („Genesis“) creation in both instances» (Ellis 1986: 501, примеч. 105; кур-

сив автора. — А.Х.). Ср. вывод (после тщательного анализа отрывка 1Кор 8.1–13): «Paul’s attention in 

this text does not center on Christ’s preexistence; it looks to correlated actions entailing a certain subordina-

tion (Бога и Христа) which will be concretized by the subsequent reference to Christ’s death (vs. 11 f.)»  

и далее: «God, named personally as the Father, is one as the sole originator and goal of salvific action. 

Jesus Christ is one as the unique, direct channel of that activity, establishing a unity among brothers based 

on God’s unique fatherhood» (Giblin ibid.: 534–535, 537). 
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According to the doctrine of the so-called Docetic Christology, earthly Jesus and heavenly Christ 
were two different persons. It was Jesus who suffered on the cross, Christ just entered Jesus’ body for 
a while and abandoned it before his death on the cross; consequently, the suffering of Christ was mere 

appearance. On the basis of some passages from Gnostic texts containing examples of docetic 
Chrstology, the author attempts here to trace the origin of that concept, starting with the New 
Testament (Pt. 1: Synoptic Gospels). In the previous part of the article (Pt. 2.1), he analyzed such 
Paul’s passages as Rom. 1.3–4 and Gal. 4.4–7; in this part, he is dealing with 1Cor 8.4–6 in order to 
find out whether the concept of a pre-existent Jesus is present or not. The author argues in favor of the 
latter answer. To be continued. 
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