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Точка зрения об эллинистических корнях мысли и богословия ап. Павла развита в XIX
в. Ф. К. Бауром и основанной им тюбингенской школой экзегетики, а в XX в. предста-
вителями школы истории религии (Р. К. Бультман). В своих крайних проявлениях это
направление представляло апостола вторым или даже подлинным основателем историче-
ского христианства. Обосновывалось, что истинное раннее учение Христа было искажено
позднейшим церковным учением под влиянием идей и богословия ап. Павла, так называ-
емым паулианством [4]. Ап. Павла в течение многовековой истории толкования его посла-
ний помещали в иудейский либо в эллинистический контекст. После того как И. Г. Дройзен
в середине XIX в. ввёл в научную историографию понятие «эллинизм», обнаруживаются
две основные линии в изучении роли этого феномена в евангельской религии: критическая
(представлена протестантскими авторами, рационалистами, деистами) и апологетическая
(богословы-католики) [5].

Становление библейской герменевтики в России в XIX в. шло с установкой на выра-
ботку собственной позиции по отношению к доминирующему тогда на Западе историко-
критическому методу [1]. Критике подвергались и герменевтические предпосылки исто-
рико-критического метода, и конкретные результаты исследований западных библеистов.
Ярким представителем русской библейской герменевтической школы рубежа XIX-XX вв.
был Н.Н. Глубоковский.

В своих трудах, посвященных ап. Павлу, Глубоковский ставил задачу опровергнуть по-
строения отрицательной библейской критики, развиваемой «Бауровой» школой. В статьях
1909 г. он рассматривает вопрос о соотношении апостольского благовестия с эллинистиче-
скими мистериальными культами. Глубоковский строит свое исследование в форме ответа
на историческую критику, последовательно разбирая все ее построения; размышляет о
незначительных сходствах богословия ап. Павла с философской мыслью того времени и
заключает, что данные аналогии не позволяют говорить о вторжении и влиянии грече-
ских идей на богословие эллинского благовестника. Детально обсуждая сходства христи-
анских и языческих таинств, использование мистериальной терминологии в апостольском
богословии, он приходит к выводу, что «христианство усвоило внешне формы языческо-
го богопочитания, но преобразовало и наполнило их своим содержанием» (Глубоковский,
1909, с. 494). Обсуждая сходство крещения с инициацией в элевсинском культе, библе-
ист отмечает, что христианское таинство «не тождественно с физическим бессмертием
мистерических упований» (Глубоковский, 1909, с. 809). Ошибочно и сходство мистерий с
евхаристией: первые «были лишь предуготовлением к полному посвящению кандидатов»,
в то время как вторая «является высшим запечатлением благодатно-реальной жизни с
Богом» (Глубоковский, 1909, с. 819).

Первым русским библеистом, составившим комплексное толкование на весь корпус по-
сланий ап. Павла, стал св. Феофан Затворник. Отношение святителя к исследованиям
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западных богословов было осторожное, но не лишенное интереса. В своих работах он об-
ращается к авторитету древних святых отцов, дополняя их собственными комментариями
[6]. В связи с этим и мистериальные понятия в посланиях ап. Павла богослов толкует
только в рамках ортодоксальной христианской мысли. Под «совершенными» святитель
Феофан понимает «верующих, которые крещены, Духа благодати прияли чрез возложе-
ние рук (миропомазание) и причащаются святых Христовых Таин» (Феофан web) или тех,
кто «достиг уже состояния полного бесстрастия» (Феофан web). В понятии «тайны» бо-
гослов не отмечает мистериального смысла и чаще всего понимает ее как боговоплощение
Христа, непостижимое «для нас и по откровении, и по устроении самым делом спасения»
(Феофан web) .

Современный библеист архимандрит Ианнуарий Ивлиев свою экзегезу строил на фи-
лологическом и историческом анализе текста Библии, что было продиктовано библейской
наукой последней четверти XX и начала XXI вв. В статье «Апостол Павел как художник,
поэт и бытописатель своего времени» И. Ивлиев анализирует используемые благовестни-
ком понятия из «самых различных сфер жизни эллинского общества того времени», в том
числе философские и мистериальные термины [3]. Исследователь обнаруживает термино-
логию языческих мистерий в послании к Римлянам (6,1–6,10). Используя мистериальные
образы соумирания и совоскресения с умирающими и воскресающими богами, ап. Па-
вел делает богословское описание таинства крещения. Такой прием И. Ивлиев объясняет
необходимостью проповеди на доступном и близком для адресатов образном и культурном
языке.

Краткий обзор показывает, что русские светские и церковные герменевты XIX-ХХI
вв. активно включались в общехристианскую дискуссию о влиянии языческих верований
на христианское богословие. Упомянутые библеисты сходятся во мнении, что применение
такого многообразия художественных приемов апостолом было продиктовано миссионер-
ской направленностью его деятельности: необходимо было сообразовывать писания с мен-
талитетом и обычаями их читателей и говорить на доступном для людей того времени
языке.
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