




Семь посланий, принадлежащих 
Иакову, Петру, Иоанну и Иуде, носят 
название соборных. 
В начале IV века  Евсевий перечисляет 

семь соборных посланий, и это число 
постоянно сохраняется Святой 
Церковью. Соборными назывались 
всеобще признанные (канонические) 
послания, в отличие от подложных 
писаний, приписываемых тем же 
апостолам. Церковь Римская доселе 
сохраняет за ними название 
канонических. 



Место и порядок соборных 
посланий в разных кодексах 
различные. 
В большей части греческих библий 
как и в латинских они стоят после 
Павловых посланий; у нас – перед 
ними. 
Между собою же они везде стоят в 
одном порядке. 





Сведения о писателе
Писатель этого послания называет 

себя  Иаковом, рабом Бога и Господа 
Иисуса Христа. 
По верованию Церкви, это был Иаков, 

брат Господень, один из 70 
апостолов, которого нужно отличать от 
Иакова Заведеева, брата Иоанна 
Богослова, и от Иакова Алфеева, 
бывших в числе 12 апостолов. 



Св. апостол
Иаков



Святой Иаков был сын Иосифа 
Обручника, от первой его жены. 
В этой связи как отец его назывался 
отцом Иисуса Христа, так и он 
назывался братом Господним по плоти 
(Гал.1,19); и в этом смысле Мария, 
Пресвятая Дева, могла называться  его 
матерью, (Мф. 15,55; Мк. 6,3). Название 
же малого, или младшего (Мк. 15,40), 
могло придаваться Иакову или по 
отношению к другим Иаковам, или к его 
апостольскому достоинству.



Предание утверждает, что по повелению 
Господа он поставлен был апостолами во 
епископа Иерусалимской Церкви. Он 
председательствовал на Апостольском 
соборе в Иерусалиме (Деян. 15,13) и 
пользовался великим уважением как 
апостолов (Деян. 12,17) так и всех 
верующих, почему и почитался столпом 
Церкви, наравне с Петром и Иоанном 
(Галат. 2,9), и у самих евреев снискал 
себе имя Праведного. 



Анан, сын упоминаемого в Евангелии 
Анны, чтобы остановить проповедь 
христианства, повелел Иакову объявить с 
кровли храма народу, что Иисус Назарей 
был обманщик и что народ не должен 
веровать в Него. Однако вместо того 
праведный Иаков исповедовал Иисуса 
Христа Сыном Божиим. Множество 
народа, по замечанию церковных 
историков (Евсевия, Иеронома, 
Епифания) уверовало во Христа. 



Анан, по свидетельству Флавия 
(Иудейские древности 20,9,1), велел 
низвергнуть праведника с вершины горы, 
на которой был построен храм, и добить 
его камнями. Предание добавляет, что 
побиваемый и молившийся за своих 
убийц праведный Апостол окончил свою 
жизнь от удара белильного валька, 
которым поразил его один суконщик у 
подножия горы. У евреев бедствия войны 
с римлянами (66-70 гг.) и самая война 
считались наказанием Божиим за эту 
смерть.



Св. апостол
Иаков



Читатели послания и повод к написанию
Послание было написано к двенадцати 

коленам, находившимся в рассеянии. Это не 
были иудеи вообще, это были христиане из 
иудеев. По воззрению апостола, они-то в 
собственном смысле и были иудеи, 
истинные потомки Авраама и наследники 
обетования, потому что христианство было 
то же иудейство, с Мессией пришедшим, как 
иудейство  было христианством, с Мессией 
обетованным. 



Сделавшись христианами, иудеи только 
закрепили за собою данные им по 
обетованию права на Царство Божие. 
К сожалению, очень многие из этих 

христиан обрезания, вступая в Церковь 
Христову, вносили с собою свои иудейские 
воззрения, или заблуждения. Так, они очень 
много полагались на веру в пришедшего 
Мессию, считая ее одну достаточною для 
спасения при происхождении от Авраама, и 
не считали нужными дела милости и закона. 



Они приписывали чрезвычайное значение 
своему происхождению от Авраама, были 
уверены, что они одни имеют право на 
Царствие Божие и что это право, так сказать, 
находится в их крови. Отсюда гордость и 
самонадеятельность иудеев, не 
оставляемая ими в христианстве. Отсюда же 
и самоуверенность иудеев, что они лучший 
народ, избранный из среды других ради 
действительных внутренних достоинств, и 
потому имеющих право на особое 
положение среди всех народов.



Святой Иаков, как апостол обрезания, узнав 
о таком состоянии христиан из иудеев, 
спешит к ним со словом увещания, совета, 
обличения и наставления. Как пастырь 
стада Христова, он с особенною 
заботливостью искореняет вкравшиеся в 
него раздоры, исправляет недостатки, 
предлагает правила нравственной 
деятельности, указывает примеры и 
средства к достижению цели Христианской 
жизни, и все учение подкрепляет  указанием 
на близость пришествия Господня (5,7-9).



Место и время написания послания
По свидетельству предания, 

подтверждаемому историческими 
указаниями (Деян. 15,13; Гал. 1,19; 2,19), 
апостол Иаков никогда не оставлял 
Иерусалима. Следовательно, там же он 
написал и свое послание. Послание ближе 
всего напоминает беседы Господа в 
Евангелии Матфея, что уже указывает на 
очень раннее происхождение послания. Во 
всяком случае оно должно было 
предшествовать Апостольскому собору (49 
год), следовательно, время написания 
послания можно полагать между 44-49 
годами.  



Краткое обозрение содержания 
послания

Послание апостола Иакова можно 
назвать увещанием к терпеливому 
перенесению страданий. Апостол учит 
различать искушения, посылаемые от 
Бога (1,1-18), и увещевает быть скорым к 
слышанию и медленными на гнев, 
замечая при этом, что слышание должно 
сопровождаться исполнением закона и 
что чистое благочестие состоит в делах 
милосердия (19-27). 



Предпочтение, оказываемое богатым в 
собраниях верующих, и презрение к 
бедным есть прямое нарушение 
заповеди о любви к ближнему и есть 
преступление против целого закона 
(2,1-13).
Из необходимости исполнения закона 

апостол выводит и то, что одной веры 
без дел недостаточно для оправдания, и 
подтверждает это примерами Авраама и 
Раави (14-26). 



 На необходимости  быть медленными 
на слова и на гнев основывается 
требование обуздать язык и 
воздерживаться от зависти и 
сварливости (3,1-18). Зависть лишает 
человека возможности получать от Бога 
просимые блага, а сварливость делает 
его надменным (4,1-12). Надменность 
более всего проявляется в богатых, 
которые очень много надеются на свои 
богатства (13-17). Но богатство тленно, 
а неправедное приобретение его влечет 
на богатых суд Божий (5, 1-6).



 Возвращаясь к главной мысли 
послания, апостол увещевает к 
терпению примером ветхозаветных 
страдальцев (7-11) и дает несколько 
практических наставлений к поведению 
в страданиях и в обращении с 
ближними (12-20).





Сведения о писателе
Апостол Петр, брат Андрея Первозванного, 

был сыном Ионы (Мф. 16,17), родом из 
Вифсаиды, небольшого галлилейского 
города по ту сторону Иордана (Ин. 1,44), 
занимался рыбною ловлею (Матф. 9,18), 
был женат и имел дом в Капернауме (Мк. 
1,20,30). 
До призвания он назывался Симоном, по 

призвании же получил прозвание Кифы, по 
гречески Петр – камень (Ин. 1,42; Мф. 
16,18). 



Св. апостол
Петр



По воскресении Христовом, ободренный к 
прежней ревности любовью Господа (Ин. 21 
гл.) он сначала является одним из 
важнейших деятелей образующейся Церкви 
Христовой. Он первый начинает проповедь о 
Христе в день Пятидесятницы (Деян. 2,14) и 
перед синедрионом (4,8) и в числе первых 
подвергается и опасности пострадать за 
Христа (12,3). Он же первый заботится об 
устройстве Церкви вне Иерусалима (8,14) и 
первый полагает начало Церкви христиан из 
язычников обращением Корнилия (глава 10). 



Оставаясь по преимуществу апостолом 
обрезания (Гал. 2,7,8), продолжает свою 
апостольскую деятельность в Антиохии (Гал. 
2,11), в Малой Азии (Евсевий Кесарийский. 
Церковная история. 3,1,4), куда пишет потом 
свои соборные послания проповедует в 
Вавилоне и потом, по преданию (1 Кор. 
1,12), в Греции и, наконец, к концу жизни 
переходит в Рим, где в последние годы 
царствования Нерона, 66 или 67 году, 
пострадал мученической смертью, будучи 
распят вниз головою на кресте, не считая 
себя достойным уподобиться Христу и в 
образе смерти. 



Повод к написанию и цель послания
Апостол Петр  пишет первое послание к 

пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, 
Каппадокии, Асии и Вифании, то есть к 
христианам тех областей, в которых, кроме 
Петра, подвизался и апостол Павел (Деян. 
6,6), и посылает его через Силуана, 
постоянного спутника ап. Павла (1 и 2 
Солун. 1,1). Поводом к написанию 
послания стало известие о заключении 
Павла в узы сначала в Кесарии (Деян. 
23,33), потом в Риме (28,30) и о бедственном 
состоянии христиан малоазиатских от 
преследований со стороны иудеев и 
язычников. 



К этим чисто внешним бедствиям 
присоединились внутренние. Во многих 
местах Малой Азии, как видно из посланий 
апостол Павла, появились лжеучители, 
которые, будто бы опираясь на авторитет 
старейших апостолов, восставали против 
авторитета Павла, усиленно боровшегося за 
свободу язычников от ига закона Моисеева. 
Петр старается утешить их терпением в 
настоящих и предстоящих бедствиях, со 
стороны язычников, и при этом, уверяет, что 
проповеданное им через апостола Павла 
слово есть истинная благодать Божия (1,25; 
5,12). 



Место написания
Место написания апостол прямо указывает 

в конце послания, посылая приветствие от 
Церкви в Вавилоне (5,13).
Вавилон, упоминаемый в послании, есть 

Вавилон в собственном смысле, то есть 
древний знаменитый Вавилон, куда апостол 
Петр мог приходить для того, чтобы 
проповедовать Евангелие рассеянным по 
всей внутренней Азии иудеям. Там же могли 
посетить его и Силуан и Марк, спутники и 
сотрудники апостола Павла. 



   Евсевий рассказывает о том, что в 43 году 
Петр прибыл в Рим и тут был епископом 
Римской Церкви до 49 года, то есть до 
времени изгнания Клавдием иудеев из Рима 
(Деян. 18,2). Принужденный удалиться из 
Рима, он снова отправился на Восток, где в 
49 году мы видим его на Апостольском 
соборе, в 54 году – в Антиохи (Гал. 4,11) и 
около 63 года – в Вавилоне.



Время написания
Апостолу Петру были известны послания к 

Римлянам и Ефесянам (63 г.). Первое 
послание Петра по времени не должно 
далеко отстоять от второго: в нем 
повторяются увещания, высказанные в 
первом. Но второе послание (1,13-15) 
написано незадолго до смерти апостола. 
Поэму первое послание  могло быть 
написано в 63-64 гг. С этим временем 
согласуется и то обстоятельство, что Марк в 
62 году думал оставить Павла в Риме и 
отправиться в Малую Азию (Колос. 4,10), 
откуда он мог проникнуть и дальше на 
Восток, к апостолу Петру.



Главные черты содержания послания и 
особенности

Первое послание апостола Петра в 
отношении содержания не представляет 
такой внутренней целостности и связи, 
какую мы видели в послании апостола 
Иакова. Даже во внешнем отношении оно 
представляет сочинение, стоставленное из 
частей (4,11; 5,11,14). 



Представляя ряд увещаний к исполнению 
нравственных обязанностей, апостол особенно 
указывает на враждебные расположения, 
которые одушевляют мир против Церкви, и 
выводит отсюда сильное побуждение к чистой 
жизни. Здесь мы хотя и видим прежнего 
ревностного и преданного Христу ученика, но 
уже кроткого, проникнутого духом любви и 
покорности. Зная по собственному опыту 
слабость сердца человеческого, апостол с 
особенною трогательностью увещевает 
христиан к бдительности (5,8) и терпению 
(4,19), к постоянству в вере (5,9) и к взаимной 
любви (4,8) и несколько раз рисует им образ 
Христа, пострадавшего и потом 
превознесенного.



 Послание предназначено для тех же 
христиан, которым писал апостол Иаков, и  
знакомство апостола Петра с посланием 
Иакова было причиной особенно заметного 
сходства его послания с посланием Иакова, 
в убеждениях и утешениях, иногда даже в 
выражениях (ср. параллельные места). Но 
еще более бросается в глаза сходство этого 
послания с посланиями апостола Павла к 
Римлянам и Ефесянам; впрочем, оно легко 
объясняется намерением апостола 
подтвердить своим авторитетом истинность 
проповеди Павловой.





Стихи 3,19-20 заключают в себе очень 
важное учение о схождении Иисуса Христа 
во ад. Но это учение, выраженное только у 
апостола Петра, представляет очень много 
трудноразрешимых вопросов, а именно:

а) чем или как сходил Иисус Христос во ад;
б) во ад ли сходил Он, или в другое место;
в) кому он там проповедовал.

Апостол говорит, что хотя Иисус Христос и 
умер плотию, но дух Его (душа) остался жив, 
и в то время, когда тело находилось во 
гробе, этот дух сходил во ад, и потом снова 
силою Божества соединился с плотию  
Иисуса – Христос воскрес. 



Место схождения Иисуса Христа 
называется у апостола темницей духов. 
Здесь разумеется царство мертвых (по-
еврейски – шеол), куда нисходили души всех 
людей, умерших до пришествия Христова, 
не только злых, но и праведных. При этом 
некоторые (католические писатели) самый 
ад разделяют на две половины – лоно 
праотцов и геену, или место мучения, а на 
основании притчи Спасителя (Лк. 16,23,26), 
видят между ними пропасть великую, через 
которую и Сам Иисус Христос не имел 
надобности переходить, сойдя только в  
преддверие ада, или лоно отцов. 



Но у апостола просто говорится о  духовной 
темнице, и проповедь Иисуса Христа 
относилась, по апостолу, к душам людей 
непокорных, которые, если верить 
католическим писателям, не могли быть в 
лоне праотцев; следовательно, Иисус 
Христос должен был сходить к ним. И 
церковные песнопения представляют дело 
так, что Иисус Христос сходил в основание 
ада и совершенно разрушил царство 
Диавола. 



Лица, которым проповедуется, называются 
духами, следовательно, это не 
обыкновенные люди (во плоти). 
Наименование их мертвыми (4,6) резко 
выделяет их из числа духов злых, а 
отнесение их к числу непокорившихся 
проповеди Ноя прямо указывает на души 
людей погибших во время потопа. 



Св. мч. Иустин Философ, Климент 
Александрийский, св. Епифаний думают, что 
Иисус Христос сходил во ад с проповедью о 
Своем пришествии к язычникам и 
преимущественно философам, тем из них, 
которые, познав Бога, так и не прославили 
Его (Рим. 1,21). Во аде же они уверовали в 
сошедшего туда Мессию и были спасены. 
Блаж. Августин и преп. Иоанн Дамаскин 
считают, что Господь сходил туда, чтобы 
освободить души всех в аду, которые 
способны были принять проповедь Его, а 
Ориген предпосылает туда вдобавок еще и 
Иоанна Предтечу, а также Моисея и Илию 
после преображения Христова.



Были и такие, которые предполагали, что 
Иисус Христос извел из ада не только 
уверовавших в Него, но всех бывших там. 
Это не исключает других целей сошествия 
во ад, о которых говорят святые отцы и 
церковные песни, именно, поражения 
Диавола и царства его в самых твердынях 
ада и изведение из ада душ праведных, 
находившихся там со времени Адама.



Мир, отделенный от Христа  целым 
тысячелетиями, не лишен был проповеди. 
Иисус Христос даже во ад сходил для того, 
чтобы проповедовать ему о Своем пришествии. 
Апостол имел в виду сказать здесь о 
всеобщности проповеди спасения, и 
распространении ее и на первый мир, который 
меньше всего, казалось, мог слышать эту 
проповедь. Какое действие проповеди было на 
души заключенных во аде, Петр не говорит; но 
название этой проповеди благовестием (4,6) 
прямо подтверждает учение Церкви, что 
заключение в аду души праведных с верою 
ожидали и приняли проповедь сошедшего во ад 
Христа.



О значении страданий для христианина
Злословие язычников только еще более 

увеличивает славу христиан (4,12-14). 
Избегая наказаний за преступления, 
христианин не должен стыдиться наказаний 
за то, что он – христианин и в то же время, 
признавая по суду Божию свои страдания 
справедливыми за сделанные грехи, он 
должен еще благодарить Бога за 
снисходительность этого суда. 
Противников Евангелия ждет суд и 
тяжелейший (15-19).



Заключение (5, 12-14)
В заключение апостол Петр сообщает своим 

читателям, что он посылает свое письмо 
чрез расположенного к нам Силуана и 
утешает их уверением, что содержимое ими 
учение истинно (стр.12). Затем посылает им 
приветствие от Церкви вавилонской и от 
Марка и дает приветствие любви и мир во 
Христе Иисусе (13-14).


