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ное творчество целостным образованием, отразившим генезис ста-
новления человека как человека культуры, поскольку представляет 
собой своеобразный механизм развития, процесс движения от тради-
ции к новизне, поиска и нахождения способов художественного вы-
ражения системы социокультурных ориентаций: знаний; ценностей; 
норм и образцов жизнедеятельности народа. Именно в музыкально-
творческой деятельности мордвы осуществляется процесс их актуа-
лизации и переработки в «продукт» народного искусства, включаю-
щий разнообразные по содержанию особенности художественной 
формы. Сегодня для профессионального народно-певческого исполни-
тельства характерна многоаспектность жанров и стилистики, что согла-
суется с мировым музыкальным процессом конца XX–XXI вв. 
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Используя энергию Альтруистической любви, апостол Павел, за 

время совершения трех миссионерских путешествий, успешно разре-
шил проблему становления интеллектуальной личности, раскрыл ме-



Сообщения 

167 
 

ханизм формирования интеллектуального пространства христиан-
ской культуры, сообщил толчок к взаимодействию неясных языче-
ских представлений с Христоцентрическим пониманием истории ре-
лигии. 

Ключевые слова: интеллектуальная личность, механизм форми-
рования интеллектуального пространства культуры, языческие 
представления, заблуждения ума, миссионерские путешествия, Аль-
труистическая любовь.  

 
D.V. Oksuzjan 
Missionary voyages of Apostle Paul as the source of spreading the 

altruistic love 
Using the power of Altruistic love apostle Paul, during his three mis-

sionary voyages, successfully resolved the problem of formation of the in-
tellectual personality, discovered the mechanism of forming intellectual 
space of the Christian culture, made stimulus to co-operation of obscure 
pagan statements with Christian interpretation of the history of religion. 
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Внезапное прозрение, осенившее сознание апостола Павла по до-

роге в Дамаск, убедило его в том, что языческая интеллектуальная 
практика выводится из интеллектуальной практики христианской, 
«неясные предчувствия язычества освещаются Христоцентрическим 
пониманием истории религии» (3:339). 

После этого события иудей Савл из колена Вениаминова, родом 
из Тарса, ученик уважаемого всем народом еврейским законоучителя 
Гамалиила, «неумеренный гонитель отеческих преданий» (Гал.: 1, 
14), в недавнем прошлом, перестал вести беззаконную и развратную 
жизнь. Проходя служение миссионера в Пафе и Малой Азии, в Дер-
вии и Листре, в Ефесе и, как принято считать, в Испании, апостол 
бескорыстной и созидающей любви все с более крепнувшим стремле-
нием начал уклоняться от зла и творить благо, исцелять обольщения 
иудеев мыслями горделивыми. Ибо иудеи желали иметь учение, ко-
торое оправдывало бы возвышение их мнимых прав и преимуществ.  

Распутать клубок по большей части надуманных противоречий, 
«отточить и отшлифовать свой ум в соприкосновении с умами дру-
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гих» (5:6) призван был всемирный проповедник небесных высот, учи-
тель языков, великий подвижник и страдалец апостол Павел, в период 
совершения трех своих миссионерских путешествий. 

Первое миссионерское путешествие продолжалось с 45 по 51 гг. 
по Р.Х. Апостол Павел вместе с апостолом Варнавой прошли весь 
остров Кипр. В городе Пафе, в котором располагалась резиденция 
римского проконсула – правителя Кипра – апостолы встретили уро-
женца Самарии, Симона Волхва, по имени Вариисус (значение имени 
переводится как «сын Иисуса»). Это был иудеянин, хотя и носил 
арабское имя Елима, может быть потому, что просто присвоил себе 
это имя, дабы прослыть за восточного мудреца. Волхв этот входил в 
состав свиты проконсула Римского правительства Сергия Павла. Сер-
гий Павел не находил удовлетворения в религии языческой и держал 
при себе волхва иудейского, надеясь с помощью его мудрости стать 
субъектом интеллектуального пространства Иудейской культуры. 
Разочаровавшись в премудрости Волхва, проконсул Сергий пожелал 
обратиться к проповедникам нового учения – христианства. Елима, из 
боязни потерять свое влияние, не давал возможности Сергию услы-
шать слова проповеди Евангелия, за что апостол Павел поразил вол-
хва слепотой. Обличение волхва и последующее ослепление произве-
ли такое впечатление на проконсула, что он без колебаний уверовал 
во Христа (Деян.:13, 1–12). «О, исполненный всякого коварства (вся-
кой льсти) и всякого злодейства! Перестанешь ли ты совращать с 
прямых путей Господних? И ныне ты будешь слеп и не увидишь 
солнца до времени» (Деян.:13, 11) – с такими словами обратился апо-
стол Павел к Симону Волхву. «Выражение “до времени”, очевидно, 
было словом не наказывающего, а обращающего, иначе Павел сделал 
бы его слепым навсегда. Говорит: “до времени”, чтобы подействовать 
на проконсула, так как дает этим знать, что от самого волхва зависит 
получить снова зрение: нужно изменить на лучший свой образ жизни. 
Необходимо было посредством именно такого наказания вразумить 
того, кто прежде был увлечен магией» (2:106–107). 

Шествуя по пути своего миссионерского подвига во второй раз, 
апостол Павел в 52 г. по Р.Х. посетил Афины – центр греческого чув-
ственного культа, искусств и богатства, изящества и пленительности. 
Город был полон храмов, алтарей и статуй многочисленных «неведо-
мых божеств». Пребывая в столице греческого государства, апостол 
ежедневно вступал в разговоры и споры с представителями много-
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численной интеллектуальной элиты. Более понятными и доступными 
широким массам оказались в это время доктрины эпикурейцев и 
стоиков – последователей грубого материализма и нигилизма, само-
замкнутой гордости. 

Желание узнать, «что хочет сказать этот суеслов?», слух, что 
апостол «кажется, проповедует о чужих божествах», повседневное 
праздное стремление «говорить и слушать что-нибудь новое» (Деян.: 
17, 18–21) побудило философов привести апостола Павла в Ареопаг – 
место на Марсовом поле близ Акрополя. Здесь происходили заседа-
ния Верховного Совета греческой республики, в состав которого вхо-
дили лучшие и образованнейшие люди того времени. Апостола Пав-
ла, «суеслова», – ничтожную птицу, имевшую обыкновение собирать 
на перекрестках зерна, пригласили, чтобы он имел возможность из-
ложить свое новое учение. 

Павел для обращения язычников в христианскую веру сначала 
пользуется всем известным, понятным и дорогим для язычников, но 
далее, отворачивая взор афинян от родных и близких им вещей, об-
ращает внимание к неизвестному, неудобопонятному и до сей поры 
презренному. От надписи на жертвеннике, посвященному «неведомо-
му Богу», (почитаемому греками из-за страха потерпеть когда-либо 
поражение от неприятелей), проповедует Бога близкого ко всем, «не в 
рукотворенных храмах» (Деян.: 17, 24), а в душе человеческой живу-
щего, и лишь вследствие печального заблуждения ума уподобленного 
произведениям искусства, веществу, обделанному руками людей.  

Словами собственных греческих поэтов – Арата, из Соли Кили-
кийской, Клеанфа из Ассоса Мизийского, Пиндара, Беотийца из Ки-
нокефала, с соблюдением стихотворного размера их произведений, 
апостол отождествляет Род Человеческий с Родом Божиим, а в суди-
лище греческом напоминает о дне всеобщего Суда. Говорит о Боге 
живом, из мертвых воскресшем. Демонстрирует, что идея Богопочте-
ния имеет одни общие основания, как у народов, поклоняющихся ис-
тинному Богу, так и у народов языческих, ибо в самой природе чело-
века есть нечто, связывающее его с Богом. Близость Бога доказывает 
посредством чувственного примера: невозможно не знать, что воздух 
разлит всюду и находится не только близ каждого из нас, но и в нас 
самих. Апостол утверждает, что мир и все, что в нем, – дело Божие 
(Деян.:17, 26), и, тем самым, подрывает авторитетность мнения эпи-
курейцев, что все произошло само собою и из атомов. 



Человек. Культура. Образование. 3 (9) 2013 

170 
 

 

Слова прекрасной миссионерской проповеди сей поспособство-
вали раскрытию интеллектуального и духовного зрения греков: ибо 
многие «уверовали» (Деян.:17, 34).  

Будучи сосудом любви альтруистической, Павел, придя в грече-
ский Ареопаг, не стал унижать верований и обычаев того народа, сре-
ди которого находился, но воздал им должное уважение, поскольку 
Бог христианский любит каждый народ и заботится о нем, так как са-
мобытность всякого народа Ему дорога (Деян.:17, 26, 28). Апостол с 
замечательной мудростью «находит точку соприкосновения своего 
учения с воззрениями греков, и оттуда начинает строить свою речь, 
которая нашла достойное и внешнее выражение, удовлетворявшее 
всем требованиям стройности светского слова» (6:406).  

Переходя от простых версий описания к более глубокому смы-
словому наполнению языка, Павел преподал азы христианского веро-
учения и раскрыл механизм формирования интеллектуального про-
странства христианской культуры мышления. 

Надо отметить: состояние современного гуманитарного знания 
таково, что расширение поля исследовательской деятельности приво-
дит к невротическим разделениям и к соперничеству проводников 
этого знания, причина возникновения которых заключена в развитии 
интеллектуального самовозношения – тщеславия. Данная ситуация 
имеет сходство с теми противоречиями, суть которых ярко описал 
апостол Павел в «Первом Послании к Коринфянам». 

Павел, осуществив свой план посещения на Пасху Иерусалима, 
начал свое третье миссионерское путешествие из Антиохии, и, «про-
шедши по порядку верхние страны – Галатийскую и Фригию» (Деян.: 
18, 22–23), прибыл в 58 или 59 году по Р.Х. в Ефес для утверждения 
здесь Церкви Христовой (Деян.:19, 1). До апостола стали доходить 
сведения о возникновении в церкви Коринфской сект и религиозных 
партий – партии Аполлосовых, Петровых, Павловых и Христовых – 
названных так по имени представителя того или иного учения, завое-
вавшего себе расположение большего числа христиан из Коринфа. 
Каждый коринфянин, превознося себя как ученика уважаемого им 
проповедника пренебрегал множеством других проповедников, не 
желая внимать словам даже апостола Павла. Считая себя слугами 
своих учителей, коринфяне, воображали, и это было чертой их нацио-
нального характера, что они уже достигли совершенства христиан-
ского (1 Кор.: 6, 9–10), особенно в отношении к познанию. 
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Изображая нелепость деления коринфян на партии, Павел пишет, 
что проповедники Евангелия, из-за личностей которых поднялся спор, 
суть всего лишь служители на ниве Божией. Возможность достиже-
ния успеха в деле проповеди зависит не от них, а от Бога (1 Кор.: 3,  
5–20). 

Порицая развитие принципа «партийности», апостол умоляет 
христиан из Коринфа «говорить одно», дабы «не было между вами 
разделений», но чтобы были соединены «в одном духе и в одних 
мыслях» (1 Кор.:1, 10). 

Мудрецы сей временной жизни – греческие философы, Иудей-
ские ученые-раввины, вступавшие в диспуты с теми, кто приходил к 
ним учиться, –  не в силах были привести человечество к мысли о 
спасении. Спасет людей от нравственной погибели Бог, через высшее 
проявление Любви. При этом мудрость человеческая, в бездну заблу-
ждений погружаемая, со стыдом должна будет удалиться с арены дея-
тельности своей (1 Кор.: 1, 19–20, 21). 

«Знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор.: 8, 1). Человек, не 
имеющий любви, не способен проникнуть в сущность вещи или яв-
ления, потому как приближает познающего к объекту познания – лю-
бовь, и она же устанавливает между тем и другим тесную, внутрен-
нюю связь. Таким образом, любовь является необходимым условием 
всякого истинного познания (7:5; 13; 17; 27; 57).  

Любовь альтруиста – человека, готового бескорыстно действо-
вать на пользу другим, не считаясь со своими интересами, – прояви-
лась и в перенесении апостолом на четырнадцать лет своего намере-
ния отправиться в путешествие в Иерусалим (Гал.: 2, 1). Причина от-
срочки состояла в желании Павла вынести свое понимание Христиан-
ского Учения на суд более опытных проповедников, приглашая их 
стать цензорами его проповеди. Так следовало поступить не от того, 
что Павел сомневался в православности своих теоретических поло-
жений. Подобное соборное утверждение необходимо было больше 
для других, – как для верующих, так и для тех, кто пребывал в сомне-
ниях. Вопрошая старейшин, принимая их добрые советы, не опытные 
в вере могли в полной мере исполнить слова пророка Иеремии (Иер.: 
6, 16): «Остановитесь на путях своих, и рассмотрите, и расспросите о 
путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой и 
утешение душам вашим» (4: 78–80). 
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Покой и утешение в души современников вносил и апостол Па-
вел, ведая интеллектуальные сомнения учеников и недоброжелателей 
своих, «любовию объемля всех, словом спасения дальних и ближних 
достизáя» (1:18–19), в течение двадцати одного года своих миссио-
нерских путешествий мечом любви терния обольщений пустых посе-
цая...  
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