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I1редuсловuепереводчuка

Появление целой серии книr о по 

вседневной жизни в самые разные
эпохи и в самых разных странах He 

мало способствовало развитию у ши 

роких читательских KpyrOB интереса
к тому аспекту историческоrо зна

ния, который по определению чужд

«великому') И (.rероическому'), Какое

может быть величие и rероизм в по 

вседневности, в будничном течении

дней? Даже rерой, представленный
(.без rалстука», в непринужденной об 
становке семейноrо окружения, дол 
жен выrлядеть (.как все,). Обывателю

весьма лестно думать, что он (.не

хуже дрyrих.), а те, одно упоминание
о которых, возможно, поднимало в

нем мутную волну зависти и недоб 

рожелательства, не лучше ero. Стало

дурной модой, с некоторых пор pac 

пространившейся и у нас, (,снижать.)

образ тех, кто по праву занял место

среди великих деятелей мировой ис 

тории и культуры. Что добавится к

нашему пониманию Пушкина, если

показать ero смешным и некраси 
вым? Не хотелось бы, чтобы книrи из

серии «Повседневная жизнь.) возбуж 
дали у Koro нибудь надежду увидеть
нечто со стороны черноrо входа или

через замочную скважину. Впрочем,
всё, что до сих пор вышло в упомяну 
той серии, наверняка обманет подоб 
Horo рода ожидания, поскольку pac 
сказывает не (.про это».

Повседневная жизнь в истории
это и есть сама жизнь. Как таковая
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она не может быть неинтересна, даже если рассказ о

ней не сдабривать жареным. Предлаrаемая читате 

лю книrа франкоязычноrо историка из Канады

Адальбера ЛюставаАмана весьма показательна в

этом отношении. Отметив достаточно известный

факт, что повседневная жизнь, как правило, не Haxo 

дит отражения в трудах историков, предпочитаю 
щих уделять внимание незаурядным личностям, aB 

тор на протяжении всей своей работы опроверrает

расхожее мнение об унылых буднях серой повсе 

дневности. Чеrо стоит хотя бы название одной из

частей книrи: (,Повседневный rероизм». Возможно,

КТO TO,прочитав этот подзаrоловок, вспомнит изве 

стное с детства: «В жизни всеrда есть Mecro подвиry'>.
А потом на ум придет дрyrое: плоха жизнь, если ради
Toro, чтобы жить, надо совершать подвиr. Но правда
жизни (повседневной жизни!) состоит в том, что в

известные периоды истории большие rруппы лю 

дей и даже целые народы оказываются в таких усло 
виях, коrда ради простоrо выживания требуется
поведение, которое иначе как подвиrом, <.повсе 

дневным rероизмом'>, не назовешь. Такова была

жизнь первых христиан, один из rероических пери 

одов которой рассматривается в книrе A. r.Амана в

аспекте повседневности.

Христианство совершило в умах и душах людей, в

их повседневной жизни переворот, истинные Mac 

штабы KOToporo нам трудно понять. И дело даже не в

том, что большая часть rраждан современной Poc 

сии родилась и воспитывалась в атеистическом об 

ществе. Нам просто не с чем сравнивать, ибо мало

кому из живущих ныне довелось пережить столь Be 

ликое чудо преображения. Даже истинно верующие,
как правило, наследуют веру своих родителей, то

есть не помнят себя вне ее. В ней они рождаются, с

ней живyr и умирают. Не так было у первых христи 
ан. Каждый из них пережил озарение, принесенное
Блаrой Веcrью. A. r.Аман подробно пишет о том, как

переживали это чудо преображения разные новооб 

ращенные, заодно пытаясь понять и причины их об 

ращения в христианство. При этом позиция автора
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вызывает к себе симпатию и уважение, ибо он не пы 

тается убедить читателя, что есть исчерпывающее

решение этоrо вопроса, что можно дать простой OT 
вет на Hero. Я не имею в виду общие социолоrичес 
кие объяснения феномена распространения христи 
анства, которые, кстати rоворя, не каждоrо MOryт

УДОЕЛетворить, поскольку, как резонно замечает aB 

тор книrи, те же самые социально экономическиеи

политические причины одновременно и содейство 

вали успеху христианизации, и служили препятстви 
ем для нее.

BMecre с тем автор не ударяется и D дрyryю край 
ность: оcrавляя читателю возможноcrь о MHoroM дo 

rадываться самому и самостоятельно делать выводы,

он не освобождает себя от обязанноcrи выявить и

объяснить причины зарождения и быстроrо распро 
crранения христианcrва. При этом он, не будучи уз 
ником материалиcrическоrо детерминизма, уделяет
социально экономическимпричинам ровно crоль 

ко внимания, сколько те заслуживают. Несомненно,
были объективные причины, обусловившие потреб 
ность в новой релиrии, и о них следовало сказать, дa 

бы не возникло ложное представление о христиан 
стве как о чем тослучайном, чудесным образом
овладевшем сердцами и умами людей. Сильной cro 

роной книrи A. r.Амана, в отличие от мноrих писав 

ших по данной теме в советские времена, является

то, что он не свел свои объяснения к расхожему тези

су об yrHeтeHHblx и униженных, нуждавшихся в yre 
шении. Подобноrо рода построения, cтporo rоворя,
ничеrо не объясняют. Пуcrь не будут разочарованы и
обижены на автора книrи читатели, которые не най 

дут вполне удовлетворительноrо для себя ответа на

вопрос, почему христианство овладело Римской им 

перией, переборов конкуренцию десятков и даже co 

тен дрyrих верований. Сколько бы ни писали об

этом, все равно не рассеется леrкая дымка, скрываю 
щая от нас далекие времена первоначальноrо хрис 
тианcrва. Конечно, Хриcrово вероучение явилось OT 
ветом на вызов времени, и все же есть в нем что тоот

чуда, какая тонеизъяснимая тайна.
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Состояние источников, касающихся повседнев 

ной жизни первых христиан, таково, что о MHoroM

можно лишь доrадываться. Автор книrи не скрывает
этоrо и пишет так, что читателю всеrда ясно, rде из 

лаrается материал иcrочника, а rде предлаrается aB 

торская реконструкция событий. Я уверен, что спе 

циалисты по истории paHHero христианства не во

всеМ будут соrласны с нашим автором и, например,

MOryт упрекнуть ero в излишней доверчивости при

интерпретации текстов той эпохи, на что автор, в

свою очередь, Mor бы возразить, что никто не знает, в

какой мере были правдивы древние авторы и какую
долю написанноrо ими следует принимать за чис 

тую MOHe'IY. Так, письма Плиния Младшеrо импера 
тору Траяну, в которых речь идет о христианских об 

щинах Вифинии, A. f.Аман оценивает почти как

официальный документ, хотя дрyrие исследователи
склонны усматривать в них изрядную долю литера 

турщины. С дрyrой стороны, мы не имеем прямых

свидетельств о том, коrда началась и как протекала

проповедь Еванrелия, хотя авторская версия тех дa 

леких событий «<Пyrи И способы распространения

христианства.») весьма убедительна. Живо нарисова 
ны картинки повседневной жизни на постоялых

дворах, в морском и сухопyrном пyrешествии, во

взаимоотношениях rостей и хозяев (античное rocTe 

приимство). Способствуют оживлению рассказа, пе 

ребивая монотонность повествования, и ассоциа 

ции, то и дело возникающие у автора, которыми он

спешит тут же поделиться с читателем, например, о

том, какая существует связь между блаrотворитель 
ностью первых христианских общин и уборкой CHe 
ra в современном Монреале...

Стиль изложения, манера письма значат очень

MHoro для восприятия текста читателями. Возмож 

но, KOМY TOпокажется, что автор предлаrаемой кни 

rи нарочито усложнил повествование, возможно,
КТO TOсочтет изложение недостаточно плавным, а

смысловые переходы не вполне лоrичными. Что ж,

наверное, так оно и есть. Как rоворится, стиль это

сам человек. Видимо, наш автор и в своей собствен 
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ной «повседневной жизни» таков: мысль темпера 
MeHTHoro рассказчика опережает слова, и между OT 

дельными высказываниями образуются смысловые

провалы, заполнить которые предлаrается читате 

лям, которым A. r.Аман, определенно, доверяет, pac 
считывая на их достаточную подrотовленность к

восприятию своей работы. Ero книrа не азбука
для ликбеза, а серьезный труд квалифицированноrо
специалиста, эрудированноrо человека, желающеrо

вести диалоr с достойным собеседником. Хотелось

бы надеяться, что у нас найдется достаточно читате 

лей, rOToBbIx подтяrиваться до уровня книrи и ее aB 

тора, а не сетовать на то, что планка установлена
слишком высоко.

Если попытаться определить, что было наиболее

характерным для повседневной жизни первых хрис 

тиан, то прежде Bcero обращает на себя внимание He 

кая двусмысленность, двойственность их положе 

ния, что и подметил A. r.Аман: «Христиане первых
веков сталкивались с двойной реальностью: с eBaH 

rельскими требованиями и повседневной жизнью.

Как было примирять жизнь И новую веру, ни на йоту
не поступившись ею, но вместе с тем не отказываясь

и от земных дел, от ответственности перед семьей

и товарищами по работе, не придумывая для себя

оправданий?... Понятно, что человек, принявший
христианство, становился чужим в мире язычников,
хотя это и не делало ero с неизбежностью rонимым и

отверженным. Можно было найти способ взаимоот 

ношений с языческим обществом, прежде Bcero с

официальными властями, и мноrие ero находили.

A. r.Аман убежден, что образ rонимых христиан, об 

реченных на катакомбное существование, создается

историками, склонными чрезмерно CI'ущать краски.
В этом образе ero не удовлетворяет прежде Bcero то,

как изображается жизненная позиция самих хрис 
тиан: они вовсе не склонны были уходить от мира,

прячась в катакомбах; напротив, они были активны,

действовали наступательно, даже аrрессивно, CTpe 
мясь как можно шире распространить свое вероуче 
ние. Именно эта активность, чрезмерная, с точки

10



зрения языческоrо окружения, и навлекала на хрис 
тиан немилость властей, rонения и массовые казни.

Если бы они проявляли больше смирения...
Но христиане вовсе не стремились сделаться He 

заметными, напротив, они всячески обнаруживали
свое присутствие в мире, не боясь взаимоотноше 

ний, далеко не всеrда мирных, с официальными вла

стями и смело вступая в полемику с языческими фи 
лософами. rонения на христиан порождали муче 
ников за веру, пример стойкости которых привле 
кал в христианские общины все больше привержен 
цев новой веры. Получался заколдованный Kpyr
для мира язычников, но не христиан, обильный KpO 
вавый посев которых приносил еще более обиль 

ные всходы.

Таким образом, rонения на первых христиан и

массовые казни стали неотъемлемым атрибутом их

повседневной жизни. A. r.Аман MHoro и красочно
пишет о rероической стойкости, с которой последо 
ватели Христа переносили выпавшие на их долю ис 

пытания. Вместе с тем он не упускает случая напом 

нить, что повседневная жизнь первых христиан
склздывалась не только из этоrо, дабы не создава 

лось ложноrо представления, будто путь новообра 
щенноrо прямиком вел на пытки к палачу или на

растерзание к хищным зверям. По ero мнению, уже
в первые века христианства мноrие приверженцы
новой веры, если не большинство, спокойно дожи 
вали до старости и тихо умирали в своей постели.

Сведений, моryщих подтвердить или опроверrнуть
это мнение, не существует. Косвенным подтвержде 
нием правоты автора MOryт служить призывы апос 

толов к новообращенным не менять cBoero прежне 
ro образа жизни и рода занятий, если только они не

вступали в непримиримое противоречие с мораль 
ными установками новой веры. Так, христианин не

Mor выполнять какую бы то ни было работу для язы 
ческоrо храма, но занятие торrовлей и служба в ap 
мии дозволялись.

Мученическая смерть за веру становилась уделом
меньшинства, равно как и аскетическое умерщвле 
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ние плоти в ожидании cKoporo конца света и BTOpO 
ro пришествия Христа. Большинство продолжало Be 

сти прежнюю жизнь с ее повседневными заботами,
если только кто нибудьиз ближайшеrо окружения
не доносил властям на христианина, желая изба 

виться от Hero как от конкурента по ремеслу или TOp 
rовле. Как справедливо отмечает A. f.Аман, обвине 
ния в принадлежности чуждой римскому язычеству

вере чаще Bcero доносились ('с улицы,), то есть исхо 

дили от низов общества, к которым как раз и принад 
лежало большинство первых христиан.

Автор книrи не обошел своим вниманием и фор 
мирование орrанизационной структуры Церкви в

рассматриваемый им период. По этому вопросу в

эпоху первоначальноrо христианства велись ожес 

точенные споры. Одни решительно выступали про 
тив создания жестких орrанизационных структур,
ссылаясь на скорое наступление конца света и BTO 

рое пришествие Христа, подrотовкой к которому
должен бьт служить уход от мира тут уж не до op 
rанизации и управления. Большинство же, причис 
лявшее себя к Вселенской Церкви, более здраво CMO 

трело на перспективы BToporo пришествия, rOTo 

вясь к длительному пребыванию в мире, сосущест 
вованию с миром язычников и постепенной хрис 
тианизации ero. За ними оказалось будущее, и по oд 

ной этой причине приходится признавать их право 

ту. Разумеется, наш автор и не пытается оспаривать
ее, однако старается так излаrать свою точку зрения,
чтобы не дать повода заподозрить себя в симпатиях

авторитарным методам руководства, которые все

больше входили в практику у rлав христианских
общин епископов. Он словно бы предлаrает чита 

телям решить, что было предпочтительнее для спло 
чения разрозненных местных церквей: орrанизаци
онные структуры, институты епископа, пресвитера
и диакона или же обладание неким боrовдохновен 
ным даром, харизмой, на которое претендовали Bce 
возможные пророки и странствующие проповедни 
ки. При всей кажущейся очевидности ответ не столь

уж прост И однозначен. Впрочем, такова была и сама
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историческая реальность: прошли столетия, прежде
чем на деле оформилась Вселенская Церковь. А ведь

это были века, вобравшие в себя судьбы тысяч (или
уже миллионов?) христиан, славных и безвестных,
живших той самой повседневной жизнью, к пони 

манию которой хоть в какой томере приближает
книrа A. f.Амана.

Первые христиане считали себя членами единой
семьи, и именно тоrда обращение (.брат,) и «сестра.) В

христианских общинах имело наиболее полный и

прямой смысл. Видимо, это обстоятельство и натолк 

нуло нашеrо автора на мысль нарисовать несколько

(.семейных портретов.) наиболее известных (блаrо
рассказали о них древние историки Церкви) христи 
ан 11 века. Именно в этом разделе наиболее рельефно
предстает перед читателем повседневный rероизм
одних из первых исповедников еванrельскоrо уче 
ния. Не буду пересказывать, о чем именно там идет

речь, чтобы не лишить взявших в руки эту книry yдo 
вольствия от ее прочтения. Хочу лишь обратить вни 
мание на некую типизацию, просматривающуюся в

подборе (,портретов» автором, словно предлаrаю 
щим читателям самим сделать выводы, возможно,

даже более широкие, чем позволяет материал
использованных источников, или же дать волю фан 
тазии, дабы восполнить то, о чем умолчали COBpe 
менники (а может и не умолчали, да только безжало 

стное время сryбило их свидетельства), и в какой то

мере уподобиться французу Кювье, по одной кости

воссоздавшему целый скелет древнеrо ящера.
Итак, еще одна книrа о временах первоначально 

ro христианства. На переворот в науке она не пре 

тендует стоитлишь сравнить ее с уже имеющимися

публикациями на русском языке, представленными
в приложенном к ней далеко не полном библиоrра 
фическом списке. Но это и хорошо. Мы уже устали от

ухищрений жаждущих быть ориrинальными во что

бы то ни стало, перелицовывающих, выворачиваю 
щих на изнанку, перекрашивающих белое в черное,
а черное в белое. Довольно и Toro, что A. r.Аман

рассмотрел старую тему в сравнительно новом ac 
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пекте, дав широкому Kpyry любителей истории воз 

можность познакомиться с повседневной жизнью

людей, живших в далекие от нас времена, принадле 
жавших к самым разным слоям римскоrо общества и

осмелившихся бросить ему вызов, приняв новую Be 

ру, несовместимую с устоями этоrо общества. Слов 

но заря, возвещающая приход HOBoro дня, они несли

свою Блаryю Весть о наступлении иных времен и по 

рядков, небывалых прежде.

В. Д. Бала1CU1l



Введение

Историк, взявшийся исследовать

столь отдаленный период, как BTO 

рой век христианства, должен испы 

тывать такое чувство, будто yrлубля 
ется в пещеру, покидая свет ради
тьмы. Ни одноrо отчетливоrо очерта 

ния, все покрыто мраком. Сперва Ha 

до дать rлазам обвыкнуться, прежде
чем исследовать и открывать. Этот

поиск подобен раскладываниюдлин 
Horo пасьянса, зато вознаrраждает

дивными открытиями: он позволяет

увидеть и Bepнyrь к жизни то, что ка

залось безвозвратно утраченным!
Историк словно берется решать

диковинную rоловоломку: надо co 

брать воедино разрозненные, непол 

ные, покалеченные временем фраr 
менты, если хочешь возродить Kap 

тину Церкви в самый начальный ее

период. Именно тоrда свершилось то,
что Ренан назвал (.эмбриоrенезом
христианства.) 1. В то время ('у ребенка

уже сформировались все opraHbI; он

представляет собой нечто отдельное

от своей матери; отныне он будет
жить своей собственной жизнью».

Смерть Марка Аврелия в 180 roдy в

известном смысле знаменовала co 

бой конец античности, во 11 веке еще

блиставшей ни с чем не сравнимой
славой, и наступление HOBoro мира.

В 111 веке ситуация изменится

как для Церкви, так и для Империи.
Отныне процветающие христиан 
ские общины будут оставлять впечат 
ляющие следы в истории. Это эпоха
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великих христианских дел, великих христианских
личностей, даже rениев. Карфаrен и Александрия cтa 
новятся средоточием расцветавшеrо христианства.

Ничеrо похожеrо невозможно обнаружить во 11

веке. Один за дрyrим отошли в мир иной апосто 

лы Иоанн был последним из них. Их преемники,
подхватившие эстафету христианскоrо учения, пре 
исполненные воспоминаний об апостолах, сочета 

ли верность с отваrой, дабы приносило свои плоды

наследственное достояние и открывались широкие

rоризонты rрядущим поколениям. В конце века

Ириней Лионский еще помнил слова апостола

Иоанна, услышанные из уст ero непосредственноrо

ученика, Поликарпа. Не помышляя о том, чтобы OT 

rородиться от мира, Церковь rpoMKo заявляла о себе

во взаимоотношениях с rосударством и философа 
ми. Ее словно подстеrивали собственная молодость
и переполнявшие ее жизненные силы. Она не CTpa 
шилась столкновений: каким бы ни был исход, побе 

да или поражение венчали дело, она всеrда извлека 

ла пользу для себя.

В rеоrрафическом плане Церковь Torдa была cpe 

диземноморской, не выходя за пределы Империи.
Она пользовалась имевшимися средствами сообще 

ния, сухопутными и морскими, безопасность KOTO 

рых rарантировал «римский мир.) (рах roтaпa). Pe 
месла и торrовля процветали, вызывая потребность
в поездках с целью обмена. Первыми вестниками

Еванrелия и были безвестные торrовцы из Малой

Азии, торrовавшие коврами и специями в Марселе и

Лионе, Александрии и Карфаrене.
Как для Церкви, так и для Империи Средиземное

море в равной мере служило важнейшим средством
сообщения и обмена коммерческоrо, культурно 
ro и релиrиозноrо. Оно было не столько морем,
сколько (.чередой водных пространств, сообщав 
шихся между собой посредством более или менее

крупных rаваней.)2. Распространение еванrельскоrо

учения подчинялось сезонам навиrации и ритмам

пребывания судов в rаванях, в которых выrружа 
лись привезенные товары и производилась заrрузка
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провианта, после чеrо суда продолжали свой путь от

утеса до утеса, (,от oTporoB до островов и от островов

до oTporoB')3,

Христиане жили той же повседневной жизнью,
что и прочие люди их времени. Они обитали в тех

же rородах, проryливались в тех же садах, посещали

те же общественные места (правда, их можно было

реже встретить в термах или в театре), передвиrа 
лись по тем же дороrам, были пассажирами тех же

самых судов. Они расширяли свои контакты, прояв 
ляя I'OTOBHOCTb В любой момент оказать услyry и

подверrнуть себя риску, занимаясь всеми ремесла 

ми, кроме тех, что были несовместимы с их верой.
Они, как и все прочие, вступали в брак, отдавая

предпочтение своим единоверцам, дабы иметь воз 

можность блюсти вместе с ними нормы строrой MO 

рали и взаимной верности.
Эта повседневная жизнь, как правило, не Haxo 

дит отражения в трудах историков, больше уделяю 
щих внимания великим событиям инезаурядным
личностям.

Для адептов Христа не составляло труда сочетать

Небо и Землю, ибо даже самый банальный поступок
в их rлазах был полон значения. Они были связаны

со зримым миром, в то же время порывая с ним во

имя мира незримоrо, что обусловливало неловкость

их положения: присутствие в этом мире и OДHOBpe 
менно уход от Hero, участие в делах соrраждан и

вместе с тем одиночество, симпатия и взаимное OT 

торжение.
Мы должны будем постоянно учитывать эту двой

ственность, равно как и не упускать из виду челове 

ческое и социальное окружение первых христиан,
если хотим воссоздать картину их жизни. На сей счет

имеются определенные указания и мноrочисленные

намеки, однако они становятся понятны лишь в том

случае, если мы обратимся к общим источникам

сочинениям историков, rеоrрафов и писателей той

эпохи, дающим материал для реконструкции соци 
альноrо и политическоrо контекста, в котором рож 
далась и росла Церковь.
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Это сопоставление языческой античности и aH 

тичности христианской, редко предпринимавшееся
с точки зрения повседневной жизни, должно пока 

зать христиан среди их современников, на которых
они одновременно были похожи и непохожи, вызы 

вая чувство симпатии у одних и подозрение удрyrих,
более или менее блаrополучно пережив период,
имевший решающее значение для развития их aBTO 

номной общины. от этой эпохи до нас ДОllUlО дocтa 
точно MHoro документальных свидетельств: книrи,

письма, надписи (в том числе надrробные), рассказы
о деяниях святых мучеников; к этому следует доба 
вить свидетельства нехристиан rосударственных

чиновников, философов и писателей, зачастую Ha 

строенных враждебно или скептически по отноше 

нию к христианам, однако позволяющих взrлянуть
на юную Церковь со стороны, понять, с каким пред 

убеждением, обусловленным кастовой или профес 
сиональной принадлежностью, судили о ней, и тем

самым воссоздать общую атмосферу, в которой за 

рождалось христианство.
Что касается источников, то напрашивается один

вопрос: можем ли мы использовать сочинения Tep 
туллиана и Климента Александрийскоrо, по крайней
мере, те из них, которые относятся к первым rодам
их литературноrо творчества? эти произведения за 

частую отражают более раннюю ситуацию, в KOTO 

рой находились упомянyrые авторы в момент их об 

ращения в христианство. Мы намерены использо 

вать эти работы, но лишь в той мере, в какой они под 

тверждают или уточняют сведения, содержащиеся в

трудах их предшественников.

Перечитывая авторов 11 века, необходимо в paB 
ной мере обладать как воображением, так и способ 

ностью рассуждать здраво, чтобы восстановить Kap 

тину историческоrо прошлоrо и обнаружить пульси 
рование жизни, исполненной воодушевления и BMe 

сте с тем хрупкой, какой бьта жизнь христиан Toro

времени: показать ее, но показать лишь то, что было

на самом деле.

Мы будем постепенно продвиrаться, так сказать,
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от периферии к центру, переходя от описания об 

щей исторической обстановки к внyrренней орrани 
зации Церкви, попутно набрасывая портреты наи 

более характерных членов христианской семьи4
.

Повседневная жизнь, размеренный ритм которой
задавался праздниками и релиrиозными обрядами,

разворачивалась, поспевая за беrом времени. Вывод

напрашивается сам собой: вера освещает и преобра 
жает повседневное существование, как светильник, о

коем rоворится в послании апостола Петра, сияю 
щий «в темном месте, доколе не начнет рассветать

день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших»

(2 Пет. 1, 19).



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА

Fлава первая

FеоzрафичеС1Сиерам1СИ

Иерусалим Рим: таков

первый этап распространения христианства
l

. Заро 
дившись в священном rороде евреев, Церковь еще при
жизни Петра и Павла водрузила крест в столице Импе 

рии, rде сходились все наземные и морские пyrи. Пред 
ставьте себе изумление рыбака из rалилеи и Павла из

Тарса, коrда они, прибыв в Рим, увидели все ero храмы,

термы и дворцы, руины которых, бросая вызов BpeMe 
ни, и сеrодня еще приводят наши сердца в волнение.

Хватило одноrо rениальноrо апостола и жизни oд 

Horo поколения людей, чтобы пройти в обратном
смысле путями, открытыми римскими леrионами,
и проплыть по всему бассейну Средиземноrо моря,

распространяя еванrельское учение в Эфесе, Филип 
пах, Коринфе и Афинах, и дойти, по ту сторону от Ри

ма, до (-западных пределов,)2, под которыми знающий
человек Mor подразумевать только Испанию.

Новая релиrия к 64 roдy укоренилась уже доста
точно прочно, чтобы вызвать беспокойство у импе 

ратора Нерона, впервые начавшеrо преследование

христиан. Это преследование стоило жизни Петру,
первому епископу Вечноrо rорода и Апостолу Hapo 
дов, обезrлавленному в 67 roдy вне стен rорода, на

дороrе Виа Аппиа. Так само существование христи
анства стало восприниматься как yrроза.
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Тацит нарисовал в своих (.Анналах.> волнующую

картину rорода, уничтоженноrо пожаром. Самые по 

зорные обвинения адресованы при этом императо 

ру, страдавшему манией величия. ('Дабы прекратить
эти толки, Нерон обвинил и подверr наиболее изощ

ренным пыткам людей, вызывавших ненависть и OT 

вращение к себе, коих простонародье называло хри 

стианами. Они получили свое название по имени TO 

ro, кто при императоре Тиберии бьVI отдан на казнь

римским прокуратором Понтием Пилатом.>'.

Итак, Понтий Пилат и Христос: Империя в лице

своею прокуратора выступает в роли судьи над fали 

леянином и одновременно свидетеля ero проповеk
нической деятельности. Пройдет еще не так MHoro

времени, и пробьет час, коrда сама Римская держава

признает победу Христа. Тацит отмечал распростра 
нение вероучения, которое он назвал (,ПРОКlIЯтым cye 

верием'>, не только на территории Иудеи, rде оно и за 

родилось, но вплоть до Рима. Преследования христи 
ан, cBoero рода полицейская акция, выявили (,значи 

тельное множеcrво.> тех, Koro принесли в жертву, по

выражению римскоrо историка мастера лапидар 
Horo стиля, (,не всеобщим интересам, а жестокости oд 

Horo». Сумевшие ускользнyrь подrотовили смену.

Перечень епископов, наследовавших дрyr дрyry в

Риме после апостола Петра, может сообщить MHoro

важноrо для понимания жизни конкретной общины,
открытой самым разным, порой противоречивым
влияниям, служившей rорнилом, в котором перепла 
вились национальности и национализмы

4
. Среди че 

тырнадцати преемников Петра, вплоть до конца 11

века, четверо бьVIИ римлянами, трое италийскоrо

происхождения, пятеро rреками, один был OT 

шельником, а друrой, I'иrин, философом; Аникет

прибыл из Эмесы (сейчас Хомс в Сирии); Виктор, за 
мыкающий этот список, был выходцем из Африки,
он примечателен тем, что первым из епископов Ри 

ма стал писать по латыни.

Этот перечень преемников Петра достаточно xo 

рошо отражает rеоrрафию распространения хрис 
тианства в первые два века ero существования. Азия
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представлена единственным выходцем из нее, тоrда

как на долю rpeKoB приходится треть списка.

Языком первоначальной церкви в Риме едва ли

бьта латынь. Христиане в то время там rоворили по 

rречески. Сирийцы, выходцы из Азии, и лишенные

родины rреки с воодушевлением воспринимали

проповедь Еванrелия. Они составляли первичное яд 

ро Церкви. За ними последовали римляне и выходцы
из Африки.

Внедрение христианства усилилось уже со 11 века,

блаrодаря приcyrствию в Риме заморскоrо еписко 

па. OrHbIHe христианский народ, как и все покорен 
ные народы, обращал свои взоры к Риму, [ороду
(Urbs), но смотрел на нею дрyrими rлазами как на

духовную столицу, освященную приcyrствием и мy 
ченической смертью Петра. Еванrелие постепенно

освобождалось от опеки со стороны евреев и перехо 
дило к дрyrим народам.

rеоzрафuческая карта Церкви во II веке

Областью распространения христианства вплоть

до 11 века оставалась прибрежная полоса Средизем 
номорья. К концу эпохи Апостолов христианские

общины протянулись, словно жемчужное ожерелье,

вдоль побережья, от rавани к rавани, от Азота до Aн 

тиохии, между которыми расположились Иоппия,

Севастия, Кесария Палестинская, Птолемаида, Тир и

Сидон5. Небольшое суденышко бьто вполне приrод 

но для каботажноrо плавания от одной rавани до

дрyrой, от rорода к юроду на восточном побережье
Средиземноморья6

.

ОбликЦеркви в 112 20 

На рубеже 1 и 11 веков Церковь обрела свое второе
дыхание. Она начала проникать в rлубь земель в Си 

рии и Малой Азии. Плиний Младший обнаружил
множество христиан вплоть до побережья Черноrо
моря. Этот римский прокуратор, дрyr императора
Траяна, взял на себя миссию по обследованию Ви 
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финии, области, расположенной к юry от Черноrо
моря, получив помпезный титул «леrата для про 

винции Понт И для Вифинии С консульскими пол 

номочиями')7.

Одно из писем Плиния, аутентичность KOToporo
не подверrается сомнению'!, свидетельствует об yc 
пехах распространения христианства. В 112 roдy, в

самом начале 11 века, в Вифинии, в тысяче километ 

ров от Иерусалима и в двух тысячах четырехстах ки 

лометрах от Рима, не только велась проповедь Бла 

rой Вести, но уже существовала христианская общи 

на, ставшая причиной зависти и доносов, ставивших

римскоrо леrата в затруднительное положение. Буду 
чи чиновником добросовестным, но робким, Пли 

ний отправил соответствующее донесение импера 

тору. Из этоrо документа можно почерпнуть весьма

важные сведения о том, как спустя восемьдесят лет

после смерти Христа шло распространение eBaH 

rельскоrо учения. В переписке Плиния с императо 

ром впервые дается юридическое определение поло 

жения христиан в Римской империи.
Вместе с тем письмо Плиния Траяну явилось CBO 

ero рода <.экстренным сообщением.), свидетельству 
ющим о повседневной жизни христиан провинции
Азия. Императорский леrат объехал всю вверенную

ему область, имея возможность наблюдать, сравни 
вать, формировать суждение: по ero мнению, хрис 
тиане уже составляли <.значительную массу.)9. Эта

масса, как он считал, даже yrрожала официальным
общественным и релиrиозным устоям: «захвачены

rорода и деревни,) убедительное свидетельство

поразительно быстроrо распространения христи 
анства уже в самом начале 11 века. Действительно,
как правило, проповедь еванrельскоrо учения Ha 

чиналась в больших rородах, к которым вели rлав 

ные транспортные артерии, основные пути сооб 

щения. И лишь в IV V веках христианство стало

проникать в деревни, как в Сирии и rреции, так и в

Италии и rаллии. Наш леrат, cTporo придерживав 
шийся выдержанноrо стиля и юридической точно 
сти, не прибеrал к rиперболам, коrда сравнивал HO 
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вую релиrию с (,заразой,), уже пораЗИDшей провин 
цию Понт.

В эпоху Траяна центром распространения христи
анства в Азии бьт уже не Иерусалим, а Антиохия, в KO 

торой начинались все пyrи по всем направлениям: на

BOCroK через Пальмиру, Евфрат и Вавилон, на север

через Самосату и Зевrму. Блаrодаря rавани Селевкии

леrко бьто достичь Сидона, Кесарии и ИерусалимаlО
.

Антиохия в те rоды была rородом шумным, ожив 

ленным и днем и ночью, местом, rде любили Bcтpe 
чаться деловые люди и авантюристы с Востока и За 

пада для завязывания выrодных связей и заключе 

ния сделок. Это был великолепный rород, один из

самых красивых в Империи, с мощеными улицами,

храмами, портиками... Христианская община, по 

полнявшаяся беженцами из Иерусалима, состояла в

основном из бывших язычников, из числа которых
во 11 веке вышел и епископ Иrнатий, один из наибо 

лее примечательных деятелей той эпохи. По дороrе,
по которой прибыл из Антиохии в Рим Иrнатий,

прошли также мноrие из ero соотечественников,

двиrавшихся по суше и по морю. Их насчитывались

тысячи в столице Империи, так что у Ювенала был

повод сказать: «Оронт сирийский излил свои воды в

Тибр.) I 1. Сирийцы распространились повсюду: В дo 

лине реки По, в rаллии и даже на береrах Рейна.

Один держал постоялый двор на Сицилии
t2

, дрyrой
имел торrовый дом в Путеолах 13

, rде уже Павел

встретил христиан
l 4.

Всё восточное побережье Средиземноrо моря, от

Антиохии до Перrама, уже было структурировано по

«церквам.), тяrотевшим к Эфесу и Смирне. Это бьта
римская провинция «Азия и Перrам,), обращенная на

севере к Боспору и Византию, на юrе к Сирии.
[авань Эфеса, располаrавшая обширными скла 

дами, являлась процветающим ToproBbIM центром
Азии l5 : В нее ввозились вина с островов Эrейскоrо

моря и из Италии, а вывозились древесина и воск с

Понта, лен из Милета и шафран из Киликии. Topro 
вые ярмарки и релиrиозные праздники привлекали
сюда толпы народа. Эфес традиционно пользовал 
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ся славой крупноrо духовноrо центра. Храм ApTe 

миды притяrивал к себе народl6. Фриrийцы почита 

ли Кибелу, (.мать боrов», культ которых они распро 
странили по всей Империи, вплоть до береrов Рей 
на 17

, по всем rородам, rде располаrались римские

rарнизоны
l8

.

Деятельность и влияние Павла и Иоанна привели
к появлению в Малой Азии мноrочисленных хрис 
тианских общин. Все rорода, упомянутые в OTKpOBe 
нии Иоанна Боrослова (Апокалипсисе) 19, располаrа 
лись на больших транспортных артериях: EBaHre 

лие шло по стопам римских завоевателей, используя
их транспортную сеть. Перrам, располаrавшийся к

северу от Смирны, родина Атrала, лионскоrо муче 
ника, бьт cBoero рода (,Лурдом,) языческой антично 

сти. Фиатир был известен своими пурпурными Kpa 
сителями2О

; Сарды, имевшие мноrочисленную паст 

ву, слыли крупным рынком тканей, но вскоре про 
славились и блаrодаря своему епископу Мелитону;

Филадельфия была ремесленным rородом, распола 
rавшимся на пyrи в Лаодикею21

, в которой ToproBa 
ли льном; Иераполь22

, более удаленный в rлубь MaTe 

рика, еще с 1 века имел христианскую общину. Ero

вода придавала крашеным льняным тканям такой

же блеск, как и краска, получаемая из иrольчатоrо

моллюска.

Иrнатий совершал свое пyreшествие по rородам
Азии вскоре после смерти еванrелиста Иоанна. Ero

письма свидетельствуют о процветании и велико 

лепной орrанизации этих rородов. К уже упоминав 
шимся церквам в Эфесе и Смирне добавились хрис 
тианские общины в Траллах и Маrнезии, стоявших

на большой дороrе в Эфес.
Население Малой Азии славилось своей исключи 

тельной способностью к торrовле и умственным за

нятиям. Смирна считалась бесспорной столицей
(,второй софистики'>. Империя давала жителям тех

краев неисчерпаемые возможности. Обладавшие
живым умом, образованные, красноречивые, YMeB 
шие приспособиться к любому климату и любой си 

туации, жители Азии быстро нашли пyrь в космопо 
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литическое общество Рима. Торrовцы в самой Ита 

лии бьти вынуждены вступать в соrлашение с этими,
как их называли, левантийцами, державшими свои

лавки не только в Риме, но и по всему Западу. Жители

Рима и Марселя Torдa rоворили: (.Пошли за покупка 
ми клевантийцу'), точно также, как сейчас население

Маврикия и Реюньона идет к (.китайцу'), ставшему
синонимом бакалейщика. Надписи подтверждают
присутствие левантийцев на территории COBpeMeH 
Horo Майнца, а таюке Швейцарии и Великобрита 
нии23

. Во 11 веке их можно бьто встретить и в долине

Роны. Вероятнее Bcero, именно торrовцы BЫXOД 

цы из Азии и Фриrии впервые привезли Еванrелие

в Лион, вместе с ремесленными изделиями Востока и

медицинскими знаниями. Они же дали столице fал 

лии ее caMoro знаменитоrо епископа.

Впрочем, Малая Азия, щедрая земля, населенная

леrковерными и экзальтированными людьми,

склонными к восприятию мистических безумств,
вскоре стала для Церкви причиной забот, омрачив 
ших 11 столетие. В безвестном ранее селении Ардава,
на rранице Фриrии и Мизии, некий Монтан, из MeCT 

ных новообращенных, склонный к экзальтации, oд 

нажды привлек к себе внимание сначала ближайше 

ro окружения, а потом и целых толп народа, впадая в

экстаз; кончилось тем, что он объявил себя Святым

Духом24. Движение монтанистов распространилось
из Азии вплоть до Рима и Карфаrена, rде мы еще

встретим er025
.

Церковь при МаркеАвре.лии

Спустя пятьдесят лет, в правление Марка Аврелия
(161 180), императора философа,наследовавшеro
Антонину, Церковь вступила в новый этап. На протя 
жении жизни одноrо поколения rеоrрафическая
карта Церкви развернулась, охватив веером террито 

рию от rермании до Месопотамии (coBpeMeHHoro

Ирака), от Рейна до Евфрата и Тиrра. Бьти достиrну 
ты rраницы Римской империи, а на востоке, в Ha 

правлении Эдессы и Парфянскоrо царства, даже и
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преодолены. Христианские общины появились даже

в Трире и Нисибисе.

Распространение христианства происходило и

по африканскому береry Средиземноro моря с ero

двумя (-маяками.) Александрией и Карфаrеном. Ha 
виrация облеrчала проповедь Еванrелия. Энтузиазм
новообращенных довершал дело, неся Блаryю Весть

в rлубинные области континента. С конца 11 века

церкви в Карфаreне и Александрии уже порождали
своих епископов и собственных rениев.

В rаллии лучшими rаванями, куда причаливали

корабли левантийцев, были Нарбон, Арль, Марсель и

Фрежюс26
. от побережья по рекам или сухопyrно

можно бьто добраться до Лиона и Вьенна. В этом pe 
rионе римляне основали свою провинцию, Нарбон 
скую rаллию, на севере доходившую до Вьенна. Во

времена AвrycTa остальная часть страны, (-Косматая

rаллия.), бьта разделена на три провинции: Аквита 

нию, Лyryдунскую rаллию и Бельrику. Лион бьт CTO 

лицей всей rаллии, а Рейн служил rpаницей, защи 
щавшей Империю с севера.

Внутри этих rpаниц, блаroдаря развитию ToproB 
ли, происходила постепенная ассимиляция нравов,

распространение цивилизации завоевателей. [oc 

подствующие слои rаллов быстро усвоили латинский
язык, переселенцы с Востока продолжали rоворить

по rpечески,а деревенские жители на своих кельт 

ских диалектах. Ириней принимался за их изучение,
но, будучи человеком утонченной культуры, отказы 
вался rоворить (.на этом варварском диалекте»27.

В Марселе сходились дороrа с севера и морской
пyrь, по которому в rород поступали продовольст 
венные товары из Италии и с Востока. Среди предме 
тов экспорта фиrypировали rончарные изделия,

льняные ткани, ветчины и колбасы, расхваленные
Варроном2В

, сыр из Нима и Тулузы, растительное
масло и вино с береrов Роны и из Безье. Найденный
в Италии rлиняный кувшин имеет надпись: (.Я ви 

но из Безье и мне пять лет,)29. Плиний упрекал Map 

сельцев за то, что они разбавляют водой вино, иду 

щее на экспортЗ0.
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Весь интеллектуальный цвет rреции был пред 
ставлен в Марселе31

. Даже римляне посещали pac 
полаrавшуюся там философскую школу. Пользова 

лась известностью местная медицинская школа32
,

поддерживавшая отношения с Александрией. Cpe 
ди этой массы постоянно миrрировавших людей
леrко моrли затеряться адепты новой релиrии. Haд 

писи, найденные в Марселе, похоже, свидетельству 
ют о присутствии там христиан со 11 века33

. Вполне

возможно, что Крискент, о котором rоворит Павел

во Втором послании к Тимофею, уже был послан в

rаллию34
.

Во 11 веке Лион был не только местом торrовли

зерном, вином и древесиной, но таюке и крупным pe 
месленным центром Римской империи. Мноrочис 

ленные предметы, изrотовленные в этом rороде в то

время, найдены на территории современной [epMa 
нии и Анrлии35

. Надписи, скульптуры и барельефы 11

века таюке позволяют понять, какую роль иrрал этот

rород ремесленный, торrовый и политический

центр rаллии36
.

Империя в ознаменование собственноrо присут 
ствия и cBoero авторитета возвела на склонах аль 

пийских oTporoB Kpya Pycмонументальный алтарь
во славу Рима и AвrycTa37

. Там ежеrодно соверша 
лись торжественные обряды, проводились иrры и

празднества. В рамках этих ежеrодных празднеств и

претерпевали страдания первые христианские MY 
ченики. rаллы, побывавшие на празднествах, воз 

вращались домой, ослепленные блеском римскоrо

моryщества и очарованные блаrотворностью при 

сутствия римлян.
В процветавшем Лионе образовалась целая коло 

ния выходцев с Востока из Азии и Фриrии38
. Пер 

вые христиане, как и большинство их соотечествен 

ников, прибьти сюда ради занятия своей професси 
ей. Александр39 бьт врачом и на долrое время обос 

новался в rороде. Коrда собравшаяся там братия CTa 
ла достаточно мноrочисленной для создания своей

«церкви», их материнская община около 150 rода Ha 

правила к ним епископа Пофина.
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В 177 roдy церковь Лиона, объединившаяся с об 

щиной во Вьенне4О
, бьта уже достаточно значитель 

ной, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать пре 
следование. Состав мучеников, rреческие и латин 

ские имена которых нам известны, отражает облик

общины, включавшей в себя азиатов и местных ypo 
женцев, торrовцев и знатных дам41. Ириней, ставший
после пронесшейся бури преемником епископа По 

фина, отныне управлял общинами на территории от

устья Роны до береrов Рейна42
. И на сей раз EBaHre 

лие шло по следам римскоrо завоевания, достиrнув

Трира и Кёльна. Правда, мы не знаем имена тех, кто

приложил к этому свои усилия
43

.

На африканском побережье от залива fабес или

даже от Большоrо Сирта до Атлантическоrо океана

протянулись три римские провинции Прокон 
сульская Африка, НУМIЩия и Мавритания44

. Карфа 
reH45, (.rалера, ставшая на якорь у ливийских песков»

(f. Флобер), rосподствовавший на морях и соперни 
чавший с Римом, бьт основан финикийцами, при 
бывшими из Тира и СIЩона. rород располаrался над

заливом, в устье Меджерды, rде сходятся Восточное

и Западное Средиземноморье и rдe расположен co 

временный СIЩи Бу СаIЩ,откуда леrко можно за 

щищать перешеек, соединяющий высокий мыс с Ma 

териком.
Финикийцы, помимо лавок и контор, принесли с

собой и своих боrов, против которых не раз BOCCTa 

вал Боr Beтxoro Завета. В Карфаrене Боry христиан

предшествовал бородатый Ваал Хаммон в длинном

облачении и с тиарой на rолове, восседавший на

трех сфинксах
46

. Наряду с ним почиталась и боrиня

плодородия Танит толстая, бородатая, с опущен 
ными веками и улыбкой на лице, с руками, скрещен 
ными на большом животе, отполированном поцелу 
ями мноrочисленных почитателей.

Тофет, верховный жрец Карфаrена и Суса, прино 
сил в жертву Ваалу Хаммону и Танит маленьких дe 

тей, изображения которых на стелах, хранящихся в

музее Бардо, и по сей день заставляют зрителей co 
дроrаться. Императорские запреТЫ не моrли поло 
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жить конец этой варварской практике. <,Я беру в сви 

детели солдат Moero отца, пишет Тертуллиан,
исполнявших распоряжения римских проконсулов.
Сами отцы приводили своих детей для принесения в

жертву, и притом охотно; они ласкали своих детей,
не давая им плакать в момент жертвоприношения»47.

Пройдя через все превратности своей MHoroBeKo 

вой истории, Карфаrен сохранил связи с BOCTO 

ком блаrодаря кораблям, заходившим в ero raBaHb.

Сципион до основания разрушил этот rород, а само

место, rде он бьт возведен, отдали пастухам, дабы те

rоняли свои стада на руины некоrда rордоrо rорода.

rpакхи, а после них Цезарь, движимые чувством pea 

лизма, восстановили Карфаreн, которому Aвrycт воз 

вратил ero прежний блеск. Рим, как до Hero нумидий 
цы, извлек пользу из плодородных земель, выращи 
вая на них пшеницу. Начиная со 11 века, Антонины

проложили там дороrи и возвели акведук, термы и

амфитеатр, о несравненной красоте которых и сей 

час еще свидетельствуют руины, позволяющие co 

ставить представление об истинном масштабе и Be 

ликолепии этих сооружений4В
.

Карфаrен к моменту проникновения в Hero хрис 
тианства являлся rеоrpафическим, административ 
ным, культурным и ToproBbIM центром заморской,
североафриканской провинции Италии, соперни 
ком Александрии и, подобно ей, житницей Рима, об 

ращенной к морю, символом rостеприимства
49

. Как

выразился Апулей, сам уроженец Африки, «всё здесь
дышит изобилием»50. Это бьта эпоха великоrо эко 

номическоrо процветания, oCHoBaHHoro на торrовле

зерном и оливковым маслом. Военная орrанизация

края шла рука об руку с освоением ero земель, вплоть

до бесплодных пустынь и rop51.
Ни один из дошедших до нас текстов даже HaMe 

ком не сообщает о начале распространения здесь

христианства52. Тертуллиан, почти современник это 
ro события, никоrда не упоминал о нем. В IV веке Aв 

ryстин оrраничился лишь констатацией Toro факта,
что Еванrелие попало сюда с Востока oтryдa же,

откуда пришли основатели caMoro rорода
53

. MHoro 
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численны архитектурные и литурrические связи,
объединяющие африканскую и восточную церкви54.

Произведения Тертуллиана, KOToporo можно paCCMa 
тривать в равной мере представителем как rречес 
кой, так и латинской литературы, переводились oд 

новременно с их публикацией55. Влияние Востока на

африканскую литурrию позволяет rоворить о ее за 

висимости. Релиrиозная архитектура Африки обна 

руживает известное родство с архитектурой BOCTO 

ка, особенно Сирии56.
В Карфаrене, как и в Риме, первые случаи обраще 

нмя в христианство, должно быть, имели место cpe 
ди представителей еврейской колонии, мноrочис 

ленной, как и в дрyrих приморских портовых ropo 

дах, rде количество евреев, несомненно, еще более

возросло за счет беженцев из Иерусалима после по 

беды, одержанной Титом57. На кладбище [амара, ce 

вернее Карфаrена, так же как и [адрумета (COBpeMeH 
ный rород Сус), моrилы евреев и христиан распола 
rаются рядом58. Однако две релиrии не моrли долrое

время мирно сосуществовать; как и повсюду в Рим 

ской империи, отношения между ними вскоре стали

враждебными. Во времена Тертуллиана разрыв уже

произошел59, однако автор «Защиты от язычников.)

еще помнил о временах, коrда христианство жило (.в

тени.) иудаизма. Последовавшее затем размежевание
не изrладило из памяти их мимолетноrо альянса.

Еванrелие впервые бьто завезено в эти края на oд 
ном из каботажных судов, прибывших из Палести 

ны, Еrипта или Сирии, если еще раньше не проникло
сухопутным маршрутом через Еrипет и Ливию. Пер 
выми проявили к нему интерес евреи эмиrрантыи

портовые rрузчики, выrружавшие привезенные с

Востока товары. Представьте себе первую христиан 
скую общину, весьма пеструю по составу, включав 

шую в себя евреев эмиrрантов,местную бедноту,
предприимчивых rpeKoB и, несколько позже, рим 
лян как образованных, так и простоrо сословия.

Как и в Коринфе, основную массу членов общины
составляли бедные и униженные, люди смешанных

кровей. Их темперамент, живой и страстный, даже
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экзальтированный, бьт сродни темпераменту лю 

дей, исповедовавших релиrии Востока. Они rовори 
ли на rреческом, пунийском или берберском языках

и занимались своей работой или торrовлей. ToproB 
цы и прочие зажиточные rорожане отдавали пред 
почтение пунийскому языку60, особенно в примор 
ских rородах. Еще Авryстин бьт вынужден перево 
дить на пунийский язык латинские слова, смысл KO 

торых ускользал от части ero слушателей.
Еванrелие, точно oroHb по степи, мало помалу

распространялось от rорода к rороду, воспламеняя

сердца романизированноrо населения страны. Это

поступательное движение совершалось синхронно с

урбанизацией африканской провинции Рима. К ce 

редине 11 века оно достиrло поселений и безвестных

rородов. И даже кочевые племена берберов, упрямо
сопротивлявшихся влияниям извне и спускавшихся
с BbIcoKoropHbIx плато лишь для торrовли или обме 

на, а иноrда и rрабежа, к концу века познакомились,

как утверждает Тертуллиан, с Еванrелием61
. дух Tep 

пимости, присущий жителям Африки, несомненно,

послужил одной из причин столь быстроrо распро 

странения HOBoro вероучения, нашедшеrо привер 
женцев во всех слоях общества. Во времена Марка
Аврелия христиане здесь, как и в Лионе, бьти уже дo 

статочно мноrочисленны, чтобы привлечь к себе

внимание и возбудить подозрение. Начавшиеся в

180 rоду rонения подверrли первому испытанию

юную Церковь. Преследования, поводом для KOTO 

рых обычно служили доносы, поступавшие от про 
cToro народа, прежде Bcero обрушивались на ero же

представителей. Но вот Тертуллиана как это ни

удивительно ни разу даже не потревожили. Надо

полаrать, ero статная фиrypа внушала уважение рим 
лянам и заставляла восхищаться африканцев.

Первые мученики, доказавшие своим подвиrом,

сколь велики жизненные силы африканской церкви,
вместе с тем открыли нашему взору всю rлубину про 
никновения Еванrелия за пределы приморских ro 

родов, вплоть до oTporoB ropHoro хребта Телль Атлас
и песков пустыни.
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к счаcrью, мы располаrаем документом, написан 

ным по латынии относящимся к африканской цepK 
ви. Это христианский TeKcr, повествующий о смерти

первых мучеников за веру, жителей селения Ски 

лии62
. В 180 roдy двенадцать христиан, пять женщин

и семь мужчин, жителей небольшой деревни, crоль

незначительной, что и до сих пор не удается ycraHo 
вить ее меcrонахождение, бьти apecroBaHbI по ДOHO 

су И позднее, 17 июля Toro же rода, обезrлавлены в

Карфаrене. Стало быть, Еванrелие к тому времени

распроcrpанилось далеко за пределы таких rородов,
как Карфаrен, Мадор и, возможно, Цирта, Ламбез и [a 

друмет, и проникло в деревни, вызвав rонения на ис 

поведовавших ero. Двенадцать упомянутых мучени 
ков бьти деревенскими жителями, видимо, мелкими

землевладельцами, крестьянами или поденщиками
63

.

Их имена допти до нас в романизированной форме.
Африканская провинция бережно и roрдо хранила
память о всех своих мучениках, отмечая rодовщину
смерти каждоrо из них. Авryстин оставил нам две

проповеди, посвященные мученикам СкилииМ.

В rоды правления Марка Аврелия христианская
община Карфаrена, весьма орrанизованная, приоб 
рела блестящеrо защитника в лице Квинта Септимия

Флоренса Тертуллиана, сына римскоrо центуриона.

Империя рекрутировала в провинциях rражданских
и военных функционеров низшеrо звена, Италия же

поставляла руководящие кадры
65

.

в ту эпоху хриcrианская община Карфаrена pac 
полаrала местами для собраний и собственными

кладбищами. Тертуллиан не без пафоса rоворит о

(.тысячах людей обоеrо пола, всех возраcrов, любоrо

общественноrо положения.)66. Он даже утверждает,
что (.в каждом rороде больше половины жителей co 

ставляют христиане.), с rордостью добавляя, что, ec 
ли бы христиане ушли, (.rорода опустели бы.)67. В 197

rоду он писал: (.Мы появились недавно и уже заполо 
нили землю, заняв всё принадлежащее вам: rорода,
доходные дома, крепости, муниципии, деревни и дa 

же поля, конюшни, дворцы, сенат, форум. Мы OCTaB 

ляем вам лишь храмы.)68.
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Делая скидку на риторику, все же не следует забы 

вать, что на Африканский церковный собор, созван 
ный Arриппином около 220 rода или даже раньше,
съехались семьдесят епископов. Романизированная
Африка в конце 11 века, можно сказать, завоевала CBO 

ero победителя: Виктор, епископ Рима, и император
Септим Север были уроженцами Африки.

Александрия, насчитывавшая, возможно, миллион

жителей, бьта вторым по величине rородом Римской

империи и ее первым ToproBbIM центром блаrодаря
своим купеческим конторам и ToproBbIM оборотам.
Ее двойной порт, внутренний и внешний, связывал

далекие Аравию и Индию с землями, омывавшимися

водами Средиземноrо моря, служа мостом междуДBY 
мя мирами. Через Hero шли транзитом слоновая

кость из Африки, камедь и пряности из Аравии, хло 
пок и шелк из Индии. Этот оrромный rород бьт свя 

зан с Северной Азией по суше и по морю. Стратеrиче 
ская важность маршрута, проходившеrо через Пелу 
зий, Остракин, Рафию, Аскалон и rазу, проявиласьда 
же во время Шестидневной войны 1967 rода. Мноrие

путешественники, направлявшиеся из Иудеи и Си 

рии в Рим, садились в Александрии на суда, rpужен 
ные хлебом. Еrипет ежеrодно поставлял Империи
двадцать миллионов буасо зерна, треть Bcero постав 

лявшеrося количества69
. rрузопассажирские суда Tor 

да моrли брать до шестисот пассажиров70.
Население Александрии бьто столь же смешан 

ным, столь же пестрым, как и в наши дни. rреки, си 
рийцы и арабы жили бок о бок с торrовцами и путе 
шественниками из Рима и восточных провинций,
прибывшими для ведения дел или изучения филосо 
фии и медицины. Чужестранцы, попадавшие в rород

через ворота Солнца, восхищались великолепием

улиц, по обеим сторонам которых ряды колонн ТЯНУ 
лись до самых ворот Луны.

Евреи там были столь же мноrочисленны, как в Ha 

ши дни в Нью Йорке.Их боrатство (а вернее rоворя,
их занятие ростовщичеством) то и дело служило

причиной волнений, повторявшихся из века в век В

V веке епископ Кирилл принял в них самое активное
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участие. В эпоху распространения христианства eB 

реи были весьма преуспевающей rруппой населения

rорода; они занимали в нем два квартала, один из KO 

торых располаrался в дельте Нила71
. Евреи постоян 

но поддерживали отношения с Палестиной, COBep 
шая паломничества в Иерусалим. Некоторые из них

моrли быть и среди оппонентов Стефана72
.

Вполне вероятно, что именно еврейская община
дала первых адептов христианской веры. Александ 
рия, открытая всем влияниям, жадная до Bcero HOBO 

ro, ставшая rорнилом рас и релиrий, rде переменчи 

вость инеудовлетворенность сочетались со скепти 

цизмом и синкретизмом, столь же охотно приняла

первых проповедников Еванrелия, сколь пристально

будет внимать вскоре разrлаrольствованиям Вален 

тина и Карпократа, а таюке Апеллеса, ученика Map 
киона, которые отправятся в Рим и Лион и в схватку
с которыми не замедлит вступить Ириней

73
. Эти раз 

ноrласия предполаrают наличие rлавной Церкви.
Коrда и при каких обстоятельствах Еванrелие

Христа впервые появилось в Еrипте? За неимением

документальных свидетельств трудно пролить свет

на эту проблему и отделить правду от вымысла. Исто 

рик церкви Евсевий yrверждает, что первым принес

христианство в Еrипет еванrелист Марк74, но не при 
водит при этом каких либодоказательств. Тот же aB 

тор сохранил для нас и имена первых десяти еписко 

пов75, блаrодаря чему мы можем дойти до истоков,
беря за отправную точку Деметрия, управлявшеrо
общиной в 189 roдy. Однако это лишь имена людей,
о деятельности которых мы не имеем сведений.

Вполне возможно, что Аполлос, упомянутый в

Первом послании Павла к Коринфянам, обратился в

христианство в Еrипте, у себя на родине, как свиде 

тельствует один из лучших письменных источни 

КОв76. Первые бесспорные свидетельства о христиа 
нах здесь содержатся во фраrментах Еванrелия, BOC 
ходящих к началу 11 века77

. Древнейшие христиан 
ские папирусы, имеющиеся в нашем распоряжении,
написаны по rречески.Переводы Библии (начиная с

HOBoro Завета и Псалмов) на коптский язык, Heco 

35



мненно, выполненные в Великом rермополе, появи 
лись в 111 веке и свидетельствуют о том, что EBaHre 

лие уже прониюю внутрь страны на расстояние че 

тырехсот километров вверх по Нилу. Центром pac 
пространения христианства был rермополь факт,
возможно, объясняющий возникновение леrенды о

прибытии в этот rород Святоrо Семейства, бежавше 

ro от преследований Ирода78
. В rермополе не позд 

нее 250 rода имелся епископ по имени Конон79.

В Александрии, rороде с боrатыми культурными и

философскими традициями, христианство вскоре

совершило интеллектуальный переворот, просла 
вивший этот rород великими именами такими,

как Климент, Ориrен, Дионисий, Афанасий, Арий,
Кирилл. С конца 11 века можно rоворить об «Алексан 

дрийской школе.). Если бы удалось доказать алексан 

дрийское происхождение (.Послания к Евреям.) апос 
тола Павла, мы имели бы первый документ, свиде 

тельствующий об интеллектуальном авторитете
здешней христианской общины8О

. Так называемое

послание Варнавы, возникшее во 11 веке в культур 
ной иудео христианскойсреде, в которой переме 
шались самые различные влияния и rде пользовался

неоспоримым авторитетом Филон, еврей, выдаю 
щийся александрийский философ, также увидело
свет, скорее Bcero, в Александрии, чем частично объ 

ясняется и то, сколь высоко ценили это послание все

теолоrи rорода.
Около 180 rода в Александрии обосновался Пан 

тен, возможно, уроженец Сицилии
81

, MHoro CTpaHCT 
вовавший по свету и даже, по утверждению EBce 
вия82

, побывавший в Индии. Он сочетал в себе pBe 
ние еванrелиста и рассудительность ученоrо каче 

ства, которые мы предпочитаем отчетливо разде 
лять. Он руководил школой по наставлению в вере,
cBoero рода христианским университетом, rдe Кли 

мент обрел учителя, приведшеrо ero к вере.
Христианская община была орrанизована и

управлялась епископомДимитрием, обращавшим на

себя внимание своим высоким ростом. Он, похоже,
понимал интеллектуальную потребность в пропове 
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ди Еванrелия и посему прекратил распри со своими

более просвещенными, чем он сам, теолоrами. Алек 

сандриЯ отныне стала маяком, светившим Востоку и

Западу, а особенно Риму. Евсевий пишет о проч 

ных связях, объединявших еrипетскую общину с

братьями в Палестине, праздновавшими Пасху в

один день с ней83
.

Димитрий, видимо, рукоположил в сан первых

трех епископов, управлявших общинами вАнтиное,

Навкратисе и Птолемаиде трех уже эллинизиро 

ванных rородах Еrипта84
. Ero преемник Ираюшй py 

коположил в сан уже двадцать епископов. Если Be 

рить Евсевию, христиане Еrипта и всей Фиваиды,

южной части страны, в 202 rоду приняли мученичес 

кую смерть в Александрии, что позволяет rоворить о

широком распространении христианства в долине

Нила в течение 11 века85
.

С равным основанием можно rоворить и о pac 

пространении христианства в Восточной Азии

вплоть до рек Евфрат и Тиrр (современный Ирак).
Расположенная между этими реками Эдесса (на Mec 
те cOBpeMeHHoro турецкоrо rорода Урфы) бьта CTO 

лицей маленькоrо независимоrо rосударства, Осроэ 
ны, вклинившеrося между владениями Рима и Пар 
фией86

. rеоrрафическое положение Эдессы делало ее

важным центром караванной торrовли Востока, BMe 
сте с тем открывая ее влияниям и вторжениям с Boc 

тока и Запада. Зато близость Харрана, rде проживал
Авраам, еще больше повышала ее престиж.

Траян завоевал Осроэну в 114 roдy, в интересую 
щую нас эпоху. Страна вновь обрела свою независи 

мость лишь ценой изъявления веРНОПО,lJДанничес 
ких чувств в отношении Рима. Долrос время ToproB 
ля шелком привлекала в Осроэну мноrочисленных

евреев, с которыми, видимо, и проникло В страну
христианское вероучение. Среди них были и те, кто

оказался в Иерусалиме в день Пятидесятницы свиде 
телем первой проповеди Петра87

. Предполаrаемый
апостол этой страны, Адаия, в действительности
был евреем по происхшкдению

88
. Евсевий приводит

леrенду, соrласно которой царь Абrар вступил в пе 
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реписку с Иисусом Христом, в результате чеrо апос 

тол Фаддей прибыл в страну (.блаrовествовать уче 
ние Христово.)89.

Все древние историки
9О
приписывают Фоме pac 

пространение христианскоrо вероучения в Пар 
фии и Персии, о чем свидетельствовал еще Ори 
reH9 1

. Начиная с 111 века, моrила апостола в Эдессе
стала местом поклонения92

. От этой традиции, воз 

можно, также леrендарной, отпочковалась дрyrая,
соrласно которой тотже самый апостол проповедо 
вал христианство в Индии93, обратив в свою веру

царя I'yндафара. Приняв смерть мученика, он спер 
ва был похоронен в Маилапуре (приrороде Maдpa 
са). Во всяком случае, вполне вероятно, что деяния

Фомы были записаны в Эдессе на сирийском языке

в начале 111 века. I'ностические секты той эпохи

представили апостола Фому cBoero рода мифичес 
кой личностью, верной откровениям, исходившим

от Спасителя. Подлинное или леrендарное преда 
ние о странствиях апостола намечает путь, по KOTO 

рому Еванrелие, должно быть, очень рано проникло
вплоть ДО Индии.

Несомненно, что в конце 11 века в Эдессе христи 
анское вероучение уже пустило корни и здесь обра 
зовалась своя церковь, возможно, похожая на цep 
ковь в Дура Европос94

. В ходе полемики по поводу

празднования Пасхи около 190 rода (.епископы Oc 

роэны и дрyrих rородов страны.)95 выразили свою

точку зрения и обратились в Рим. До нас допто даже

имя епископа Палюта, рукоположенноrо в сан Cepa 
пионом Антиохийским%. Arrаия, ero преемник, при 
нял смерть мученика

97
.

Как бы то ни бьто, к концу 11 века Еванrелие ши 

роко распространилось по стране, возникли MHoro 

численные христианские общины98
. Если верно то,

что царь Абrар IX (179 214),современник Септима
Севера, обратился в христианство, то далекая Осроэ 
на подарила Церкви первое правящее христианское
семейство, облеrчив тем самым распространение
Еванrелия.

Есть еще два свидетельства о жизненной силе HO 
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вой релиrии в Месопотамии одно принадлежит

Татиану, а дрyrое Бардесану. Литературная значи 

мость обоих доказывает, что Еванrелие отныне с yc 
пехом проповедовалось мудрецам и философам на

обширных пространствах вплоть до береrов Тиrра. В
своей (.Речи против эллинов.) Татиан признается: (.Я

родился в стране ассирийцев и поначалу бьт обучен
ваШИМ доктринам. Потом я обратился в христианст 
во и познакомился с учением, которое исповедую и

по сей денм99.

Место рождения Татиана следует искать к востоку
от Титра. Ero родители, вероятно, rоворили по си 

рийски. Поиски мудрости привели ero, как и мноrих

дрyrих, с окраин цивилизованноrо мира через [pe 
цию в Рим, rде он обратился в христианство и стал

учеником Юстина Философа, имевшеrо там свою

школу. После смерти учителя Татиан написал (.Речь

против эллинов.), подхватив риrористические тези 

сы rностических сект, а затем возвратился в родные

края, rде и бьти созданы ero произведения «rapMO 
ния четырех Еванrелий» и (.Диатессарон,), долrое Bpe 
мя использовавшиеся сирийской церковью; фраr 
мент этих сочинений бьт найден в 1933 roдy в Дура
Европос на береry Евфрата.

Дрyrой автор из Эдессы, Бардесан, родился в 156

roдy и с детских лет бьт дрyrом царя Абrара IX. Он

одним из первых поэтов стал сочинять литурrичес 
кие rимны на сирийском языке. Находясь в месте

стечения различных культур и народов, он, вероят 
но, попытался ОC)'IЦествить синтез христианской Be 
ры и науки 100. Эдесса с конца 11 века стала очаrом ин 

тенсивной литературной и духовной деятельности,

rде ковался язык христианской сирийской литерату 
ры и находилась отправная точка распространения
христианства в восточной части римской провин 
ции Азии, в Армении и Персии.

Понадобилось около двух столетий, чтобы ДYXOB 
ные наследники «HoBoro Израиля.), о котором rOBo 

рил святой Павел, принесли свет Еванrелия на землю

своих далеких предков, обетование KOToporo HeKor 

да заставило содроrнуться Авраама.

39



rлава вторая

Пути и способыраспростраНe1lUЯ
христианства

«Присутствие Рима обеспечило единство ми 

ру, писал Ириней. Все люди должны признать

услyrи, оказанные человечеству римлянами, облеr 

чившими им сообщение друУ' с дрyrом И позволив 

шими совместно пользоваться блаrами мирной
жизни» 1. Действительно, во 11 веке Римская империя

в полной мере пользовалась своими победами и пе 

реживала период прежде невиданноrо процвета 
ния. ('Римский мир') (рах romaпa) не был мифом:
христианам той эпохи он казался небесным даром,
и Аристид провозrлашал в своей знаменитой фи 
липпике, посвященной Риму: (,Весь мир стал еди 
ным rосударством». На суше и на море люди чувст 
вовали себя в безопасности, rорода, наслаждаясь

мирной жизнью, процветали, ropbI и долины были

возделаны, по морским водам бежали суда, перево 
зившие изделия из разных концов света2

. Можно

было проехать с Востока до Запада3
, от Рейна и Po 

ны до Титра и Евфрата, не покидая территории Рим 
ской империи.

Христиане и язычники той эпохи превозносили

эру воцарившеrося мира, от AвrycTa до Марка Aвpe 
лия, создававшую блаrоприятные условия для ycтpo 
ения и использования завоеванных земель, для

подъема сельскоrо хозяйства, ремесла и торrовли,
для накопления боrатств, но таюке и для культурноrо
и релиmозноrо обмена, коrда Восток брал реванш
над победителем, давая ему свой язык, свое искусст 
во и свою релиrию.

Установив мир, Рим обеспечил безопасность,
очистив землю от шаек разбойников, а моря от

пиратов. Разительный контраст ощущался каж 

дым, кто выходил за пределы Империи. Дион Хри 
зостом, совершивший во времена Траяна путеше 
ствия во Фракию (современная Болrария) и облас 

ти восточных славян, испытал это на собственной

шкуре.
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Путешествия

Феномен средиземноморскоrо миrранта во Bpe 

мена Филиппа 11, о котором писал Фернан Бродель4,
существовал уже и при римских императорах. Cpe 

диземноморский житель Bcerдa имел вкус к приклю 
ченияМ. Со времен античности и до наших дней Me 

нялся не смысл путешествия, но лишь ero ритм.
Сеть дороr, проложенных во все концы Империи

для переброски римских леrионов, служила таюке и

для передвижения путешественников и торrовцев.
IЛавные транспортные маrистрали постоянно Haxo 

дились под военной охраной. Все наземные и MOp 
ские пути сходились в Риме столице, центре Им 

перии и мира, так что куда бы ни отправлялись хри 
стиане из римских провинций, их путь зачастую He 

избежно проходил через Рим, как это бьто с Ирине 
ем, отправившимся в Лион.

Из Рима можно было проехать по суше к береrам
Бретани, к устью Рейна или Дуная, в Афины или Ви 

зантий, чтобы затем, переправившись через Босфор,
продолжить свое путешествие через Малую Азию

вплоть до Ниневии. Римская дороrа, проложенная
вдоль африканскоrо побережья Средиземноrо моря,
связывала Нил с Атлантическим океаном. В Алексан 

дрии она соединялась с дороrой, ведущей из Азии5
.

По всей Римской империи дорожная сеть предопре 
деляла строй жизни людей. История дороrи станови 
лась историей реrиона. Если торrовля процветала,

дороrа модернизировалась, если же нет, она посте 

пенно разрушалась. Вдоль дороr, ставших ToproBbI 
ми путями, возникали rорода.

Д1Iя путешественников существовали дорожные

карты с указанием расстояний и мест, rде можно бьто

сменить лошадей и найти пристанище на ночь. Pac 

копки, проводившиеся в Италии, неподалеку от озера
Браччано, в Викарелло, курортном месте, весьма по 

пулярном блаrодаря ero целебным водам, позволили

обнаружить три серебряные вазы, изrотовленные в

форме верстовых столбов с изображением полноrо

маршрyrа от Кадиса (faдec) до Рима. эти вазы, очевид 
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но, бьти привезены жителями Испании, приехавши 

ми на лечение6
. Сохранился таюке (,Пyrеводитель Aн 

тонина.), восходящий к временам Диоклетиана.

rлавные римские пути сообщения проходили че 

рез Средиземное море. Ero воды омывали все про 
винции от Востока до Запада, тем самым соединяя и

сближая их, облеrчая ведение торrовли и установле 
ние личных контактов. Таким образом, вполне спра 
ведливо замечание историка: (,Средиземное море
это пути,)7. Эти пути соединяли материк с островами,

острова с материком, Азию с rpецией, Еrипет с Афри 
кой и Италией. Началом и концом морских путей
служили rавани, реryлировавшие навиrацию. В raBa 

нях суда запасались провиантом и укрывались от He 

поrоды, а зимой, коrда плавание по бурным водам

становилось невозможным, находили пристанище

для отдыха.

Потому тои нет ничеrо удивительноrо, что на Ta 

ком часто посещавшемся чужестранцами острове,
как Кипр, христианство распространилось очень pa 
ноВ. То же самое касается Крита: Еванrелие бьто заве 
зено туда во 11 веке путешественниками из Сирии
или Азии, останавливавшимися там на зиму. Подоб 
но апостолу Павлу, эти люди посвящали мертвый ce 
зон, длившийся четыре зимних месяца, с 1 О ноября
по 10 марта

9
, проповеди Еванrелия.

Вдоль Bcero побережья Средиземноrо моря raBa 

ни занимали наиболее оживленные места. Рим, по 

добно большинству крупных rородов той эпохи

Афинам, Антиохии, Александрии, Карфаrену, тоже

бьт портовым rородом.

ToproBbIe суда, имевшие окрyrлую форму, насчи 

тывали до двадцати весел, которыми орудовали

вольноотпущенники или свободные люди и KOTO 

рые использовались исключительно для Toro, чтобы

повернуть судно по ветру, но не приводить ero в дви 

жение1О
. Римское судно имело низкую осадку в воде,

строилось без палубы, но с проходами или мостика 

ми11, иноrда с простыми каютами в носовой или KOp 
мовой части. Как правило, сотни пассажиров не Mor 

ли найти там убежище для себя.
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ПО Средиземному морю зачастую плавали по HO 

чам, коrда поднимался ветер, при свете звезд12, вдоль
западноrо побережья Италии, от Пyrеол до Остии, а

таюке вдоль береrов rреции. Ввиду Toro, что суда не

имели руля, кормчий направлял свое судно с помо 

щью обычноrо весла 13, остереrаясь выходить в OT 

крытое море и держась в виду береrа.
«Изида.>, большое судно для перевозки зерна, кyp 

сировавшее в эпоху Антонинов междуАлександрией
и Римом, моrло взять на борт 1146 тонн злаков

больше, чем фреrат XVIII BeKat4
. Судно, на котором

пльт апостол Павел, везло 276 пассажиров. Историк
Иосиф Флавий отправился в Рим на корабле с 600

пассажирами на бортуl 5. Это бьта пестрая публика:
сирийцы и азиаты, еrиптяне и rpеки, артисты и фи 
лософы, коммерсанты и паломники, солдаты, рабы и

простые туристы. тут смешались все верования, слу 
жители всех культов. Какая удача для христианина,

ищущеrо возможности проповедовать Еванrелие!

Именно так и поступал апостол Павел.

Суда двиrались с такой же скоростью, что и в нача 

ле XIX века, коrда Шатобриану потребовалось пять 

десят дней, чтобы добраться от Александрии до 1'y 
ниса, а Ламартину двенадцать дней на путь от

Марселя до Мальтыl6
. Скорость судна зависела от Be 

тра: при попутном ветре добирались за пять дней от

Коринфа до Пyrеол17
, за двенадцать от Неаполя до

Александрииl8
, за пять от Нарбонна до Африкиl9

.

Катон добрался из Рима до Африки за три дня
2О

. С Ta 

кой скоростью можно добраться из Ливерпуля до

Нью Йорка за восемнадцать дней, Torдa как Бенджа

мину Франклину в 1775 roдy потребовалось сорок
Два дня. Как сообщается в одном папирусе, поездка
по морю из Александрии в Рим продолжалась сорок
пять дней. Всё зависело от атмосферных условий и

от количества заходов в rавани. Так, на пути из Алек 

сандрии в Антиохию бьто тридцать шесть заходов, а

из Александрии в Кесарию шестнадцать
21

. Цице 
рон, возвращаясь из Азии в Рим, сел на корабль в

Эфесе 1 октября и прибьт в Вечный rород 29 ноября,
после двух месяцев пyrи22. Действительно, конец ce 
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зона навиrации не бьт блаrоприятным временем
для плавания по морю. Рекордная скорость, о KOTO 

рой пишет Плиний23
, моrла быть достиrнута лишь

блаrодаря изобретению марселя. Использование

холста для изrотовления парусов сократило расстоя 
ния и сблизило страны.

Заходы в rавани для простой якорной стоянки, а

тем более длительные зимовки в них позволяли пу 
тешественникам встретиться с земляками и завести

новые знакомства. Общительный характер урожен 

цев Востока, необходимый для ведения ToproBbIx

дел, а таюке повсеместное использование rреческоrо
языка во всех портовых rородах, от Александрии до

Лиона, облеrчали распространение христианства.
Совместная жизнь, а зачастую и совместный риск

укрепляли среди пассажиров судна чувство солидар 

ности, естественным образом сближали людей. По 
ездка Павла в Рим показывает, что кораблекрушения
в те времена случались чаще, чем в наши дни сходят

с рельс поезда.

Пyrешествие по суше бьто менее комфортабель 
ным, а зачастую и менее быстрым. Вдали же от боль 

ших дороr и в rористых местах оно бьто еще и Me 

нее безопасным. Некоторые края, такие, как Сарди 
ния или Корсика, пользовались дурной славой из за

своих разбойничьих банд24. Простой народ путеше 
ствовал пешком, прихватив с собой лишь самое He 

обходимое и защищаясь от непоrоды плащом. Люди
побоrаче ехали верхом на муле или коне. Пешеход

преодолевал до тридцати километров в день
25

.

Повозка, запряженная двумя лошадьми, бьта наи 
более комфортабельным средством передвижения.
За неимением недоуздка ryжевая тяrа бьта HeДOCTa 
точно эффективной26

. Тяжелый rалльский четырех 
колесный экипаж, в который запряrали восемь или

десять лошадей или мулов, вмещал в себя множество

пассажиров и большое количество баrажа
27

. Импера 
торские предписания оrраничивали вес баrажа oд 
Horo пассажира 200 300 килоrраммами, а в тяже 

лых экипажах 500 килоrраммами. На всех станци 

ях можно было встретить поrонщиков мулов и про 
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ЧИХ вьючных животных, а таюке владельцев экипа 

жеЙ, сдававших свой транспорт внаем. Те и дрyrие

бьVlИ орrанизованы в корпорации.

I1]nnешественнuкu

В те времена, более чем в какую либоиную исто 

рическую эпоху, поездки служили обязательным yc 

ловием любой коммерческой деятельности: одна из

дошедших до нас надписей сообщает, что некий дe 
ловОЙ человек из Иераполя во Фриrии семьдесят

два раза побывал в Риме28 впечатляющий резуль 
тат даже для наших дней, коrда можно летать на ca 

молете!

Процветание и прочный мир, создававшие блаrо 

приятные условия для торrовли, еще больше разжи 

rали аппетиты. Империя 11 века выставляла напоказ

роскошь, отборные ткани и материалы, спрос на KO 

торые подrонял развитие производства и торrовли.
Той же цели служило и обращение единой монеты,

облеrчавшее заключение сделок, с каждым днем все

более мноrочисленных и крупных.

Черный базальт, добывавшийся в районе Суэцко 
ro залива, можно было встретить даже в Бельrии29

.

Пурпуровая краска поступала из Сирии, воск с бе 

peroB Черноrо моря, устрицы из Эфеса, трюфе 
ля из Митилены в Малой Азии, растительное Mac 

ло и вино с береrов Роны, ryси С береrов Ла 
Манша, rде они бьти дешевле, а потому пользова 

лись большим спросом, нежели привозившиеся из

Понта3О
. Рим бьт ненасытен и изобретал все новые

потребности для своих привилеrированных rраж 

дан, падких на редкое и дороrое.

Купцы, особенно с Востока, объединенные в KOp 
Порации, существовавшие в крупных rородах

31
,
во

время поездок находили естественное прибежище у
своих соотечественников, зачастую розничных TOp 
rовцев, которых они снабжали товаром и которым
приносили новости с родины.

Дрyrие же пyrешествовали ради удовлетворения
собственноrо любопытства и для расширения KpyrO 
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зора. Желающие учиться стремились попасть в зна 

менитые школы или к прославленным учителям в

Афинах, Александрии, Риме, Марселе или Лионе. В

Афинах количество учащихся было столь велико,

что от этоrо страдала чистота языка32
. Любознатель 

ность, пробуждение разума у наиболее блаrородных
сопровождались поисками мудрости, примером че 

ro может служить Юстин. Дрyrие же стремились по 

лучить образование с чисто yrилитарными целями,

надеясь стать риторами, софистами, врачами, KOMe 

диантами или скульпторами
33

. Жажда знаний не Be 

дала rраниц: каждому желавшему учиться Империя
выдавала «визу».

Большие релиrиозные праздники, Римские или

Олимпийские иrры, Элевсинские мистерии привле 
кали к себе множество народа участников и зрите 
лей. Пользовались популярностью и такие врачеб 
ные центры, как Перrам. Евреи зафрахтовывали цe 
лые корабли (уже Torдa практиковались «чартерные

рейсы»), чтобы попасть на празднование Пасхи в

Иерусалим34.
Наконец, некоторые путешествовали ради собст 

BeHHoro удовольствия, и находились даже паломни 

ки, являвшиеся rлавным образом (.туристами»35. И по

сей день не yrратило своей актуальности высказыва

ние Плиния: «Наши соотечественники ездят по свету,
не зная собственной страны»36.

В свою очередь и христиане, начиная со 11 века,

тоже отправлялись паломниками в Палестину. Мели 
тон прибьт туда из Малой Азии, Александр из

Каппадокии, в современной Турции, Пионий из

Смирны. Спустя столетие число паломников YМHO 
жилось. Этерия, отправившись из Бордо, объездила
весь библейский Восток. К счастью, сохранились ее

путевые записки
37

.

Пyrешествие становилось событием и для тех, кто

оставался дома: родственники и друзья провожали

отьезжающеrо до caMoro порта, оставаясь с ним до

Toro момента, пока попутный ветер не поrонит KO 

рабль в открытое море. Подобную картину и по сей

день можно наблюдать в аэропортах Азии и Африки.
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Если отправлявшийся в путешествие бьт христиа 

ниноМ, ero провожала община: он служил послан 

цеМ и живым связующим звеном с дрyrими братьями
и дрyrими церквами.

Трудно вообразить себе кишащие массы народа

на судах и в портах, скопление солдат и чиновни 

ков, повозок И вьючных животных на дороrах. Cpe 

ди них везде встречались христиане или же rOTo 

вившиеся принять крещение. Ничто не отличало их

от прочих путешественников, разве что сопровож 

давший их незримый свет. Идя от rорода к rороду,
они наблюдали, слушали и в конце концов обрета 
ли духовный свет и сердечный покой, подобно Юс 

тину или Клименту: пчерашние ученики станови 

лись учителями.

Дрyrие христиане, подобно rеrезиппу, путешест 
вовали ради Toro, чтобы больше узнать о церквах в

Коринфе или Риме, ознакомиться с их истинными

доктринами
38

. Несколько позже Юлий Африканец,
родившийся в Эммаусе, потомок ветерана, поселен 

Horo там Титом39, посетил поочередно Эдессу, Рим и

Александрию4О
. Аверкий, епископ Иерополя, в Малой

Азии, прибыл в Рим, после чеrо объехал Восток

вплоть до береrов Евфрата41
.

Рим, столица Империи, вскоре ставший и цeHT 

ром Церкви, имел христианскую общину, которую
особенно часто посещали единоверцы и контактов

с которой особенно добивались. Каждый отправляв 
шийся в rаллию или Испанию неминуемо проезжал

через Рим. Поликарп прибьт туда из Смирны, Ba 

лентин из Еrипта, Маркион из Синопа, на Чер 
ном море, Эвельпист, ученик Юстина, из Каппа 

докии, Родон из Азии. Некоторые попадали туда

против своей воли, как, например, Иrнатий Анти 

охийский или как два ученика Юстина, приведен 
ные в качестве рабов и вместе с ним принявшие

смерть мучеников за веру42. Еретик repMoreH поки 

нул Восток, чтобы обосноваться в Карфаrене43
,

Апеллес отправился из Рима в Александрию44
. Эта

Христианская миrрация развивалась и ширилась. В
111 веке Ориrен отправился из Александрии в Keca 
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рию Палестинскую, а oтryдa в Тир и Сидон, Босру
и Антиохию, Кесарию Каппадокийскую, в Афины и

Рим. rостеприимство, античная добродетель, стало

и добродетелью христианской.

Постоялые дворы

На больших дороrах располаrались станции для
смены лошадей и мулов, постоялые дворы

45, rде мож 
но было переночевать, а таюке таверны, rде подавали

еду и напитки. В Деяниях апостолов упоминаются

Три rостиницы46
станция для смены лошадей на

дороrе из Пyrеол в Рим, в сорока семи километрах от

Вечноrо rорода.
Станции для смены лошадей, располаrавшиеся на

побережье или в курортных rородах, не обладали ни

комфортом, ни качеством rостиницы. В rороде у пу 
тешественника бьт выбор. Хозяин или ero жена за

частую подкарауливали проезжающих у пороrа CBO 

ero заведения, расхваливая ero и стараясь залучить
клиента47

, однако эти усилия далеко не всеrда приво 

дили к успеху, чаще Bcero наоборот.
Аристид сетует на отcyrствие комфорта в постоя 

лых дворах на пути из Кавалы в Диррахий, в Алба 

нии48
. В целом постоялые дворы в Европе бьти более

примитивны, чем в Азии, судя по тому, что тот же ca 

мый Аристид, пyrешествуя из Смирны в Перrам,
предпочел остановиться в rостинице, известной CBO 

им комфортом, прежде чем отправиться в дом cBoero

дрyrа
49

. В (.Пyrеводителе Антонина.) упоминаются

три таверны на пути от Диррахия до Византия.

На мноrих тавернах бьти вывески с названиями

животных: (.у верблюда»50, (.у слона»51 (Помпеи), (.у

петуха.) в rаллии и Испании52, (.у осла» в Aнr 

лии53. Объявления сулили MHoro заманчивоrо: (.Xo 

рошее обслуживание, баня, удобства, как в столи 

це,)54. А вот еще одно объявление, в Лионе, rораздо
более соблазнительное:

Здесь Мер1CJlРИЙ тебе обещает дела,
Апаллон здоровье,
Септу.м.анус (трактирщик) прием и отдых.
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Кто войдет, тот почувствует себялучше:

Подумай, zде тебе н.аходuться55
.

В rаллии хозяева постоялых дворов и таверн CTa 

рались еще больше. В Антибе путешественника про 
сили взrлянуть на меню и карту вин, выrравирован 

ные на медной табличке, висевшей у входа в TaBep 

ну56. Хозяин постоялоrо двора, плут сириец,обеща 
ет: .Прохлада, отдых с сыром и фруктами, вино, TaH 

цы и любовь»57. На медной табличке иноrда были

указаны цены58.
Мы узнаем, какие бьти цены и чем <,приправля 

лось.) меню, из смачной беседы клиента с трактир 
щиком:

Хозяин, счет!

Ты выпил секстарий вина. СВ счет оно, похоже,

не включено.) Хлеб: один асс.

Соrласен.

Девица: восемь ассов.

И с этим соrласен.

Сено для мула: два асса.

Мул вот что мне обходится дороrо59
.

Относительно прочих расходов реакция проезжа

ющеrо вполне сдержанная!
Таверны пользовались дурной репутацией. Рим

ское право допускало в них проституцию
60

, трактир 
щик считался жадиной, плутом и немножко cyreHe 

ром, ero жена61 колдуньей, а служанка шлю 

хой62
. Трактирщика осуждали за то, что он разбавля 

ет вино клиента и ворует сено у ero ослов63. Такие за 

ведения отличались отcyrствием rиrиены, а их ВJIa 

дельцы понятий о чести, так что не только cypo 
вые моралисты отваживались критиковать их.

Народный юмор подверrал осмеянию поведение

плyrа кабатчика:очень скоро он стал традицион 
ным персонажем сатиры, комедии и поrоворок. Ca 
мой знаменитой трактирщицей бьта Елена, мать

императора КонстантинаМ. Обратившись в  ристи 

анство, она повлияла на cBoero сына а вместе с тем

и на ход истории.
В Помпеях при раскопках было обнаружено

множество таверн. Одна из них включала в себя aT 
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рий (cBoero рода rостиную), две столовые, кухню и

комнату, украшенную эротической настенной poc 

писью, которая не оставляет ни малейших COMHe 

ний относительно назначения этоrо помещения65
.

Даже роскошные rостиницы курортов считались

домами свиданий, rде леrко было вступить в любов 

ную связь.

Посещавшиеся rлавным образом простым людом,
кучерами и поrонщиками мулов, караван сараии

постоялые дворы пользовались устойчивой репута 
цией мест rpязных, шумных и лишенных комфорта66

.

Нетрудно представить себе, с какими неудобствами
сталкивался чужестранец, не имевший ни друзей,
ни знакомых. Именно этим и объясняется, почему
античность, как языческая, так еврейская и христи 
анская, придавала столь большое значение rocTe 

приимству, частному и публичному.

Fостепрuимство

Следует постоянно помнить об условиях, с KOTO 

рыми сталкивались в те времена пускавшиеся в пyrе 
шествие, чтобы понять увещания о rостеприимстве,
коими изобилуют послания апостолов67 и христиан 
ские сочиненияб8

. Античность усматривала в нем He 

что священное. Странник, переступивший пороr дo 
ма, считался посланцем боrов или Боrа. [орода, KOp 
порации и члены ассоциаций практиковали взаим 

ную обязанность оказывать rостеприимств0
69.

Ветхий Завет бережно хранил память об отцах и

матерях, принимавших странников: об Аврааме, Ло 

те70, Ревекке71
, Иове

72
и, наконец, о блуднице Раав73. В

Книrе Иова написано: ('Странник не ночевал на ули 

це; двери мои я отворял прохожему') (Иов 31, 32).
Отrолоски этих древних примеров мы встречаем

в послании Климента христианам Коринфа, в KOTO 

ром епископ Рима, в свою очередь, призывает их

быть rостеприимными
74

. Похвальное слово rocTe 

приимству встречается в Еванrелии75
. Дрyrие свя

щенные книrи HOBoro Завета не только настаивают

на обязанности принимать странников, но и дают
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духовную мотивацию этоrо. Хозяин, принимающий
странника, принимает caMoro Иисуса Христа76

, что

служит одним из оснований для принятия в Царство
Небесное.

Третье соборное послание святоrо апостола

Иоанна Боrослова, адресованное rаию, открывает

перед нами обыденную жизнь одной из общин Ма
лой Азии, тем самым снижая идеальный образ перво 
начальноrо христианства, столь широко распрост 

раненный. rлава упомянутой общины не отличается

rостеприимством, что вызывает недовольство cтpaH 

ствующих проповедников. Димитрий, с которым дo 
ставлено послание, несомненно, был доверенным
человеком Иоанна и, возможно, проповедником
Еванrелия. Адресату, известному своей верностью и

приверженностью истине, автор пишет: (.Возлюб 

ленный! Ты как верный поступаешь в том, что дела 

ешь для братьев и для странников. Они засвидетель 
ствовали перед церковью о твоей любви. ты хорошо

поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бо 

ra, ибо они ради имени Ero попти, не взяв ничеrо от

язычников. Итак, мы должны принимать таковых,
чтобы сделаться споспешниками истине»77.

Если даже братский дом порой оказывал rшохой

прием христианину, не желавшему иметь ничеrо об 

щеrо с язычниками, то наrшыв странников должен
был сделать долr rостеприимства тяrостным, oco 

бенно в крупных rородах, через которые проходило
MHoro народу, таких, как Коринф и уж тем более,
по вполне понятной причине, сам Рим. Леrко пред 
ставить себе, каким бременем ложился долr rocTe 

приимства на христианскую общину rорода, в KOTO 

ром братья странникипоявлялись ежедневно. И дa 

же в наши дни некоторые монастыри Парижа, Лон 

дона и даже Страсбурrа со страхом ждут приближе 
ния времени каникул!

Именно этим и объясняются усталость братьев
Коринфа, крупноrо портовоrо rорода, которых Кли 

мент увещевает опомниться
78

, и блаrодарность Иrна 
тия Антиохийскоrо за прием, который повсюду ему
оказывался. Во 11 веке Мелитон, епископ в Сардах, дa 
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же написал ныне утраченный трактат о rостеприим 
стве79

. Радушие, с каким христианские общины
обычно принимали странствующих братьев, вызы 

вало восхищение у язычников. Аристид в своей (.Апо 

лоrии.) писал об этом: (.Увидев странника, они при 
нимают ero под своей крышей с такой радостью, буд 
то и вправду встретили брата.). Зато некоторым, Ha 

пример Лукиану, щедрость христиан скорее служила
поводом для насмешек80.

Прием странников был обязанностью всей общи 
ны, но в первую очередь епископа, диаконов и

вдов8!. В середине Н века в Риме и Карфаrене сущест 
вовала касса, пополнявшаяся по воскресеньям за

счет пожертвований членов общины и служившая
для приема странников82. Путешествующий брат
обычно имел рекомендательное письм083. Если же

возникали сомнения, то простая беседа позволяла

выявить самозванцев. Позднее Церковь стала устра
ивать специальные постоялые дворы для своих

странников84.

Со Н века начинает формироваться законодатель 

ство о христианском rостеприимстве. Предписания
(,Дидахе.) (Дидахе, или Учение ХН апостолов» )85, co 
ставленные около 150 rода, адресованы rлавным об 

разом христианским общинам, состоявшим из быв 
ших иудеев, и помоrают понять их повседневные

проблемы. Они предназначены не отдельным ли 

цам, но (.ответственным церквам.). Осмотритель 
ность была тем более необходима, что стало MHO 

житься число ложных братьев и зачинателей ересей.
Плевелы давали столь же rycTbIe всходы, что и доб 
рое зерно.

(.Дидахе.) различает странствующих пророков и

простых странников. Первые, подобно еврейским

законоучителям, странствовали от rорода к ropoдy,
от общины к общине rлавным образом в эпоху
иудео христианства.Важно было убедиться в их пра 

воверии и бескорыстии86
. На странствующих пропо 

ведников распространялись обычные законы rocTe 

приимства. Если они работали на общину, то им, как

и всем сотрудникам, полаrалась надлежащая плата.
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Однако их задержка дольше обычноrо служила дyp 
ным знаком. Тот, кто повел себя подобным образом,
при отправке получал лишь хлеб на один дневной

переход. Впрочем, соrласно <Дидахе,), исключались

подарки, обычно получаемые странниками, коrда те

отправлялись в дальнейший путь87.
Дрyrие странники, прибывавшие в Коринф или

Антиохию, подчинялись правилам, частично заим 

ствованным из иудаизма!!8. Среди этих пилиrримов,
как обычно, можно было встретить охотников пожи

виться за чужой счет, извлекавших BbIroдy из мило 

сердИЯ одних и щедрости дрyrих.
Наибольшим доверием пользовались предъявите 

ли рекомендательноrо письма от своей общины89
.

Прочим же приходилось отправляться на поиски co 

отечественников или единоверцев, дабы получить
от них помощь. Возможно, существовали пароли
или же вместо них использовались специальные

предметы тессеры. Очевидно, именно они имеют 

ся в виду, коrда в <Дидахе.) rоворится о (.прохожем,

предстающем перед вами во имя rоспода,)90. rреки и

римляне обменивались так называемой tessera hospi 
talis предметом, имевшим форму аrнца или рыбы
и разделенным на две половины. При соединении

обе части должны были точно подойти друт кдруryС)1.
Korдa речь идет об этих простых путниках, пеш 

ком шаrавших от пристанища до пристанища, <Ди 

дахе.) рекомендует: (,Помоrите им, чем можете.)92
.

Страннику предоставлялись ночлеr и питание; KOp 
мили ero только один раз в день прибытия или

Hayrpo. Если странник появлялся в момент празд 

ничноrо пиршества, то ero тут же приrлашали к CTO 

лу93. Нечто подобное недавно случилось со мной в

Миконосе, rде меня неожиданным образом приrла 
сили на свадьбу. В произведении [омера у странника

спрашивают имя лишь после Toro, как ему предло 
жат поесть94

.

[ость может продлить свое пребывание до двух
или трех дней, как это практикуется до сих пор у ара
бов9S. По истечении этоrо срока чужеземец должен
заняться своим ремеслом, дабы заработать на хлеб.
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Не желающий работать или заявляющий, что не име 
ет профессии, поступает как «Христов странник», ro 

ворится в (.Дидахе,)96.
(.Дидахе.) дает еванrельскую мотивацию этим

правилам97
. Христианин принимает в облике

странника caMoro Христа, тем самым признавая

братство, связующее всех верующих в Hero. Братст 
во и rостеприимство идyr рука об руку, как I'ОВОрИТ 
ся в Послании к Евреям98

. Время доносов и rонений,
вызвавших беrство или переселение большоrо чис 

ла христиан, придало новый мотив принятию
странников. Чужеземец бьт не просто братом: он

исповедовал веру, которой община отдавала особое

предпочтение.

Письма, крепящиеузы

Письмо, идущее от общины к общине, от страны
к стране, устанавливает связь между братьями, жи 

вущими вдали друт от дрyrа, но всеrда думающими
о единстве. Они переписываются, советуются друr с

друтом, помоrают друт дрyry. Посетители зачастую

приносят вести из родной общины. Церкви перепи 
сываются друт с дрyrом; епископы поддерживают

переписку, и эта переписка становится все более

обширной99
.

В результате раскопок, проводившихся в песках

Еrипта, бьто открыто множество текстов, написан 

ных на самых различных материалах на металле,

папирусе и даже черепках rлиняной посуды. Част 

ные лица обычно использовали папирус, произво 
дившийся в Еrипте и продававшийся отдельными

листами. Цена зависела от формата листов. На перrа
мене писали с обеих сторон, Torдa как у папируса ис 

пользовалась только лицевая сторона. Наиболее бед 
ные жители Еrипта и провинции Африка пользова 

лись черепками (ostraka), на которых писали всё, что
бьто нужно письма, счета и отчеты 1ОО

.

Написав письмо, папирус сворачивали, обёртыва 
ли и связывали бечевкой, концы которой опечатыва 
ли. Поверх обертки писали адрес. Использованный
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таКИМ образом папирус служил затем детям дЛЯ BЫ 

полнения на ero неисписанной стороне упражне 
ний, а взрослым как материал для черновиков.

Понятие ('письмо» было довольно растяжимым
от короткой записки до литературноrо сочинения,
от пространноrо послания до простоrо напомина 

ния о каком либоделе. Зачастую бывает трудно про 
вести rpaHb между различными жанрами. Но зато Ka 

кал разница между Посланием Римлянам и короткой
запискОй Посланием Филимону! Значительное

количество таких писем сохранилось в архивах

церквей, например в КоринфеlOl
. Составлялись co 

брания писем 1О2
. Климент, епископ Римский, уже

знал собрание писем апостола Павла 103.

Переписка Цицерона, будучи литературным шеде 
вром, в то же время является и историческим дoкy 
ментом первостепенной важности. Плиний Младший
составил собрание писем, адресовав их потомкам104.

То же самое касается и rриrория Назианзина105.

Наряду с каноническими посланиями христиан 
ские письма зачастую имели своей целью увещание,

служили cBoero рода проповедью, которую обычно

читали в общинах в ходе евхаристической литурrии
для наставления присутствующих. Мноrочисленны

рассказы о деяниях и страстях мучеников за веру, ли 

турrическое использование которых очевидно.

Форма послания была слишком удачной Haxoд 

кой, чтобы ею не соблазнились фальсификаторы.
Стали множиться апокрифические послания. Самые

немноrословные из апостолов вдрут обрели дар

красноречия. Бьти фальсифицированы четырнад 
цать писем, которыми якобы обменялись апостол

Павел и Сенека 106. Не обопти стороной даже caMoro

Христа, приписав ему авторство одноrо из посланий

царю Абrару107. В свою очередь Понтий Пилат засви 

детельствовал в письме Клавдию воскресение Хрис 
та 108. Впрочем, в этом нет ничеrо удивительноrо для

эпохи, культивировавшей чудеса, коrда множились

«небесные послания.) 109. НасмешникЛукиан сочинил
одно такое послание, дабы высмеять леrковерие CBO 
их современников

110
.
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Переписка позволяла Римской церкви информи 

ровать дрyrих и самой получать информацию, а TaK 

же исполнять, начиная с 97 rода, роль третейскоrо

судьи. Прибытие в Рим Петра придало должности

епископа Римскоrо авторитет, о котором свидетель 

ствует послание Климента, направленное (.церкви

Божией, обосновавшейся в Коринфе.) 1] 1. Узнав о за

труднениях, испытываемых коринфской общиной,
он направил к ней трех представителей, доставив 
ших послание, в коем выразил свое мнение TaK 

тично, но твердо, как человек, привыкший, чтобы

ему повиновались. Спустя почти век Дионисий Ko 

ринфский писал, что это послание до сих пор чита 

ют в церквах во время BocKpecHoro боrослуженияl12
.

Солидарность между различными церквами про 
явилась, в частности, в периоды кризисов. Так, в эпо 

ху монтанизма активная переписка связывала Рим с

церквами Азии и rаллииl13
. То же самое было и во

времена папы Виктора, коrда разrорелся спор о дне

празднования Пасхиl14
. Дионисий Коринфский co 

ставил целую подборку писем, которыми обменива 

лись Рим и различные общины rреции, Крита и Ma 

лой Азии, обеспокоенные непримиримой позицией
некоторых братьев11 5.

Со 11 века епископы переписывались, консульти 

ровались дрyr с дрyrом, сообщали дрyr дрyry о своем

назначении, просили подцержки, информировали о

конфликтах по вопросам вероучения или простоrо

подцержания ДИСЦИIШиНы 116
. Эта переписка позво 

ляет приоткрыть завесу, скрывающую от нас период,
о котором мы имеем весьма туманные представле 
ния. Еретики и rностики таюке прибеrали к перепис 
ке для распространения своих учений l17

.

Семь посланий святоrо Иrнатия общинам Азии и

Рима являются жемчужиной древней христианской
литературы. Насыщенные боrатым содержанием,
они служат одновременно свидетельством, увещани 
ем и rимном rосподу. К счастью, сохранилось и по 

слание Поликарпа ('к Церкви Божией, пребывающей,
словно на чужбине, в Филиппах.)118.

Во времена rонений на христиан переписка слу 
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)l(WIа поддержкой для одних и поощрением твepдoc 

ти дрyrиХ
l19

. Первые сообщения о подвиrах мучени 
ков ДОIIШи до нас в форме писем, которые OДHOBpe 

меннО информировали, наставляли и укрепляли

братьев по вере. Рассказ о мученической смерти По 

ликарпа дошел до нас в литурrической формеl2О
.

Весьма троrательные послания бьти направлены

церквами Вьенна и Лиона церквам Азии и Фриrииl21
.

Пример лионских мучеников в то же время послу 
)I(WI уроком духовным наставникам Эфеса, которые,
похоже, отказывались наложить епитимью на OT 

ступников из числа членов общиныl22
. Это бьто CBO 

ero рода выражением братских чувств, понимания

слабости человеческой натуры.
Как моrло письмо из Лиона дойти до Эфеса? Им 

перская почта, учрежденная AвryCТOM 123 и просущест 
вовавшая ВШIOтьдо конца Империи, перевозила офи 

циальную корреспонденцию. Это бьто нечто вроде
дипломатической почты. Чтобы воспользоваться ею,

требовался специальный диплом, имевший название

сотЫпа, подписанный императором и скрепленный
ero печатью. солдатыI зачаcryю использовали для пе 

ресьтки своих писем связных между rарнизонами.
Так поступил и некий молодой еrиптянин, rордый
своим новым римским именем, написавший своему

ощу и пославший ему собственный портрет, опла 

ченный тремя первыми золотыми монетами, полу 
ченными им за службу; отныне этот портрет должен
бьт занять почетное место в отчем доме

l24
.

Наиболее простой и распространенный способ
отправить письмо заключался в том, что ero доверя 
ли rонцу, KOToporo нанимали индивидуально или же
в складчину. Корпорации и прочие объединения
моrли направлять и собственных курьеров. Сущест 
вовали и частные посыльные (tabellarit) , о которых
сообщают авторы той эпохиl25

. Об этих посыльных

мы узнаем, между прочим, из надписи, найденной в

Путеолах l26
,
на севере Италии, что само по себе не

удивительно для rорода, в который прибывало MHO 
жество путешественников. Вполне можно бьто дo 

верить письмо доброму знакомому, соотечественни 
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ку, отправлявшемуся в пyrь по ToproBbIM делам, OT 

блаrодарив ero чаевыми при отправлении и прибы 
тии. Подарок (,письмоносцу') rарантировал добросо 
вестное исполнение просьбы. Купцы доставляли по 

слания Иrнатия различным церквам 127.

Письмо лионских братьев должно было прежде
Bcero отправиться в Рим. Сношения между этими ro 

родами Torдa были частыми. Примерно в то же время
в столице находился Ириней, имевший поручение

доставить письмо своей общины
128

. В Риме вполне

можно было доверить письмо кому нибудьиз брать 
ев или соотечественников, направлявшихся через

Путеолы или Остию в Эфес.
В блаrоприятный сезон письмо МОШО дойти до ад

ресата через пятьдесят дней. Письмо, отправленное
Цицерону из Каппадокии, дошло до Hero именно че 

рез пятьдесят дней 129
. Дрyrое письмо, отправленное

из Сирии в Рим, шло вдвое дольше130. Письмо KOM 

мерческоrо содержания, отправленное 23 июля 174

rода из Путеол, пришло в Тир 8 декабря Toro же ro 

да131. Сын Цицерона, находясь в Афинах, получил от

отца письмо, отправленное сорок шесть дней назад,
и нашел срок доставки весьма небольшим1 32.

Большая часть всех этих писем утрачена. Этому не

следует удивляться, напротив, надо радоваться, что

хоть какая тоих часть дошла до наших дней. Офици 
альные или частные, предназначенные для публика 
ции или же интимноrо свойства, они позволяют <.за 

rлянутм в повседневную жизнь общин, узнать о

пережитых ими трудностях и кризисах, разноrласи 
ях и изменах. Самые незамысловатые из них, как, Ha 

пример, письмо HeKoero Иринея своему сыну с yвe 

домлением о блаrополучном прибытии в Рим судов с

зерном из Еrипта 133 или деловое письмо одноrо еrи 

петскоrо христианина, поведавшее о том, как епис 

коп выступил посредником между несколькими хри 
стианами и римским судовладельцем 134, позволяют

увидеть повседневную жизнь в (.HarOTe.), без прикрас
и пафоса, со всей остротой ощутить, что разбросан 
ные по свету братья образуют единое целое, одну
большую семью.
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Fлава третья

Социальная среда

Едва зародившись, христианство стало стреми 
тельно распространяться, точно oroHb по степи. Xo 

тя большинство исповедовавших новую веру и co 

ставляли бедные и униженные, как и вообще в жиз 

ни, христианство сразу же напто приверженцев во

всех слоях общества. Подобноrо рода проникнове 
ние столь же примечательно, как и широта reorpa 

фическоro распространения. То и друтое опрокиды 
вало социальные, этнические и культурные барьеры,

провозrлашая не противостояние, но братство.

Социальные истоки

fpеческий философ Цельс высмеивал новую pe 
лиrию, творец которой был сыном простой работ 
ницы, а первыми миссионерами выступили рыбаки
из rалилеи 1

. в те времена язычники поднимали на

смех христианские общины за то, что в их состав

входил в основном простой люд.

Еванrелие, иронизировали они, привлекательно
только «для простецов, маленьких людей, рабов,
женщин и детей..

2
. Татиан набросал портрет христи 

анина cBoero времени: он избеraет власти и боrатст 

ва; он прежде Bcero «беден и нетребователен»з'
Известны попытки объяснить успехи христиан 

ства исключительно политическими причинами
как победу пролетариата над капиталистической

Империей. Однако следует остереrаться столь TeH 

денциозных экстраполяций и схематизаций, леrко

опроверrаемых беспристрастным анализом4. Свя 
той Павел в Фессалонике обратил в христианство

проконсула Кипра Серrия Павла5
, а в Верии

('множество знатных женщин.)6. Обращенные в хри 
стианство евреи Акила и Прискилла владели домом
в Риме и еще одним в Эфесе; оба дома были ДOCTa 

Точно просторны, чтобы принять в триклинии или

атрии всех членов местной христианской общи 
иьС. С caMoro начала Церковь привлекала к себелю 
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дей состоятельных, даже боrатых. В Коринфе к хри 
стианской общине присоединился rородской каз 

нохранитель
8

.

Спустя менее полувека Плиний Младший, KOTO 

poro трудно заподозрить в приверженности к хрис 

тианству, представил императору Траяну отчет о pe 

зультатах обследования христианских общин Ви 

финии: последние включали в себя верующих всех

возрастов, молодых и старых, мужчин и женщин,

рабов и римских rраждан, rородских и сельских жи 

телей. В отчете, в частности, отмечаются мноrочис 

ленность христиан и разнообразие их социальноrо

происхождения
9

.

Всё, что мы знаем о христианских общинах, суще 
ствовавших тоrда в КарфаI'ене, Александрии, Риме и

Лионе, таюке свидетельствует об их весьма пестром
составе!О. Вера нивелировала классовые и социаль 

ные различия, тоrда как римское общество только и

знало, что устанавливать переrородки и возводить

барьеры. Хозяева и рабы, боrатые и бедные, патри 
ции и философы сливались в единую общность, бо 

лее тесную, чем общность крови или культуры. Все

сходились в общем и личном выборе, позволявшем

им истинно именоваться братьями и сестрами!!.
Склонным к насмешкам язычникам особенно пора 
зительным казалось слияние в хриcrианском братстве
людей всех общественных и rражданских состоя 

ний. Будь то рабы или римские rраждане все оди 

наково имели душу свободноrо человека, и сознание

этоrо равенства было столь сильным, что в надrроб 
ных надписях христиан почти никоrда не упомина 
лось рабское состояние 12

.

Краткий обзор трех христианских общин в Ри 

ме, Лионе и Карфаrене позволит нам ознакомить 

ся с их социальным составом.

Римская община имела облик церковноrо прихо 
да большоrо rорода: пошитые из rрубой материи
плащи ремесленников и рабов здесь вплотную co 

прикасались с дороrими парчовыми тканями одежд

матрон и знатных rоспод. Если первыми привержен 

цами Еванrелия и были маленькие люди из низов об 
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щества, то уже в конце 1 века для Hero открылись ДBe 

ри императорскоrо дворца, коrда в христианство об 

ратилиСЬ консул Климент и ero жена Домицилла13
.

Во времена императора Коммода мы встречаем боrа 

TOI'O rосподина Каликста, после обращения в хрис 

тианствО принявшеrо имя Карпофора; он при 

надлежал ('к императорскому дому.)14. Ириней тоже

утверждал, что в ero время при императорском дворе

существовала мноrочисленная rруппа христиан
знатных rоспод (всадников) и рабовl 5. Один из TOBa 

рищей философа Юстина, вместе с ним принявших

смерть мученика, Эвельпист, прибывший из Каппа 

докии, был рабом при дворе
l6

. Марция, фаворитка
императора Коммода, если сама и не была христиан 

кой, то подцерживала связь с христианской общи 
ной Рима 17. Во времена Септима Севера присутствие

христиан при императорском дворе уже ни для Koro

не было секретом, на что неоднократно указывал

Тертуллиан l8
. Вполне вероятно, что христиане были

и в преторианской rвардии l9
.

Во времена Марка Аврелия христианство находи 
ло приверженцев уже в крутах аристократии. Муче 
ник Аполлоний, KOToporo Иероним ошибочно при 
числяет к сенаторскому сословию, был представите 
лем знати. Мноrие члены семейства Помпониев

были христианами
2О

. В rоды правления императора

Коммода наиболее видные по рождению и боrатст 

ву римляне присоединялись со всеми своими чада 

ми и домочадцами к христианской общине21
. Юс 

тин рассказывает о переходе в христианство двух
супрyrов, принадлежавших к числу римских боrа 

чей и живших на широкую HOry, со всей домашней

прислyrой
22

.

В Рим, открытый для всех влияний и всех фило 
софских школ, стекались софисты и философы. В

середине 11 века Юстин стал первым известным фи 
лософом христианской общины. Скромный член

местной церкви, он основал неподалеку от терм Ти 

мофея, в доме HeKoero Мартина, школу христиан 
Ской философии23

. Юстин дал христианской мысли

право rражданства, а христианам право мыслить.
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Блаrодаря ему такие мыслители, ero ученики, как Ta 

тиан, сириец по происхождению, вскоре пополнят

ряды приверженцев христианства. Маркион, боrа 

тый судовладелец, прибывший в Рим с береrов Чер 
Horo моря, испытав сильное впечатление от интел 

лектуальноrо боrатства местной христианской об 
щины, присоединился к ней, передав в ее пользу 200

тысяч сестерциев, которые позднее были возвраще 
ны ему, коrда он основал свою школу и релиrиозную

общину, противостоявшие Церкви24
.

Облик христианской общины Рима после смерти
апостолов Петра и Павла сильно изменился. Хотя

большое число христиан, упомянутых в Послании к

Римлянам, еще носило имена рабов и вольноотпу 
щенников25, rораздо больше стало в составе общины
состоятельных и боrатых семей. Они пополняли Kac 

су, предназначенную для подцержки множества нуж 
дающихся Рима и всей Империи. Их щедрость с тех

пор вошла в поrоворку. Иrнатий Антиохийский и

Дионисий Коринфский троrательным образом воз 

дают им должное
26

. Общие сбережения достиrали Ta 
ких размеров, что христиане помещали их в банк. К

несчастью, они ошиблись в выборе банкира27, что
нередко случалось в истории. Столь широко распро 

страненная щедрость римлян служила в первую оче 

редь для подцержки бедноты и вдов в самой христи 
анской общине. Боrачи и нуждающиеся дополняли в

ней друт друта. «Пастырь.) [ермы сравнивает их с MO 

лодым вязом И виноrрадной лозой, подцерживаю 
щими друт друта

28
.

Рабы и мелкие ремесленники, крестьяне из OKpe 
стностей Рима, задавленные налоrами и потому пе 

реселившиеся в rород, создавали противовес боrат 

ству обеспеченных слоев. Роскошь шла рука об руку
с нищетой, так что оказание подцержки нуждаю 
щимся стало одной из задач rосударства. Уравни 
тельные идеи христианскоrо братства служили
обоснованием для перераспределения боrатств, как

свидетельствует Юстин: «Жившие В изобилии и же 

лавшие давать давали каждый по своему YCMOTpe 
нию, дабы подцержать сирот, вдов, больных, бед 

62



ных, заключенных, странников, короче, всех, кто

пребывал в нужде,}29.
Спустя примерно сто лет диакон Лаврентий обра

тил внимание императора, уже собравшеrося было

наложить руку на боrатство Церкви, на полторы TЫ 

СЯЧИ вдов И прочих нуждавшихся, получавших от нее

подцержку30. Даже если этот эпизод вымышлен, он

все же свидетельствует о деятельности христианской
общины на блаrо своих членов, оказавшихся в нужде.

Прибывшие из разных краев и поселившиеся BMe 

сте со своими земляками сплоченными этническими

rpуппами, каждая в определенном квартале rорода
31

,

братья пользовались для общения друт с друтом rpe 
ческим языком. Они rоворили на этом языке более

или менее правильно, если судить по текстам Haд 

rробных надписей. Отrоченный стиль Аполлония пе 

рекликался с диковинно rрубым языком плебея, пе 

реселившеrося из деревни, инеправильным rOBopoM

уроженца Африки, лишь недавно обосновавшеrося в

Риме. rреческий язык на Западе использовался таюке

и в церковном боrослужении вплоть до 111 века, Korдa

латынь окончательно вытеснила ero32
.

Вот пример, показывающий лучше любых статис 

тических данных, в какой мере христианская общи 
на Рима реализовала принципы братства: по край 
ней мере два епископа, Пий и Каликст, были рабами
по происхождению. Представьте себе знатных Kop 
нелиев, Помпониев или Цецилиев, получающих бла 

rословение от папы, носившеrо клеймо cBoero быв 

шеrо хозяина! Такой переворот совершило EBaHre 

лие, воздействуя на социальные структуры и преоб 
ражая сердца людей.

Христианская община Лиона, значительно менее

мноrочисленная, чем в Риме, в социальном плане яв 

лила собой rораздо более сложную картину. Лион
не Рим. В период расцвета Империи христианская
община Лиона в целом была молодой. Она состояла

как из чужеземцев, прибывших прежде Bcero из

Азии, так и из местных уроженцев всех сословий. На

собрании общины матрона встречала собственноrо

раба. Лионская церковь, видимо, насчитывала в CBO 
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ем составе немало состоятельных rорожан, боrатст 

во которых вызывало зависть, провоцируя тем ca 

мым доносы. Есть основания полаrать, что сам класс

имущих проповедовал Еванrелие среди наемных pa 
ботников и рабов. Все тексты этой общины, дошед 
шие до наших дней, написаны по rречески,на языке

большинства христиан и литурrии.

История первых лионских мучеников позволяет

уточнить социальный состав общины. Их имена, co 

храненные fpиrорием Турским, представляют собой

смесь латыни и rреческоro
33 ни одноrо кельтскоrо

имени. Атrий и Атrал последний происходил из

Перrама, прибыв вЛион по делам, были известны 

ми людьми
34

. Вeтrий Эпаrаф был знатным человеком

и жил в Верхнем rороде, так что чернь не осмелива

лась доносить на Hero. Александр врач, выходец с

Востока, пользовавшийся известностью в rородеj

Бландина простая рабыня, арестованная вместе

со своей rоспожой, несомненно, знатной матроной,
тайно проповедовавшей еванrельское учение в CBO 

ем доме
35

. Схватили даже несколько cлyr язычников,

поскольку считалось, что домашняя приcлyrа и рабы
разделяют релиrиозные убеждения своих хозяев36.

Социальное положение христиан частично объ 

ясняет ненависть, с какой толпа встретила появле 

ние Атrала. Он был состоятельным человеком, что

позволяло ему оказывать финансовую подцержку

христианской общине, разделявшей тем самым ero

достаток37. В общине было MHoro женщин, посколь 

ку rностик Марк именно на них остановил свой BЫ 

бор, особенно на тех из них, что носили боrатые

пурпурные одежды и располаrали роскошными

апартаментами
38

.

В лионской общине, rде состоятельные христиане

жертвовали всем ради своей веры, внимание к себе

привлекла не боrатая матрона, даже имени которой
история не сохранила, а тщедушная Бландина, рабы 
ия по своему положению, в лице которой, как rOBO 

рится в рассказе о ее мученической смерти, словно

повторились страсти Христовы на rлазах у прочих

мучеников и сторонних зрителей
39

. Социальные раз 
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Jlичия размьшались, а в тот момент и вопсе УЛe'Iучи 

лись блаrодаря христианскому единению во Христе.
(.Так началась rрандиозная эпопея христианскоrо

мученичества, развернувшаяся в амфитеатрах и про 
должавшаяся два с половиной века, эпопея, облаrо 

родившая женщину и восстановившая человеческое

достоинство раба,)40. Людей отныне судили по их Be 

ре и душевному блаrородству, созвучным с еванrель 

ским учением, а не по социальному происхождению.

Сведения, сообщаемые Тертуллианом о христиан 
ской общине в Карфаrене, относятся к несколько бо 

лее позднему периоду, чем то, что нам известно о Ри 

ме и Лионе. Однако и они позволяют, по крайнеЙ Me 

ре, познакомиться с обстановкой, в которой пропо 
ведоВали Еванrелие. Мученики Скилии бьши сель 

скими жителями, крестьянами или поденщиками
41

.

Что особенно поразило Тертуллиана у христиан Kap 

фаrена и побудило ero присоединиться к ним, так

это их милосердие и СIVIоченность, о чем он и пишет

в своей ('Защите от ЯЗЫЧНИКОD» 2.ЭТО была разно 

шерстная по составу община, боrатые или, по край 
ней мере, обеспеченные члены которой оказались

достаточно мноrочисленными и довольно щедры 
ми, чтобы пополнять общую кассу. (,Взнос милосер 

дия» служил для оказания подцержки бедным или

подверl'ШИМСЯ преследованию братьям, а особенно,
отмечает Тертуллиан, сиротам, бесприданницам, co 
старившимся слyrам, потерпевшим кораблекруше 
ние, всеrда мноrочисленным в портовом rороде,

приrоворенным за исповедание веры к ссылке на

рудники, тюремному заключению или изrнанию.

Torдa же христианская община Тубурбо приняла

молодую женщину из местной аристократии, Перпе 
тую, и ее молодоrо брата к великому отчаянию их

отца, оставшеrося язычником. В общине, видимо, сло 
ЖИDшейся недавно, было MHoro молодежи, большей

частью тех, кто проходил наставление в вере; их apec 
Товали и заодно с наставниками посадили в тюрьму4:1.

Тот факт, что в рассказе особо подчеркивается
Знатное происхождение молодой женщины, доказы 
вает исключительность этоrо случая. Прочие узники
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отличались не знатностью происхождения, а CTpaCT 
ной приверженностью к своей вере единствен
ным качеством, которое в конечном счете имело зна 

чение. Ревокат и Фелицита занимали скромное по 

ложение в обществе, но были свободными людьми44
,

вероятно, состояли в браке, но тайно, на манер лю 

дей малоимущих, а не по обычаю знатных rоспод.

Социальные преrрады рушатся, коrда знатная

Перпетуя приходит на помощь своей компаньонке

по несчастью, простолюдинке. Общественные пере 

rородки исчезают во Христе, собирателе и объеди 
нителе. Именно это позволило в конце 111 века писа 

телю Лактанцию утверждать: (.Среди нас нет ни pa 
бов, ни rоспод. Мы не устанавливаем различий меж 

ду собой, но называем друт друта братьями, посколь 

ку считаем всех нас равными. Cлyrи и rоспода, вели 

кие и малые все равны своей простотой и блаrо 

расположением собственноrо сердца, удаляющим от

всяческоrо тщеславия.)45.

Професcuu

Профессия определяла место христианина в об 

ществе. Соответственно, она моrла быть препятстви 
ем для исповедания им еванrельскоrо учения, KOM 

прометируя ero как христианина, или же, напротив,

служить фактором, блаrоприятствовавшим дальней 
шему распространению новой веры. Всё зависело от

профессии, рода занятий, определявшеrо социаль 
ные связи человека.

И в Древней rреции, и в Римской империи с пре 

зрением относились к ручному труду'6. В rосударст 

вах, владевших колониями и обоrащавшихся за счет

чужоrо труда, работа считалась чем тоунизитель 
ным. Для Аполлония Тианскоrо заняться торrовлей
значило опуститься

47
. В Израиле же и знатоки зако 

на не бросали ремесла. Сам Павел изrотовлял палат 

ки, и с ero леrкой руки Церковь реабилитировала
труд и социальное положение трудящеrося. В Haд 

rробных надписях работников и работниц выража 
ются слова признательности им за то, что они бьши
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добрымИ тружениками
48

. Трудиться ради хлеба Ha 

сущноrо, а не для наживы, не из жадности, счита 

лось идеалом христианина
49

.

Со 11 века профессия стала для исповедовавших

христианство вопросом совести, служила им пово 

ДОМ для размышлений: существуют ли профессии
достойные и не достойные христианина?50 Как жить

в мире и распространять в нем Христову веру, при
этом не смешиваясь с ним в труде и доcyrе, на лаrер 

ных стоянках и в лавках? Христианское законоуче 
ние начинает исподволь утверждаться лишь в 111 Be 

ке. Оно шло от жизни, не пытаясь навязывать ей

свои порядки.
Во 11 веке христиане, как и сама Церковь, пытают 

ся прокладывать свой путь, как можно активнее

включаясь в жизнь дрyrих, занимаясь теми же про 

фессиями, как и они, короче roворя, продолжая зани 

маться той же работой, что и до обращения в христи 
анство. Христова вера в большей мере изменила дух,
нежели повседневный уклад их жизни. Тертуллиан в

197 roдy с rордостью писал: (,Мы живем в одном мире
с вами, посещаем ваш форум, ваш рынок, ваши бани,
ваши лавки, ваши постоялые дворы, ваши ярмарки и

прочие ToproBbIe места. Вместе с вами мы ШIывем на

кораблях, вместе с вами служим солдатами, работаем
на земле, занимаемся торrовлей. Мы обмениваемся с

вами ШIодами наших занятий и наших трудов.)51.
[ордые слова, однако этот карфаrенский поле 

мист вскоре поубавит спеси. Первым побуждением
обращенных в христианство было желание coxpa 
нить свой прежний род занятий, как им повелевал и

апостол Павел52, слова KOToporo перефразировал
Климент Александрийский, написав: (.Паши, rOBo 

рим мы, если ты пахарь, но веруй в Боrа на пашне;
ПЛавай на кораблях, если ты любишь ШIавать, но дo 

верься небесному кормчему; если вера нашла тебя в

армии, повинуйся приказам командира 53.
Труд на земле и на море, ручная работа, полезная

для общества, ремесло скульптора, пекаря, ШIотника,
nOPТHoro, каменотеса, rончара или ткача всё это
не Создавало проблем для христианина при условии,
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если он не работал на языческие храмы. Большинст 

во христиан занимались этими простыми ремесла 
ми, что дало повод Ювеналу с презрением называть

их (.rрошовыми поденщиками.)54. Единоверцы же,

напротив, побуждали молодых христиан посвятить

себя одному из этих ремесел55.
I'yманитарная значимость медицины делала эту

профессию привлекательной для христиан, BДOX 

новлявшихся, очевидно, примером caMoro Иисуса
Христа. Некий Александр работал врачом в Лионе и

снискал блаrодаря этому занятию популярность56.

Дионисий совмещал в Риме труд врача и священно 

служителя57. Медицина вовсе не была препятствием,

напротив, она служила Церкви. Во Фриrии некий

христианин одновременно был членом rосударст 
BeHHoro совета и врачом58.
И профессия юриста или судьи, похоже, не вызы

вала неприятия со стороны христиан. У Минуция
Феликса и Тертуллиана не было оснований подвер 
raTb сомнению право на существование своей собст 

венной профессии. Аристид просто рекомендовал

судьям «вершить правый суд'). Флавий, один из тех,

кто принял в 259 roдy в провинции Африка смерть

мученика, был ритором59, или, выражаясь COBpeMeH 
ным языком, учителем словесности.

Занятие торrовлей на первый взrляд не вызывало

чувства настороженности. Таким способом добыва

ли свой хлеб насущный большое количество хрис 
тиан. Ириней, епископ Лиона, преимущественно
ToproBoro rорода, в котором множество ero едино 

верцев с успехом занимались торrовлей, как это

происходит и в наши дни, а супрyrи торrовцев обла 
чались в драrоценный пурпур, безоrоворочно при 
знавал (.законность блаr, приобретенных трудом
дрyrих людей или до обращения в христианство. И

даже теперь, став верующими, продолжал он,
мы продолжаем приобретать. Кто же продает, не же 

лая получить прибыль от покупателя? И кто же поку 
пает без намерения что либополучить от продавца?
И какой промышленник занимается своим промыс 
лом не для Toro, чтобы иметь от этоrо свою BbIro 
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ду?)60 Здравый смысл уроженца Леванта, ставшеrо

rражданином Лиона!

И сам Тертуллиан, не отличающийся yмepeHHOC 
тью в своем полемическом задоре, признает прием 

лемОСТЬ ToproBoro промысла при условии, что TOpry 

ющий не подвержен алчности61
. Стремясь сократить

свою прибьшь до необходимоrо в повседневной жиз 

ни минимума, христиане навлекали на себя упреки в

неэффективности своей деятельности, не позволяв 

шей им процветать в должной мере
62

. Вполне вероят 

но, что злобное отношение язычников к христианам
объяснялось тем, что последние исправно платили

свои налоrи63, а это само по себе всеrда казалось по 

дозрительным жителям стран Средиземноморья
64

.

«Пастырь» [ермы65
упрекает процветающих TOp 

rовцев, которые, забывая о Боrе, до Toro упиваются

своими боrатствами, что приводят в изумление даже
язычников. Являясь живым воплощением Toro, что

осуждается Еванrелием, они упускают из виду, что

пришли странниками на эту землю. rоворя о разбо 
rатевших и поrpязших в мирских заботах христиа
нах, (.Пастырь,) напоминает о несовместимости

Церкви с rрешным миром. Это предостережение

чувствуется и в эсхатолоrических ожиданиях, и в Ha 

поминании христианам всех времен, что они лишь

странники в этом мире.
В период, коrда христиане уже получили права

rражданства, Климент Александрийский, не склон 

ный мазать всех одной краской, все же проповедовал
в этом боrатом ToprOBoM rороде, что торrовцы куль 

тивируют в людях искусственные потребности. Стя 

жание боrатств порождает привычку к роскоши
66

.

Финансовые операции, такие, как банковская дея 
тельность или ростовщичество, моrли очень быстро
ПОколебать в человеке веру, тем более что служили
перманентным искушением для клириков и мирян.
Каждый владевший деньrами был снедаем соблаз 
НОМ обоrащения. Не устоял перед этим и диакон, о

котором rоворится в «Пастыре.) [ермы67

Как можно бьшо найти честноrо казначея? Ka 

ликст, будущий папа римский, пребывая в рабском

69



состоянии, находился в услужении у римскоrо бан 

кира по имени Ипполит. Последний с ним ШIохо об 

ращался, так что Каликст бежал, прихватив с собоЙ

банковскую кассу, в которой хранились сбережения
(,вдов и братьев». Кредиторы обратились к Карпофо 
ру, хозяину Каликста, чтобы тот вмешался. Виновно 

ro схватили и приrоворили к каторжным работам на

Сардинии, дабы наставить ero на путь истинный6Н
.

Блаrодаря блаrосклонности Марции, фаворитки
Коммода, он обрел свободу и стал диаконом в Зефи 
рине, а в конце концов епископом Рима.

Призыв «банкиры, будьте честны.), впервые сфор 
мулированный Климентом Александрийским

69,
обычно приписывается апостолу Павлу и даже caMO 

му Иисусу Христу. Позднее он был включен в «Апос 

тольские постановления.) (Coпstitutioпes apostolict)7°,
но так и не был услышан. Христиане, которым вдовы
и престарелые доверяли свои сбережения, даже сами
священники, епископы и диаконы, державшие об 

щую кассу, без зазрения совести злоупотребляли дo 
верием братьев7t

. Поrоня за наживой любым спосо 

бом, включая денежные ставки на скачках и pOCТOB 
щичество, которыми занимались даже епископы,
особенно в Африке, привела к траrическому финалу:
В период rонений на христиан широко распростра 
нились клятвопреступления

72
.

Перед христианами 11 века не сразу встал вопрос о

возможности сочетания своих релиrиозных убежде 
ний с занятием различных rосударственных долж 

ностей. Зачастую императорские или муниципаль 
ные чиновники и даже солдаты, обратившись в хри 
стианство, продолжали, следуя совету апостола Пав 

ла, выполнять свои прежние обязанности, дававшие
им средства к жизни. I'иацинт, камерарий Траяна,
принял смерть мученика73

. Лишь спустя столетие OT 

ношение Церкви к этому станет более насторожен 
ным. (.Апостольская традиция.) (Traditio apostolica)74
запрещала христианам занимать муниципальные
должности.

Военная служба75
рассматривалась какдоброволь 

ное дело. Вспомоrательные войска рекрутировались
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из представителей низших слоев общества. Так бы

ло, естественно, и в провинциях Римской империи, в

часТНОСТИ в Азии и Африке, rде распространилось

христианство. Военная служба требовала лояльноrо

отношения к Империи и предполаrала риск KpOBO 

пролития и участие в курении фимиама императору.
Начиная с апостола Павла и кончая Юстином и

Иринеем, лояльное отношение к Империи не стави 

лось под сомнение. Христиане, rордые своей при 

надлежностью к Римскому rосударству, пользовав 

шиеся блаrодаря ему блаrами мира и процветания, с

восхищением относились к армии, вносившей в это

наибольший вклад. Среди военной символики они

чувствовали себя как рыба в воде. Из посланий апо 

стола Павла доносятся звон и лязr римскоrо оружия
и доспехов

76
. Климент от имени христианской об 

щины Рима с rордостью приводит армию в пример

верующим Коринфа: (,Посмотрите на солдат, служа 

щих под началом наших командиров: какая дисцип

лина, какое послушание, какая rOToBHoCTb повино 

ваться приказам! Все они не префекты, не трибу 
ны, не центурионы и не начальники над пятьюдеся 

тью, но каждый из них на своем месте исполняет

приказы императора и начальников»77. Не напоми 

нает ли Церковь Империю, душой и rоловой KOTO 

рой является император?78 Картина, нарисованная
Климентом, и отдаленно не похожа на (.лаrерные
стоянки дьявола.), но представляет Христа как uм.ne 

ратора, облаченноrо в золотую хламиду византий 

cKoro правителя
79

.

Философ Юстин, сын колона и, возможно, рим 
cKoro ветерана, сохранил (,военную косточку.). Он

рисует блаrородный образ солдат Империи, храня 
щих верность ей и жертвующих ради нее своей жиз 

нью8О
. Христиане, избеrавшие военной службы по

релиrиозно этическим соображениям, появятся

Лишь спустя столетие.

В эпоху Марка Аврелия уже мноrие христиане слу 
ЖИли в римских леrионах особенно в ХН, стояв 

Шем в Мелитине (современная Турция), и HI, pac 
квартированном в Ламбезе, в Северной Африке. (.Из
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нас состоят ваши rарнизоны.)81, с rордостью заяв 

лил Тертуллиан. Несомненно, большей частью это

были второстепенные, подначальные должности.

Людя.'\1 простоrо звания армия давала возможность

выдвинуться: для них должность центуриона олице 

творила собой маршальский жезл, а ветеранская пен 

сия rарантировала прожиточный минимум.

Чудо, происшедшее в Мелитинском леrионе во

времена Марка Аврелия82
и увековеченное на колон 

не этоrо императора, установленной в Риме, под 
тверждает присутствие христиан в римской армии.
Христианские авторы утверждают, что именно Боr

христиан пришел на помощь всем без исключения

воинам. Лишь Тертуллиан предпочел бы увидеть co 

Кр}'lllенными (.лаrерные стоянки дьявола.), даже если

при этом поrибли бы и свои странная для сына

центуриона реаКция, заслуживающая внимания

психоаналитика. Неужели он в такой мере был уязв 
лен своим происхождением от профессиональноrо
BoeHHoro?

Солдаты, ставшие христианами, ничyrь не COMHe 

вались в необходимости служить Империи83
. В 111 Be 

ке Тертуллиан, ЛактаНJJ;ИЙ и, с некоторыми oroBopкa 

ми, Ориrен задавались вопросом: может ли христиа 
нин выбрать себе профессию, связанную с необхо 

димостью носить оружие? Праздный вопрос, если

принять во внимание, сколь велика бьта доля солдат

среди мучеников 111 века84
. Эта дискуссия носила в

известной мере cyryбо академический характер, по 
скольку солдаты христианежили на периферии об 
щин. Они редко появлялись в униформе на собрани 
ях и боrослужениях. Позднее, в эпоху Константина

Великоrо, мартиролоrи подверrнутся чистке: из них

будут вычеркнуты имена отказавшихся от военной

службы по релиrиозно этическимсоображениям85.

Тем не менее Церковь 11 века не советовала, а то и

прямо запрещала верующим выбирать военную про 
фессию. Именно этот упрек адресовал патриот
Цельс христианам: они подрывают основы Импе 

рии. «Что было бы, если бы все поступали также? Им 

ператор бьт бы брошен на произвол судьбы, а Импе 
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рИЯ стала бы добычей варваров,)1I6. По мнению же

ориrена, император больше нуждается в христиа 

нах, чем в солдатах
87

.

Военная служба представляла собой лишь част 

ный случай более обширной проблемы. ТаК ли уж
сильно положение солдата отличалось от положения

Церкви, жившей в мире язычников? Как можно было

избежать контактов и компромиссов? Обречен ли

христианин (,жить отшельником или rимнософис 
том,)?88 Интересно отметить, что именно Тертуллиан
возражал против подобноrо умозаключения. Рано

или поздно христиане, жившие среди язычников,

спрашивали себя, как примирить мир с [радом Божи 
им. Скоро увидим, как они отвечали на этот вопрос.

Во 11 веке философам и софистам льстили rорода
и roсудари. Философия в лице Марка Аврелия прави 
ла Империей. Устав от релиrии, лишенной поэзии и

души, римляне обратились к учителям философии89
.

Философия становилась духовной школой, а фило 
соф руководителем в вопросах совести и власти 

телем умов. Мноrие из них, как писал по собственно 

му опыту Климент Александрийский
9О

, приходили к

христианству. Внезапный приход интеллиrенции в

Церковь, rтoxo к этому подrотовленную, обоrащал

ее, но вместе с тем и создавал взрывоопасную ситуа 
цию. Сколько философов, наряду с Юстином, обра 
тилось в то время в христианство, но не усвоило ero

сути, подверrая опасности правоверие!
Философы, ставшие, подобно Юстину, христиана 

ми, но не постиrшие несовместимости веры и разума,

театрально выставляли напоказ свой rтащ филосо 
фа. Поиск истины привел их к Еванrелию91 и ПЛатону
как учителю Лоrоса92

. Церковь облаrородила всю

корпорацию философов, а возможно, и подарила ей

избранную молодую поросль в качестве свидетельст 

ва о новой, еванrельской мудрости. Татиан к ется

аrрессивным, а Тер'ryллиан, по своему обыкновению,

парадоксальным
93. Возросшая активность rностиков

и стремительное размножение сект вынуждали Цep 
ковь вступать в трудный диалоr о вере и мысли. Про 
фессиональные философы начали в юной Церкви
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дело, рассчитанное на мноrие rоды: по образному
высказыванию Паскаля, (.подrотовить Платона для

Христа'). Встреча платонической души с душой хрис 
тианской явилась знаменательным событием.

Обращение в христианство философов и юрис 
тов поставило перед Церковью проблему культуры и

изучения релиrии и философии, языка и коммуни 
кации. Не бьта ли языческая литература поражена
идолопоклонством в той же мере, как и само rосудар 
ство? Но как можно бьто пренебречь наиболее бла 
rородной частью наследия человечества? (.Как мож 

но отбросить, писал сам Тертуллиан в своем TpaK 
тате (.Об идолопоклонстве.), светские знания, без

коих не существуют релиrиозные учения? И как не

обучать знанию, накопленному человечеством, как

не учить мыслить и действовать, если воспитание и

обучение есть ключ жизни?)94

В поставленном вопросе впервые сближались pe 
лиrия и культура. Тертуллиан не отверrал знаний

при условии, что не впитается в христианство яд
языческих авторов95. С 111 века наметилось  держан 
ное отношение к школьным учителям и rраммати 
кам, преподававшим светскую литературу. (.Апос 

тольская традиция.) наметила следующую линию по 

ведения: <,Школьным учителям лучше Bcero оставить

свое занятие. Тому же, у Koro нет дрyrой профессии,
можно позволить заниматься преподаванием.)96. И

действительно, сохранилось мало надrробных Haд 

писей rрамматиков или учителей христиан97.
Зато Церковь запрещала все профессии, связан 

ные с маrией и астролоrией98
, а таюке с цирковыми

представлениями, особенно выступления в качестве

жокея или rладиатора, и даже простое участие в op 
rанизации иrр. Не лучше бьто отношение и к TeaT 

ральным профессиям: комедианты, исполнители

пантомимы, танцоры и танцовщики набирались из

числа представителей полусвета или близких к ним

социальных слоев99.

Простая мораль исключала возможность занятия

проституцией, «древнейшей из профессий.), поэтому
кажется удивительным, что <.Апостольская тради 
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ция,)IОО специально констатирует этот запрет, как

будто это не являлось чем тосамо собой разумею 

щимся. Предел терпимости тоrда бьт не тот, что в

наше время.

Для христиан с caMoro начала бьти запретными
все занятия, хоть сколько нибудьсвязанные с языче 

ским культом, в частности со строительством и yкpa 
шением языческих храмов, участием в проведении

обрядов, с обеспечением служителей культа
lОI

. Тот

факт, что установленные требования не слишком

cтporo соблюдались (следовали правилу: (.Живи xo 

рошо,»), доказывается репликой Тертуллиана: (.Ты

сам поклоняешься идолам, раз позволяешь, чтобы

им поклонялись!»IО2 Неrодование карфаrенскоrо
проповедника достиrает cBoero апоrея, коrда он

узнает, что некий изrотовитель идолов занимает BЫ 

сокую церковную должностъ
tоз

.

Принятые Церковью исключительные меры при 
вели к тому, что мноrие обращенные в христианство

потеряли работу, так что общине приптось подыс 

кивать им дрyrое занятие или же оказывать матери 

альную помощь. Вне языческоrо культа искусство
почти полностью лишалось cBoero предмета104, по 

этому мноrие артистыI и художники остались без

заработка. Как бьто жить христианам в rороде, Hace 

ленном языческими боrами? СТОЛIOlовение станови 
лось неизбежным.

Положение женщины

Как Церковь относилась к женщине: доброжела 
тельно или враждебно? Можно было бы привести дo 
статочно доводов в пользу и Toro и дрyrоrо ответов,

поскольку в действительности отношение было

весьма сложным. Не следует таюке забывать, что об

Эпохе античности мы знаем лишь то, что О ней pac 
сказали мужчины женщины же безмолвствовали.

При этом некоторые из них иrрали активную роль в

Христианских общинах. Как на Востоке, так и в Риме,
как n Большой Церкви, так и в отколовшихся от нее

сектах женщины, и зачастую боrатые, вносили такой
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вклад в распространение христианства, что напра 
шивается вопрос, не заняла ли женщина с момента

появления Церкви доминирующеrо положения в

ней, как это отчетливо проявилось в буржуазном об 
ществе XIX века?

Известно, что в эпоху Римской империи женщины

задавали тон в релиrиозных верованиях и обрядах1 Оs,
но почему христианство было столь привлекательно
для них? Ведь посещение храмов, и прежде Bcero хра
ма Изиды, моrло удовлетворить все их духовные за 

просы
НJ6

. Правда, женщины чаще Bcero искали и

находили в храмах мужчин, а не божество...

Одним из новшеств, принесенных Еванrелием,
бьта проповедь равенства мужчины и женщины,

проповедь величия девства, святости и нерасторжи 
мости брака. Еванrелие сочетало релиrиозную прак 

тику и чистоту нравов. Положения новой релиrии

противостояли усвоенным ранее идеям, предавали

проклятию языческую мораль.
В эпоху Римской империи девушка выходила за 

муж в возрасте, коrда она еще иrрала в куклы. О за 

ключении брака доrоваривались третьи лица или

специальные areHTbI 107
. Брак, заключенный без вза 

имноrо влечения, продолжался без любви. Супруже 
ская верность зачастую подверrалась порyrанию:

зрелища, термы и празднества предоставляли случай
для мимолетных связей, вскоре сменявшихся дрyrи 
ми столь же недолrими романами

1О8
.

Для женщин, разочарованных жизнью или Haдe 

ленных возвышенными духовными запросами,
Еванrелие несло с собой чистый воздух, дарило
идеал. Патрицианки и плебейки, рабыни и боrатые

матроны, юные девушки и раскаявшиеся блудницы
как на Востоке, так и в Риме или в Лионе пополняли

ряды христианских общин 1О9. Наиболее состоятель 

ные из них оказывали подцержку общинам из CBO 

их боrатств. Как в Большой Церкви, так и в rности 

ческом, а особенно монтанистском расколе женщи 
на вызывала к себе настороженное и даже враждеб 
ное отношение со стороны мужчин женоненавист 
ников и клириков. Для мноrих из Отцов Церкви, Ha 
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чиная с Тертуллиана 110, который, сверх Toro, был

еще и женат, искушение прежде Bcero было связано

с женщиной, а женщина служила синонимом иску 

шения.
В Иераполе, в Малой Азии, две дочери HeKoero Фи 

липпа (не путать с апостолом Филиппом) были OKPy 
жены почитанием111

. Епископ Папий с изумлением

внимал им. Дрyrая пророчица, Аммия из Филадель 

фии, в конце 11 века пользовалась большим влияни 

ем. Апокрифические деяния различных апостолов

отдают должное женщинам в период апостолата

Иоанна, Павла112
и Фомы. Достойная реабилитация

Евы, обвиненной во всех бедах.
Обращение в христианство Флавии Домициллы,

сестры императора Домициана, если только этот

факт достоверен, доказывает, что к концу 1 века хри 
стианская вера проникла и в императорский дворец.
Супрyr Домициллы был казнен, а сама она подвер 
rлась изrнанию на остров

l l3. Вполне возможно, что

Марция, фаворитка императора Коммода, rapeM KO 
Toporo насчитывал до трех сотен женщин и такое же

количество мальчиков11 4, была христианкой. Во вся 
ком случае, она симпатизировала христианам, доби 
ваясь освобождения тех из них, кто бьт осужден на

каторжные работы в рудниках Сардинии
11S

. Ж. Б. де

росси 116 обнаружил среди христианских эпитафий
имена представителей знатных римских родов, в

том числе и родственников императоров из динас 

тии Антонинов.

Обращение женщин в христианство совершило

rлубокий переворот в античном обществе. HeKOTO 

рые, как, например, ПЛутарх, боролись за культурное
равенство полов. Стоики ратовали за одинаковое об 

разование для мужчин и женщин. Однако эти блаrие
пожелания так и не были реализованы обществом.
Христианство несло с собой нечто большее, чем об 

разование: оно возвратило женщине, настойчиво

проповедуя ее равенство с мужчиной, достоинство,

порyrанное язычеством 117.

Добровольное безбрачие во имя Царства Божия

утверждало свободу и автономию женщины, Bepxo 
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венство христианских упований над плотскими же 

ланиями и это в эпоху, коrда проституция получа 
ла релиrиозное освящение. Для язычников оказыва 

лось все это выше разумения. Даже rален с трудом
понимал (-этот сорт стыдливости, заставлявший

христиан питать отвращение к супружеству». Boc 

становлением достоинства супружеской жизни по 

зиция Церкви не оrраничивалась. (,Христиане BCТY 
пают в брак, как и все люди, утверждается в (,По 

слании Диоrнету'>, Они имеют детей, но они ни 

коrда не отказываются от своих новорожденных»1l8.
Требование нерасторжимости брака и соблюдения
верности, особенно со стороны супрyrа, в то время

воспринималось мноrими как нечто совершенно

неприемлемое. Минуций Феликс Mor без особоrо

труда заставить замолчать клеветников: (.Вы ложно

обвиняете нас в инцесте, тоrда как сами на деле co 

вершаете ero!.>119

И действительно, на rармонию супружеских oтнo 

шений, равенство супрyrов в то время обращали
меньше внимания, чем на оправдание подчиненно 
ro положения женщины и ее роли воспитательницы

детей. Реабилитация женщины, ее места в обществе
совершалась медленно, постепенно.

Защищая достоинство женщины, христианство
вместе с тем требовало уважения к самой человечес 

кой жизни в частности, осуждая аборты, которые
были в то время обычным делом во всех классах об 

щества от Еrипта до Рима. Император Домициан за 

ставил свою племянницу сделать аборт, вследствие

чеrо она умерла, и это послужило причиной rpoMKo 
ro скандала 120. Не меньшим злом бьто избавление от

уже родившихся младенцев. Мы располаrаем пись 

мом одноrо еrипетскоrо HaeMHoro работника, Haxo 
дившеrося на заработках в Александрии, к своей бе 

ременной жене. Он велит ей избавиться от младенца,

если родится девочка121.

Не следует идеализировать христианскую антич 
ность любой ценой, и прежде Bcero ценой правды.
Еванrелие не изменило чудесным образом людей и

не устранило все недостатки. (.Пастырь» советует Ha 
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учиться прощать и, в случае необходимости, жить

вместе с покаявшимся. Лучше простить, чем допус 

тить, чтобы супрyr возвратился к идолопоклонству.
ЭТОТ реализм контрастирует с экзальтированным

духом некоторых сект, запрещавших женщине CTa 

новиться матерью. Фома в (.Деяниях,), носящих ero

имя, убеждает дочь царя I'yндафара в день ее брако 
сочетания, чтобы она соблюдала абсолютное воз 

держание, rоворя: (.Я пришел упразднить обязаннос 

ти женщины.}I22.

f'ностики объявляли супружество простиryцией.
Мноrие же еретики, как, например, Симон, Апеллес и

Марк, впадали в дрyryю крайность: пользуясь леrко 

верием женщин, они развращали их не только дy 

ховно, но И телесно, что, как известно, порицает и

простая моралы
13.

.

Положение замужней женщины, коrда она пере 

ходила в христианство одна, без cBoero мужа, CTaHO 

вилось особенно затруднительным. Эта ситуация в

первые века христианства встречалась во всех слоях

общества. «Дидаскалии,) 124 не советуют драматизиро 
вать ее, и вплоть до времен Моники и Авryстина жен 
щина, ставшая христианкой, должна была дeMOHCT 

рировать мужу истинное лицо христианства; ее дy 
шевные качества в конце концов моrли привести к

Еванrелию и супрyra. Но как бы то ни было, язычни 
ки снова и снова обвиняли христиан: «Они вносят

разлад в семьи»
12 5.

Примеры подобноrо рода коллизий мноrочис 

ленны. Юстин126
рассказывает историю некой рим 

ЛЯНКИ из хорошеrо общества, которая, обратившись
в христианство, тщетно пыталась отвлечь cBoero MY 

жа от распутной жизни. Дело закончилось разводом.
Раздосадованный муж донес на нее как на христиан 
ку супружеское злопамятство, сопровождавшее
семейные драмы во все времена. Тертуллиан 127

pac 
сказывает о Клавдии, правителе Каппадокии, KOTO 

рый, желая отомстить за обращение в христианство
Своей жены, начал преследовать христиан.
Опыт объясняет недомолвки Церкви, коrда дело

касалось смешанных браков между язычником и

79



христианкой. ТеР1УЛJIианl Нописывает, с каIШМ рис 
ком сталкивалась замужняя женщина христианкав

тех случаях, коrда ее супруrом был язычник: (,Ей бу 
дет невозможно исполнять свой долr перед fоспо 

дом, имея у себя под боком поклонника дьявола, по

наущению cBoero хозяина мешающеrо ей соблю 

дать блаrочестие. Коrда ей надо идти на молитвен 

ное собрание, муж зовет ее n термы. В тот день, Kor 

да она захочет поститься, ее муж устраивает празд 
ник Если ей надо выйти, дома вдрyr находится как

никоrда MHoro дел,). Такова картина, нарисованная
женатым человеком!

Обращение 8 христианство юной девушки моrло

омрачить ее будущее. Как найти супрyrа в сообщест 
ве, в котором численно преобладали женщины? Если

к тому же девушка принадлежала к высшим слоям

общества, то ее выбор еще более сужался, поскольку
в христианской общине юноши, за которых можно

было бы выйти замуж, в основном происходили из

простоrо народа. Во времена Марка Аврелия патри 
цианка теряла свой ТИ1УЛ <.светлейшая.), выйдя замуж
за простолюдина. Именно поэтому молодые аристо 

кратки, не желавшие терять свой титул, не вступали в

законный брак, предпочитая сожительство с вольно 

отпущенниками и даже рабами l29
.

ТеР1Уллиан осуждал такой образ жизни, настоя 

тельно требуя от юных христианок предпочесть

блаrородство веры блаrородству крови, ибо rapMo 
ния веры и любви с лихвой компенсирует социаль 
ные различия 130. Позднее римский папа Каликст

узаконит эту практику заключения неравных бра 
ков, позволив, вопреки римскому праву, представи 
телям знати вступать в брак с простолюдинами, CBO 

бодными по рождению и даже рабами. В связи с

этим Ипполит возмущенно писал: (,Незамужним
женщинам, достиrшим зрелых лет и воспылавшим

любовью к человеку, не достойному их по своему co 

циальному положению, но не желавшим при этом

жертвовать своим собственным положением в об 

ществе, он позволил как нечто законное соединять 

ся с человеком, рабом или спободным, Koero они BЫ 
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берут себе в сожители, и считать ero супруrом, не

вступая в законный брак)131.
Эти свободные союзы, часто встречавшиеся в ту

эпоху, папа одобрял, но при условии, что они caHK 

ционированы Церковью и на них распространяются
общие принципы верности и нерасторжимости

l .)1.

Эти браки, заключавшиеся по принципу свободы co 

вести, но тайно, поскольку действовавшее законода 
тельство их не признавало, должны были оставаться

бездетными (чтобы не признавать своими детей,

рожденных от вольноотпущенника или раба), что

вынуждало прибеrать к практике абортов. Сам обще 
ственный институт конкубината, признававшийся
по закону, настраивал на добровольное беСIUIOдие.

Не в обиду будет сказано Ипполиту, сурово осуж 
давшему папу Ка.i1икста, следует отдать должное pe 

ализму пастыря, решившеrо освободить от уrрызе 
ний совести христиан, попавших в безвыходное
положение.

Сочинения христианских авторов рассматривае 
мой эпохи изобилуют рекомендациями, иrравшими

роль закваски, брошенной в стареющий мир. TepТYk
лиан посвятил целый трактат <ofюкрову дев.), чтобы
обосновать необходимость ero ношения девушками 

христианками. (Дидаскалии.) 1.>3
рекомендуют замуж 

ним женщинам покрывать I'ОЛОВУ платком, появля 

ясь в общественных местах и собраниях, дабы спря 
тать свою красоту и тем самым не вызывать плотских

желаний. Посещение смешанных бань, существопа 
ние которых не запрещалось положениями (.Ди 
rест.)IЧ, но в которых появлялись И женщины сомни 

теЛЬНОI'О поведения, формально не peKOMeHДOBa 
лось христианам обоеrо пола1 5.

Молодые вдовы, которым апостол Павел peKOMeH 

Довал вступать в повторный брак, дабы не стать

жертвой своей собственной праздности, поступали
на иждивение христианской общины. Наиболее peB 
ностные из них объединялись в сообщества 1 .1('.

Ниrде достоинство женщины и равенство ее с

мужчиной не проявились отчетливее, чем в подвиrе

мученической смерти. Множество женщин, ПРИIIЯВ 
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ших смерть мучениц за веру, отличились своим oco 

бым rероизмом. Не найти рассказа о казни христиан,
в котором бы не фиrypировали женщины или дe 

вушки
137

. Казалось, в отношении их язычники с yдo 
вольствием демонстрировали свои садистские Ha 

КJIонности, словно бы женщины олицетворяли co 

бой победу христианства.

Несмотря на недостатки и неудачи, христианская
община своим усердием в исповедании веры пыта 

лась воплотить в реальности иное, новое общество, в

котором бы социальные, этнические и половые ба 

рьеры пали под натиском cTpacTHoro желания жить в

подлинно христианском братстве, деля всё по брат 
ски. В свете Еванrелия боrатые и бедные станови 

лись братьями и сестрами не по катеrориям чеJIО 

веческоrо общества, но по своей причастности к об 

щей жизни и общей блаrодарственной молитве.



ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ПРИСYfСТВИЕ В МИРЕ

rлава первая

Заразительность веры

Стремительное распрост 
ранение христианcrва и упадок язычеcrва удивляли, а

иноrда и ошеломляли язычников. fреко римскиймир
не отдался всецело культу Митры или Кибелы, не пе 

решел, несмотря на развернутую пропаraнду, в иуда 
изм он обратился к Еванrелию. Не прошло и двух
веков после Toro, как Христос принял смерть на кpec 
те, а ХРИL'ТИанство, распространившееся по всей Рим 

ской империи, уже стало неискоренимым. На заре

эры Константина Великоrо доля христиан составляла

от 5 до 1 О процентов от Bcero населения Империи].
Ошеломляющие успехи христианства застали

Римское rосударство врасплох, чем и объясняется

явно запоздавшее осознание им масштабов навис 

шей над ним yrрозы. Коrда же оно замахнулось для
oTBeTHoro удара, зараза уже распространилась во все

пределы. Применение имевшихся правовых средств
не поспевало за развитием событий.

Как объяснить успех христианства, если все про 
чие релиrии, пришедшие с Востока, потерпели He 

удачу? Быстрота, rлубина и всеохватность распрост 
ранения новой релиrии как в социальном, так и в reo 

rрафическом отношении заслуживает осмысления,
если мы хотим обнаружить ero движущие силы и

мотивы.
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Менталитет запздноrо человека не способен по 

стичь процесс распространения христианства ина 

че, нежели средствами хорошо известной стратеrии,

методами действий, надлежащим образом KOHTpO 

лируемых социолоrами, состоящими на службе у ro 

сударства. Школа, пресса, орrанизации и движения,

действовавшие на протяжении столетий, вот что,

как, возможно, думают некоторые, служило непре 
менным инструментом внедрения в массы христи 
анской веры.

В действительности же распространение христи 
анства в течение первых двух веков, коrда Церковь,
далеко не пользовавшаяся блаrосклонностью со

стороны rосударства, встречала подозрительное и

враждебное отношение к себе населения, зависело

от реальных жизненных условий rораздо больше,
чем от стратеrии. Церковь переживала юность CBO 

ей истории. (.Апрель был в ее rлазах,)2. Она несла бла 

ryю весть до крайних пределов ведомоrо мира3, с

тем же энтузиазмом, с каким сама получила ее, в

упоении первой любви, которая со временем CTaHO 

вится rлубже, но не повторяется. Только в пастель 

ных тонах можно отобразить эту цветущую весну
человечества.

Дабы убедиться в этом, достаточно сопоставить

всё, что мы знаем (или хотя бы доrздываемся) о ситу 
ации и людях 11 столетия, с последующими поколе 

ниями, известными нам rораздо лучше. Обществен 
ный климат во времена Тертуллиана был совсем не

тот, что при Ориrене. Что тобезвозвратно ушло, Ha 

чальный импульс ослаб. Церковь накопила свой пер 
вый опыт, познала отступничество. Ее терзали ереси,

держали в напряжении rонения на христиан. Такой
стала повседневная реальность.

Именно этим объясняются постоянная HaCTOpo 
женность епископов, аrрессивная непреклонность

Тертуллиана, враждебное христианам законодатель 
ство. Церковь защищалась, обороняла свои ТЬVIЫ, но

У нее уже не бьVIО прежнеrо душевноrо подъема.
В период, последовавший за Апостольской Цep 

ковью, коrда сошли с исторической арены Двензд 
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цать СПОДВИЖНИКОВ Христа, завершился разрыв

ЦерКВИ с синаrоrой. На начальном этапе распрост 

ранения христианства эти связи были полезны для

н:еrо, но впоследствии стали все больше ero компро 

метировать.

Спасение приходит от евреев

В начальный период cBoero развития, приходя 

щийся на 1 век, христианство опиралось на помощь

евреев4, рассеянных по всему свету, от Эбро до EB 

фрата. Павел и ero сподвижники, вышедшие из иуда 
изма, были уверены, что найдут поддержку у своих

единоверцев во всех крупных rородах Империи.

Принимавшие их были первыми, кто услышал (,бла 

ryю весть,>, принесенную из страны предков. Можно

ли было сдержать волнение, узнав, что времена про 

роков не прошли в Израиле?
В иудео христианствесуществовало первое поко 

ление миссионеров, апостолов и странствующих

проповедников, о которых rоворится в (.Дидахе»5 и

которые по велению собственноrо сердца служили
Церкви, следуя традициям иудаизма. Евреи, обратив 
шиеся в христианство в Иерусалиме или в ходе CBO 

их деловых поездок, моrли принести в Александрию
или Карфаrен (.блаryю весть.), сделавшись, таким об 

разом, проповедниками Христовой веры. Мноrочис 
ленные (,верующие.), мужчины и женщины, которых
Павел приветствует в конце cBoero (,Послания к Рим 

лянам»6, перед тем как отправиться к ним, возможно,

были, хотя бы частично, TaKoro рода людьми, BCTpe 
ченными и обращенными в христианство CTpaHCТ 
вующими проповедниками. Прискилла и Акила, в

свою очередь, тоже не сидели в Риме сложа руки. Как
можно бьто не распространить дальше проповедь
Еванrелия, услышанную из уст caMoro апостола! О

Юнии и Андронике, евреях по происхождению, в

(.Послании к Римлянам,> прямо rоворится, что они

еЩе раньше Павла уверовали во Христа и являются

активными (.миссионерами»7.
Из преемников Петра в Риме один только Эва 
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рист был евреемВ. Похоже, что остальные епископы

Рима происходили из семей язычников. То же самое

и в Антиохии: там все преемники Петра носили rpe 
ческие имена9

. В Эдессе и Александрии, в Северной
Африке, еванrельской проповедью занимались об 

ращенные в христианство евреи из Иерусалима
или же пилиrримы, возвратившиеся обращенными
в новую веру. Христианство получило здесь распро 

странение среди членов местной еврейской общи 
ны. Первые поколения христиан в Карфаrене спят

вечным сном рядом со своими единоплеменника 

ми евреямиl0.
В течение 1 века жизнь христиан была столь тесно

переплетена с иудаизмом, что Римское rосударство

даже не проводило меж,цу ними различий, paCCMaT 
ривая их как одно целое и распространяя на них те

же самые привилеrии: свободное оmравление куль 
та, освобождение от военной службы и каких бы то

ни было rосударственных повинностей, обязательств

и функций, несовмеcrимых с монотеизмом]]. OCBO 

бождение от участия в обрядах культа императора
компенсировалось молитвой о ero блаrополучии.
Христиане остались верны этой практике

12
.

Если не считать непродолжительных rонений на

христиан, устроенных Нероном в Риме, юная Цep 
ковь пользовалась вплоть до конца 1 века привилеI'И 
ями, предусмотренными для евреев. Вполне вероят 
но, что евреи, сознавая отличия своей релиrии от

христианской, старались исключить какую бы то ни

было двусмысленность во взаимоотношениях с рим 

скими властями. Часть евреев, обращенных в хрис 

тианство, но сохранявших ностальrические воспо 

минания о своем прошлом, объединялась в отдель 

ные общины.
Положение изменилось к началу 11 века, коrда раз 

личия обозначились резче. Римское rосударство

признало, как свидетельствуют письма Плиния, ca 

мостоятельность христианства13
. Коrда в 135 roдy

rроза обрушилась на иудаизм, христиане совершен 
но не пострадали, продолжая жить в мире и процве 
танииl.J.
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И сами христиане тоже стали удаляться от иудаиз 

ма, подчеркивая собственную независимость от He 

ro. Марк, епископ Иерусалимский, в ту эпоху управ 

лявший Церковью, происходил из язычников. Ha 

ученная опытом апостола Павла, Церковь сознавала

двусмысленность подобной ситуации, которая Mor 

ла стать несовместимой с Еванrелием.

И все такиименно иудаизм диаспоры указал путь

христианству, проповедуя идею единоrо Боrа

творца неба и земли и соблюдая ЗаконI5. На земле

язычников Израиль осознал провиденциальный
смысл cBoero рассеяния и миссионерскую OTBeтCT 

венность собственноrо присутствия. Еврейский про 
зелитизм пробудил внимание элит, yrлубил их по 

требность в вероучении и вместе с тем в моральном
наставлении, чему отвечала еванrельская проповедь,
блаrословлявшая эту потребность

16
.

Автономия Церкви по отношению к синаrоrе не

означала разрыва. Диалоr между ними продолжался
в течение Bcero 11 века. Христиане не уклонялись от

дискуссии. Противоречия касались истолкования

священных книr и особенно исполнения проро 
честв блаrодаря явлению Христа. Евреи оставались

rлавными оппонентами аполоrетов Аристона из

Пеллы и Юстина. (Диалоr с евреем Трифоном» слу 
жит образцом этоrо жанра и в конечном счете BЫ 

ражением признательности Израилю. В последую 
щие века дискуссия продолжилась, но уже на новой

основе. Кроме Toro, эта дискуссия уже носила He 

сколько академический oтreHOK, поскольку лучшие
силы христиан отныне действовали среди язычни 

ков. Церковь, повзрослевшая и освободившаяся от

Всяческой опеки, встала лицом к лицу с rреко рим 
ским миром.

Метод проповеди Еванzе.лuя

Еванrелие блаrословляло динамизм и вместе с

Тем спаянность средиземноморскоrо мира. Просто 
Та коммуникаций, важность коммерческоrо и куль 
тypHoro обмена стимулировали миrрацию. Образно
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rоворя, как Оронт, так и Нил и Баrрада несли свои

воды в Тибр и Рону. Церковь в территориальном OT 

ношении была средиземноморской, она rоворила

по rречески на языке литературноrо общения и

коммерческих сделок. Понятный во всех rородах

Империи, rреческий способствовал распростране 
нию христианства, служил языком общения и под 

держания связей между христианскими общинами.
Язык был и остается мощным фактором единства:

перестают слышать дрyr друrа, коrда перестают др}т

дрyrа понимать
17

.

Замена арамейскоrо языка на rреческий явилась

актом rениальноrо предвидения, так сказать, BHece 

нием еванrельской закваски в пироr Bcero человече 

ства. Тем самым Церковь сделала выбор в пользу мис 

сионерства: она выбрала мировой язык, с помощью

KOToporo вернее Bcero можно было донести пропо 

ведь христианства до крайних пределов Империи.
rреческий Torдa иrрал роль анrлийскоrо в наше Bpe 

мя, он позволял путешественнику быть понятым во

всех крупных rородах Римской империи. Вместе с

тем бьто рискованно полаrаться на один только rpe 
ческий: в Антиохии rоворили по сирийски,а для

проповеди еванrельскоrо учения rаллам Иринею

пришлось прибеrнуть «к их варварскому диалекту.)lН.

Проповедь христианства стоила '1'01'0, чтобы OTKa 

заться от прекрасноrо языка rpeKoB.

Первый импульс миссионерской экспансии был

дан Павлом и дру:I'ИМИ апостолами. Христианские
общины, созданные апостолами, такие, как Коринф 
ская или Эфесская, с rордостью хранили живые BOC 

поминания о своих учредителях. На всех произво 
дил неизrладимое впечатление миссионерский re 

ний Павла, ero врожденный дар вызывать чувство
симпатии, устанавливать контакт с самыми разными
людьми. Подобно реке, он, устремленный к своей цe 

ли, оrибал прсrpады и орошал земли. Сколько имен

собрано в ero приветствиях, сколько женских обра 
зов расцветает в посланиях '1'01'0, Koro пытаются

представить женоненавистником!

Коrда апостолов не стало, общины, вместо Toro
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чтобы оплакивать их, стали подражать им, беря OT 
ныне в свои руки их наследие. Ответственность Te 

перь целиком ложилась на общину. Обращение в

христианство предполаrало миссионерскую дея 

тельноСТь. Если апостольская харизма присуща

лишь немноrим, то с миссионерством были соrлас 

ны все. Отныне в христианстве насчитывалось

(.столько же апостолов, сколько было верующих.

Проповедь распространялась сама собой и почти

повсюду, путями неисповедимыми, без специально
назначенных миссионеров. Зародыши веры разно 
сились блаrодаря свободному движению индивиду 

альной воли.)19.

Миссионерская инициатива в ту эпоху редко исхо 

дила от епископа. Мы не знаем ни одноrо примера,

чтобы миссионера направлял rлава общины. В каче 

стве миссионеров обычно выступали христиане, дo 

стиrшие определенноrо положения в общине, KOTO 

рые обходились без специальноrо поручения, дви 
жимые лишь своим душевным порывом. Среди них

мы встречаем и лиц дyxoBHoro звания, хотя миряне
абсолютно преобладали. Христианство распростра 
нялось, находя приверженцев среди членов семьи,

товарищей по работе, просто знакомых этих добро 
вольных проповедников. Это была простая пропо 
ведь, (,совершавшаяся не среди бела дня на людных

площадях и рынках, а без шумихи и помпы, тихим ro 

лосом, из уст на ухо, под сенью домашнеrо очаrа.)20.

Нет более точноrо определения, чем слово (.зара 

жение.), использованное Тацитом и Плинием для xa 

рактеристики новой релиrии и способа ее распрост 
ранения: из уст на ухо, от жены к мужу, от раба к xo 

зяину И от хозяина к рабу, от сапожника к клиенту, в

укромном yrолку лавки, как доказывают дошедшие

до нас свидетельства современников.

Современное представление о распространении
христианства способом передачи от человека к че 

ловеку кажется слишком оrраниченным, учитывая
парадоксальность ситуации, коrда раб проповедует
христианское учение хозяин а хозяин раб 
Врач больному, а торrовец покупателю. В OKPy 
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жении философа Юстина встречались самые разные

люди: дрyrой философ Татиан, а рядом с ним раб
Эвельпист, женщина Харито, ученики.

В Лионе Атrал и Вeтrий, представители высшеrо

общества, бьUlИ хорошо известны простым людям,

которым они и служили, проповедуя блаryю весть.

Врач Александр знакомил с новой верой больных,
которые предпочитали ero друrим медикам, чьи

имена даже не упоминаются в источниках21
.

Среди христиан встречались и такие, кто посвя 

щал всю свою жизнь пропопеди еванrельскоrо уче 
ния, как это делали в иудаизме люди, называвшие ce 

бя (.апостолами,) (упоминания о них имеются в «Ди 
дахе»)П. Они, подобно пророкам и книжникам, вели

жизнь странствующих проповедников, переходив 
ших из rорода в rород. Одни из них жили своим Tpy 
дом, дрyrие же их, очевидно, бьUlО больше полу 
чали пропитание от нанимавших их братьев чле 

нов общины, (.ибо трудящийся достоин HarpaдbI за

труды свои»23. Если же не бьUlО общины, которая OKa 
зывала rостеприимство, миссионер сам обеспечивал

себя, работая по своему ремеслу и даже, при необхо 

димости, поденщиком, как поступал апостол Павел.

Их беспристрастие и бескорыстие уже сами по себе

служили проповедью и позволяли отличить истин 

ных пророков от ложных24
.

Историк Евсевий свидетельствует, что cтpaHCTBY 

ющие апостолы не сошли в небытие вместе с первым
поколением христиан: (.Мноrие из тоrдашних учени 
ков, чью душу слово Божие поразило великим любо 

мудрием, исполняли прежде Bcero спасительную за 

поведь: раздавали свое имущество бедным, а затем

отправлялись путешествовать и выполнять дело

еванrелистов, спеша преподать слово веры тем, кто о

ней вовсе не слыхал, и передать книrи Божествен 

ных Еванrелий. Заложив rде нибудьна чужбине
только основание веры, они ставили пастырями дpy 
rих людей, поручали им только что приобретенную
ниву, а сами, сопутствуемые Божией блаrодатью и

помощью, отправлялись в дрyrие страны и к дрyrим
народам.)25.
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ЕвсевиЙ явно идеализирует и схематизирует дея 

нИЯ первых поколений миссионеров, подхвативших

эстафету апостолов. Имел ли он более детальные CBe 

денИЯ? Мы не знаем этоrо. Как звали этих миссионе 

ров, отправившихея проповедовать Еванrелие, OCTa 

вив орrанизованные ими общины на попечение пас 

тырей, коим предстояло дальше возделывать подня 

тую ими целину? Историк сохранил для нас имя по

крайней мере одноrо из них Пантена, вестника

Еванrелия от Христа, бывшеrо проповедником хрис 
тианства среди язычников на Востоке и доходивше 

ro даже до земли индийцев
26

.

Вероятно, Пантен был не одинок, поскольку EBce 

вий добавляет: «Мноrие, да, мноrие возвещали тоrда

слово еванrельское; по внушению rосподню подра 
жали они апостолам, распространяя слово Божие и

наставляя в нем. Пантен, один из них...,)27 Он был

миссионером, прежде чем стать преподавателем
Священноrо Писания в Александрии.

Этот же вопрос затраrивает и Ориrен: (,Христиане
делали всё, что было в их силах, для распростране 
ния cBoero учения по всему свету. С этой целью они

упорно пти от rорода к ropoдy, от деревни к деревне,

обращая друтих к служению Боry,)28. (.Миссионерская

проповедь ширилась, в друтой своей работе заме 
чает Ориrен, хотя число проповедников блаrой

вести и не увеличилось,)29. Некоторые из этих пропо 
ведников словно стояли у Hero перед rлазами, и он

сравнивал их с теми, которые еще ходили по миру в

ero время.

Между полным отречением от мира и обыденной
жизнью находилось место для добровольной дея 

тельности тех, кто, не удаляясь от своей привычной
среды, продолжая заниматься своим ремеслом или

совершая поездки, целью которых не было миссио 

нерство, проповедовал блаryю весть3О
. Цельс BЫCMe 

Ивал этих самозваных еванrелистов, никоrда не

УЧившихся в школе и имевших низкий культурный
уровень: «В частных домах мы видим ткачей, сапож 

ников и прочих крайне невежественных людей, ли 
Шенных KaKoro бы то ни было воспитания; в присут 
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ствии хозяев, людей опытных и рассудительных, они

остереrаются раскрывать рот. При общении же с Ha 

ходящимися в доме детьми или женщинами, такими

же rлупыми, как и они сами, они начинают болтать о

своих чудесах.)31. Видно, что нарисованная Цельсом

картина карикатурна, а ero нападки rрубы. Он силь 

но упрощает, дабы облеrчить себе задачу. Ero рафи 

нированная культура восстает против новой (.химе 

ры.), подрывающей общество и цивилизацию, в KO 

торые он rлубоко укоренен.
Но как бы то ни было, Цельс писал на основании

собственных наблюдений. Он общался со мноrими

христианами, дабы понять методы и тактику распро 

странения их релиrии. При всем недоброжелатель 
стве и предвзятости наблюдение Цельса верно. Он

точно разrлядел, в какой среде и какими методами
обычно действовал христианский прозелитизм.

Наиболее типичной была индивидуальная дея 

тельность, доступная каждому. Любой христианин
Mor поделиться своим открытием с членами семьи,

товарищами по работе или друзьями. Первыми, Koro

восхитила блаrая весть, были униженные, бедняки

портовые рабочие и мелкие ремесленники, держав 
шиеся сплоченно, объединенные общностью судьбы
и выпавшими на их долю испытаниями, восприим 
чивые к речам о спасении и свободе, о мире и ДOCTO 
инстве32

. Но верно и то, что именно в этой среде цир 

кулировала самая что ни на есть оскорбительная
клевета. В конечном счете восприятие еванrельскоrо

учения бьто вопросом BнyrpeHHero блаrородства, а

это душевное качество не зависит от социальной

принадлежности.
Первыми, на Koro распространялась еванrельская

проповедь, бьти члены семьи. Не столь редки свиде 
тельства Toro, как к Еванrелию обращалось семейст 
во целиком, со всеми чадами и домочадцами. Юстин

упоминает в качестве примера тех, кто являлся хрис 
тианином (.с caMoro детства,)33. Один из тех, кто раз 
делил участь философа мученика,rоворил префекту
Рима Рустику: (.Мы восприняли свою веру от наших

родителей.) 34. И даже Поликарп заявлял, что служит
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христу на протяжении восьмидесяти шести лет, а

это позволяет предположить, что ero крестили в paH 

нем возрасте35
. Аналоrичным образом, Папилий из

Перrама отвечал проконсулу, что (,служит Боry с ca 

Moro детства,)36.
Поликрат, епископ Эфесский, современник Ири 

нея, сообщал в письме папе Виктору, что родился в

типично христианской семье: семь человек ero poд 
ни были епископами, он восьмой37

. Ему Torдa бы 

ло, как он сам пишет, шестьдесят пять лет, следова 

тельНо, родившись в верующей семье, он, очевидно,

был крещен еще во младенчестве так должно было

быть в семье, управлявшей христианской общиной
на протяжении нескольких поколений в эпоху, коrда

еще не существовало единоrо епископа для rаллии и

rермании.
Мы знаем о существовании со времен святоrо

Павла семей, в которых родители обращались в хри 
стианство со всеми чадами и домочадцами, живши 

ми в доме; как евреи, так и язычники применяли в OT 

ношении их корпоративное определение ('дом,)3В.

Это (.заражение.) христианством в KPyry семьи объяс 

няет удивительно быстрое распространение новой

веры в Вифинии, о чем писал Плиний, охватившее

как детей, так и взрослых.

Иrнатий Антиохийский в своем письме жителям

Смирны приветствовал ('дома братьев вместе с их же 

нами и детьми.)39. Он подробно описывает семью Ta 

вии и вдову Эпитафоса: в том и друтом случае уже
взрослые дети вступили в брак и сами основали хри 
стианские семьи4О

.

Обращение в христианство стояло у истоков этих

замечательных христианских семей, давших Церкви
мучеников и деятелей масштаба Ориrена, Василия и

fpиrория Нисскоrо. Верование rлавы семейства иr 

рало решающую роль, как правило, увлекая за собой
всех обитателей дома.

Друтое дело женщина: она обращалась в христи 
анство одна. В этом случае она не обязательно увле 
кала за собой в новую общину и детей. Христиан 
ские надписи сохранили для нас имя HeKoero юноrо
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Апрониана, отец KOToporo был язычником, а сам он

крестился под влиянием своей бабушки41
. ВО MHO 

rих семействах, очевидно, возникали разноrласия

между матерью, обратившейся в христианство, дeTЬ 
ми и их отцом. Детей, родившихся в христианских

семьях, во 11 веке крестили при их рождении, как это

было в случае с детьми Эпитафоса, которых привет 
ствует в Смирне Иrнатий Антиохийский. Надrроб 
ные надписи сохранили имена мноrочисленных

христианских детей, получивших крещение в Bepy 
ющих семьях4l

.

В римских домах cлyrи и рабы обычно считались

членами семьи (faтilia) и участвовали в релиrиозной
жизни дома. Доказательство тому мы находим в pac 
сказе о рабе, на Koтoporoдонесли как на хрисrnанина.

(.Почему, будучи рабом, спрашивает ero судья,
ты не придерживаешься релиrии cBoero rосподи 

на?)43 По ero мнению, это само собой разумелось.
Хозяева, обратившись в христианcrво, пропове 

довали новую веру своим слутам и рабам, что перево 
рачивало их взаимоотношения, ломало все барьеры.
В недавно найденном фраrменте (.Аполоrии.) Арис 
тида, написанном на папирусе, утверждается: (.fоспо 

да, crавшие христианами, убеждают рабов и слyr и,
ежели имеют таковых, детей обращаться в христиан
crBO, дабы тем самым доказать свое блаrорасположе 
ние к rлаве семейства, и если обращение состоялось,

то называют всех их без разбора (,братьями.), ибо OT 
ныне все они принадлежат к одной общине»-И.

Видимо, именно так обрела Христову веру юная
Бландина. Вероятнее Bcero, она была рабыней Про 
ксена, вольноотпущенника Марка Аврелия и Вера,
ставшеrо камерарием и казначеем. Коrда он умер,
ero бывшие рабы возвели для Hero мавзолей, до сих

пор существующий в Риме, на вилле Борrезе. Haд 
писи восхваляют их бывшеrо rосподина. Один из

прежних рабов, отсутствовавший в момент ero

смерти, после возвращения поспешил засвидетель 

ствовать собственную принадлежность к вере по 
койноrо rосподина, сделав на ero саркофаrе Haд 

пись: (.Проксен принят в лоно Боrа. По возвраще 
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НИИ В Рим ero вольноотпущенник Ампелий засвиде 

тельСТВОВал ему сие,)45.

Кто кому сообщил блаryю весть: Ампелий своему

rоСПОДИНУ или rосподин ему, найдя в ero лице учени 

ка, а затем брата? Возможно то и друтое. Подобноrо

рода прозелитизм требовал такта и соблюдения тай

ны, дабы избежать притворноrо обращения, а затем

и доноса. Знатный римлянин Anоллоний был выдан

одним из своих рабов46. Правда, ATeHarop замечает,

что такие доносы бьти редки
47

,
а это, в свою очередь,

доказывает, что мноrие рабы, хозяева которых пере 
I.WIи в христианство, оставались язычниками. ПОk

тверждается это и историей лионских мучеников,

коrда рабы язычникибьти арестованы вместе со

своими rосподами христианамипо подозрению в

приверженности их вере
4В

.

Среди деяний мучеников сохранился и рассказ о

том, как высокопоставленный римский чиновник

[ермес бьт обращен в христианство старым слепым

рабом49. Даже если рассказ и не вполне достоверен,
он, во всяком случае, отражает ситуацию, не раз

имевшую место: раб, тронутый добротой своеro xo 

зяина, открывал ему тайны новой веры. Какое влия 

ние оказала кормилица христианкана будущеrо им 

ператора Каракаллу? История почему тоне сохрани 
ла свидетельств об этом50.

С момента возникновения христианства женщи 
на иrрала незаменимую роль в распространении HO 

вой веры. Именно женщина, Прискилла, указала

Аполлосу путь rосподень51
. Апостол Павел во время

своих долrих путешествий находил поддержку со

стороны блаrочестивых женщин, которые служили

ему и пополняли собою христианские общины. Anо 

крифические Деяния изображают события в HeBep 
ном свете, утверждая, что проповедь велась только

среди боrатых, и представляя Теклу как еванrелистку
апостола. Женщины распространяли Еванrелие с

чувством такта во Вселенской Церкви и с утратой
чувства меры в сектах.

Плиний, Цельс и Порфирий с иронией, но и с дo 

садой признавали стремительное обращение жен 
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щин В христианство. На Востоке, I'Де супруrа должн"

была вести довольно замкнутый образ жизни, жен 

щина больше, чем в Риме, проповедовала блаryю
весть среди дрyrих женщин. Климент Александрий 
ский рассказывает о роли христианок, обращенных
в новую веру еще первыми апостолами: они одни

моrли проникнуть в rинекеи и принести в эти Tec 

ные, мрачные и душные ЖlUIища спасительное уче 
ние rоспода так, <'чтобы недоброжелатели не смоrли

ни обвинить, ни вызвать ложных подозрений.) 2.
Церковь очень рано учредила должность диако 

несс, в обязанность которых входило служение жен 

щинам посещение на дому христианок, живших в

языческих семьяхS' .Затворнический образ жизни

rреческих женщин объясняет и то, почему институт
диаконесс зарОДИJIСЯ на Востоке и совсем не получил

распространения на римском Западе, rде женщина
была более свободна.

Участие диаконесс в распространении христиан 
ства среди женщин на Востоке не вызывало ни Ma 

лейших возражений. Их деятельность стала реrла 

ментироваться лишь в более поздний периодS I,как
мы увидим далее.

И римская армия тоже не осталась rлуха к слову
Еванrелия. Не заходя столь далеко, чтобы сблизить

войско кесаря с воинством Христовым, следует OTMe 
тить тот факт, что солдаты за rоды своей долrой BO 

инской карьеры обращались в христианство. Хрис 
тиане встречались в римских леrионах по крайней
мере со 11 века. Чудо, случившееся во времена Марка
Аврелия (о нем IШIа речь выше), служит достаточным

доказательствомSS
.

Вполне возможно, что первые римские солдаты
были обращены в христианство, как утверждает
ЦельсS6

, странствующими миссионерами, (.обходив 
шими I'орода и деревни.). Так, еще апостол Павел

проповедовал преторианским KoropTaMS7. Во BpeMe 
на Нерона христиане уже встречались среди прето 
рианцевSВ

. И Тертуллиан тоже признавал, что в ero

время христиане служили в армииS9
.

Проникновение христианства в армию практиче 
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ош не оставило следов в исторических источниках.

ОНО совершалось вне орrанизованных христиан 

ских общин. Солдат христианинвечером, в карауле,

признавался своему товарищу, что получил (,новую

радостную.) весть, не идущую ни в какое сравнение с

культом Митры или Кибелы, распространенным в

армии
6О

. Впрочем, воинские добродетели, такие, как

повиновение, ДИСЦИIшина, добросовестная служба,
презрение к смерти, сближались с христианскими

добродетелями.
Жизнь в воеН IO полевыхусловиях, а вскоре и зре 

лища мученической смерти христиан способствова 

ли распространению еванrельскоrо учения среди
солдат. И сама армия тоже пополнила ряды мучени 

ков христиан в Италии, Африке, ЕrИIIте и вплоть

до береrов Дуная. Последнее rонение на христиан
как раз и началось с чистки в леrионахбl

.

Парадоксальным образом это распространение

христианства пто рука об руку с ростом антихристи 
анских настроений. В какой томере это объясняется

тем, что армия бьта защищена от rражданскоrо вли 

яния. Но вместе с тем мноrие солдаты жили вдали от

своих rарнизонов, исполняя полицейские функции
или обязанности имперских служащих. Солдат, KOH 

тактировавший с rражданской жизнью, слышал Bce 

возможные пересуды, встречался с христианами,

арестовывал подозрительных, судил обвиненных и

обвинителей. Сколько их, подобно Пуденцию, KOTO 

рому бьто велено сторожить Перпетую и ее товари 
щей, подпало под влияние христианской веры?б2

Что особенно поражает в христианах 11 века, так

это их присутствие среди людей в лавках, MaCTep 
ских, в военных лаrерях и на публичных площадях.
Они участвовали в экономической и общественной
жизни, поrружались в повседневную жизнь, живя

как все. Язычники Лиона отлично знали христиан в

лицо, встречая их в термах и на форумах, один из KO 

Торых располаrался на месте cOBpeMeHHoro собора
HOTp ДaMде Фурвьер, а друтой на площади Сарры.

Поликарп, епископ Смирны, рассказывает, что

сам апостол Иоанн посещал rородские бани, KOTO 
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рые однажды поспешно покинул, повстречав в них

ересиарха Керинфа63
. Христиане Лиона посещали

бани и общественные места, чем и объясняется их

известность в rороде. Лишь народное волнение BЫ 

нудило их держаться подальше от этих мест.

rородские бани или термы, бывшие в эпоху Им 

перии примерно тем же, чем сейчас являются кази 

но, отличались своими оrромными размерами и

имели множество залов, портиков для иrр и бесед,
библиотеку, художественные rалереи64

. При термах
в Дупе, в северной Африке, можно увидеть даже He 

большой театр.

Участвуя в общественной жизни, христиане rOTo 

вили условия для обращения соrраждан в свою веру.
Как христиане моrли быть солью земли, не имея об 

щения с ней, душой мира, не поrрузившись в Hero?

Об этом можно прочитать уже в (.Письме кДиоrнету'),

призванном защитить христиан от клеветы: (.Хрис 
тиане не отличаются от прочих людей ни страной
проживания, ни языком, ни одеждой. Они не прожи 

вают в каких тосвоих особых rородах, не пользуют 
ся каким TOспециальным языком, их образ жизни не

представляет собой чеrо тонеобычноrо. Они pacce 
ляются по rреческим и варварским rородам COOTBeT 

ственно жребию, выпавшему каждому из них; они

приспосабливаются к местным обычаям во всем, что

касается одежды, пищи и образа жизни,)65.

Климент Александрийский в своем (Ледаrоrе.) не

без удовольствия описывает одежду христиан. Он в

равной мере осуждал как эксцентричность в манере
одеваться, так и изысканность, поэтому ему приятно
бьто отметить, что христиане не использовали ни

вышитых тканей из Милета или Италии, ни золотой

парчи: их одеяния отличались простотой, eCTeCTBeH 
ным цветом, чаще Bcero белым, имея одинаковый по 

крой как для мужчин, так и для женщин. Самое боль 

шее, что он rOToB позволить женщине элеrантный

покрой платья, сшитоrо из более мяrкой, приятной
для тела ткани66

.

Климент особо отмечает, что, как ему удалось

узнать в Александрии, мужчины вообще не носили
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обуви. Женщинам он рекомендует простую обувь,
предавая проклятию <.персидские И этрусские KOтyp 

ны.)67, а тем более туфли на шпильках, которыми

стучат по мостовой женщины леrкоrо поведения,

словно бы отпечатывая слова: «Следуй за мной, сле 

дуй за мной.)68. Этот же моралист из Александрии
описывал, как уличные потаскухи поджидали хрис 

тиан и язычников, сидевших в тавернах
69

.

Тертуллиан с присущей ему суровостью запрещал
даже ношение колец и диадем и пользование дyxa 

ми7О
. Между тем в Карфаrене христиане носили пер 

стни, служившие им печатями. Мученик Сатур, COTO 

варищ Фелициты, в знак блаrодарности подарил
свой перстень солдату Пуденту71. Катакомбная жи 

вопись представляет нам боrато наряженных жен 

щин, что может служить свидетельством HeДOCTa 
точной бдительности как христианских

72
, так и язы 

ческих
73 моралистов.

Эти утверждения об активном участии христиан в

жизни окружавшеrо их общества, возможно, нужда 
ются в традиционной корректировке по принципу
«да, но ....). Встречаются и оrоворки, особенно у Tep 
туллиана. Если в период написания своей (.Защиты
от язычников» он проявлял избыток оптимизма, то в

el'(, ,i()лее поздних сочинениях звучит ожесточение,
01111( J:!ИЦИЯ по отношению к миру, даже проклятие в

ero адрес, стремление спасти от Hero христиан. К

концу 11 века наступает размежевание двух миров
языческоrо и христианскоrо.
Можно отчетливо различать два периода pac 

пространения христианства в бассейне Средизем 
Horo моря в эпоху Антонинов: первый rapMo 
ничный, отличавшийся свежестью восприятия
еванrельскоrо учения и радостью приобщения к

нему; второй ознаменовавшийся конфронтаци 
ей с античным rосударством, заставивший христи 
ан почувствовать, до чеrо этот мир, зараженный
идолопоклонством, склонный к клевете и предвзя 
тости суждений, невосприимчив к Еванrелию. Хри 
стиане поумерили свой начальный оптимизм, став

более осмотрительными.
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Наиболее закаленные из них вступили в дискус 
сию со своими противниками. Они отвечали на об 

винения и отверrали клевету. Так действовали Юс 

тин в Риме, Пантен и Климент в Александрии74
.

Приток профессиональных философов положил

начало новому этапу в распространении христиан 
ства. Деятельность Юстина, видимо, была исключи 
тельно частной инициативой, ибо он, насколько

нам известно, никоrда не получал официальноrо
назначения. Зато в Александрии Пантен и Климент

преподавали (,священную науку.) в школе, учреж 

денной руководителями христианской общины. Te 
перь аполоrеты подхватывают эстафету первых

миссионеров.
В середине 11 века блаrодаря обращению в хрис 

тианство образованных людей Церковь переживает
интеллектуальный подъем, стремление к позна 

нию не через веру, а преимущественно через pa 

зум. Это обоrатило Церковь, но вместе с тем создало

для нее новую утрозу. Знание без веры бесплодно, oд 
нако релиrиозное рвение без знания еще более опас 

но, как доказывает rностицизм склонных к экзальта 

ции мужчин и женщин.

В Риме Юстин прилаrал усилия к тому, чтобы по 

казать, сколь жизненно важно знание, открытое и Te 

перь преподаваемое им. Он нападал на философа 
киника Крискента, который учил, облачившись в

плащ, с сумой на спине, дубиной в руке, распустив
свои длинные волосы более озабоченный привле 
чением клиентов, нежели учеников.

Христианский же философ с caMoro начала

практиковал майевтику. Он держал свою школу OT 

крытой, как и прочие философы, жившие за счет

преподавания. Ero школа, получившая извест 

ность, привлекала самых разных людей, как хрис 
тиан, так и язычников. Одни, изучая христианскую
доктрину, находили в ней ответы на свои духовные

искания, друтие же приходили сюда ради укрепле 
ния и уrлубления собственной веры. Мы знаем, что

среди учеников Юстина, принявших вместе с ним

смерть мучеников, были как христиане от рожде 
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tlия или уже давно принявшие крещение, так и об 

ратившиеся в христианство только в ero школе.

впрочем, инициатива Юстина не представляла co 

бой чеrо тоисключительноrо: ero ученик Татиан

брал с Hero пример.
Юстин не был единственным мирянином, зани 

мавшимся еванrельской проповедью в Риме, по 

скольку, по ero собственному признанию, в то же ca 

мое время друтой мирянин, Птолемей, привел к об 

ращению в христианство некую замужнюю женщи 

ну, которая вела распутный образ жизни75
. История

сохранила имя пресвитера IИацинта, оказавшеrо

блаrотворное влияние на императорский двор76.
Видимо, большинство учителей христиантоrда

были мирянами. И спустя еще столетие оставались

мирянами некоторые преподаватели катехизиса77
.

Продолжением их преподавательской деятельности

служили их сочинения, обычно (.аполоrии,) христи 

анства, адресовавшиеся светским властям, должно 

стным лицам и даже самим императорам. Эти CMe 

лые, иноrда самонадеянные обращения, по крайней
мере, доказывают, что христиане, далекие от мысли

жить замкнутым миром, запросто вступали в диалоr

с обществом и философами.

Мотивы обращения в христианство78

Успех проповеди христианскоrо вероучения в

большей мере зависел от самой жизни, нежели от

применявшейся тактики. Чем объяснялась эффек 
тивность этой проповеди в то время, коrда MHoro 

численные релиrии и секты хлынули в Римскую им 

перию? Почему мир обратился в христианство?
Невозможно найти единственное объяснение

мноrочисленных случаев обращения в христианст 
во в ту эпоху. Причины этоrо обращения MOryт быть
Понятны нам лишь в той мере, в какой сами обра 
щенные поведали, почему они перешли в новую Be 

ру. Подобноrо рода свидетельства редки и оставле 

ны rлавным образом образованными христианами,
аполоrетами, rоворившими о причинах интеллекту 

101



альноrо свойства. А как обстояло дело с простым

людом, рабами и торrовцами, ремесленниками и

солдатами?
Трудно найти объяснение в самих исторических

условиях: по своей природе они как облеrчали pac 

пространение христианства, так и препятствовали

ему. Рим при всей своей восприимчивости к новым

культам, приходившим с береrов Оронта, был силь 

но привязан к традициям римской релиrии, служив 
шей опорой rосударству. В ту эпоху увлечение фило 

софией и философами шло рука об руку с тотальным

скептицизмом, типичным представителем KOToporo
был во всем разочаровавшийся Марк Аврелий. То же

самое увлечение вело к возникновению сект, созда 
вавших yrрозу единству и целостности христиан 
ской веры.

Современники, наблюдавшие феномен распрост 

ранения христианства в Римской империи, леrко

воспринимали разные толки и сплетни. И все же два

свидетельства представляются нам менее поверхно 
стными и заслуживают Toro, чтобы мы обратили на

них внимание.

Это, прежде Bcero, Лукиан из Самосаты, живший
несколько позднее Юстина и Татиана, cBoero рода

(,вольтерьянец'), родившийся в Сирии И обосновав 

шийся в Афинах, откуда он и наблюдал жизнь CBO 

ей эпохи. Скептически относясь ко всему CBepxъec 

тественному, он не рискнул судить о христианстве

изнутри. В ('Смерти Переrрина.) он вывел образ,
возможно, реально существовавшеrо человека, ча 

сто встречавшеrося с христианами и вступившеrо
в их ряды.

На основании знакомства с христианами Лукиан

нарисовал картину, которая вполне заслуживает Ha 

зываться карикатурой, однако содержит и точно

подмеченные реальные детали. Он видел, какое зна 

чение христиане придают Священному Писанию и

с каким уважением относится к исповедникам веры

общество, ИЩYIЦее способы облеrчить свою участь,
какой заботой их окружает и как им помоrает; Ha 

блюдал братство, открытое зачинателем христиан 
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ства, объединяющее всех ero приверженцев даже за

пределами локальных rрулп; видел то, сколь мало

значения они придают деньrам, используя их для

помощи нуждающимся; наконец, видел их презре 

ние к смерти, проистекающее из надежды на веч 

ную жизнь
79

.

При всей своей поверхностности описание Луки 
ана обнаруживает то, что в жизни христиан особен 

но поражало и увлекало блаrородные умы. У нас име 

ется еще одно описание, достоверность KOToporo не

вызывает сомнений. Оно почти современно тексту

лукиана это описание, сделанное знаменитым

врачом rаленом, с которым Юстин Mor познакомить 

ся в Риме. rален поставил cBoero рода диаrноз пове 

дению христиан, дал нам объективный, бесстраст 
ный отзыв о них, как подобает человеку науки, при 
выкшему анализировать, прежде чем rоворить, изу 
чать, прежде чем высказывать суждение, не доверяя,
в отличие от мноrих дрyrих, циркулировавшим BO 

Kpyr Hero сплетням: (.Большинство людей не способ 

но с неослабным вниманием следить за ходом pac 

суждений, поэтому они нуждаются в притчах. В свое

время мы видели людей, называющихся христиана 
ми, которые излаrают собственную веру притчами.
Однако время от времени они поступают как истин 

ные философы. Их презрение к смерти мы, по прав 

де rоворя, наблюдали собственными rлазами. Об

этом следовало бы сказать так же, как и о cBoero рода

стыдливости, внушающей им отвращение к сулруже 
<,:тву. Среди них есть женщины и мужчины, всю свою

жизнь воздерживающиеся от половой связи. Есть У

них и такие, что самообладанием, дисциплиной дy 
ШИ и строrостью соблюдения морали не уступят ис 
Тинным философам.)80.

Таков драrоценный для нас врачебный анализ

Христианских порядков. rалена привлекает не дoкт 

рИна, которой он вовсе не касается, очевидно, не

Имея возможности с ней познакомиться, а образ
ЖИзни христиан, лично наблюдаемой им. Он хотел

УВидеть, как те ведут себя в повседневной жизни. Из

Bcero увиденноrо особенно примечательными ему
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показались презрение к смерти, целомудренная
жизнь как мужчин, так и женщин, доходящая у HeKO 

торых до абсолютноrо воздержания, а таюке CTpO 
rocTb дисциплины и нравов.

Наблюдения rалена совпадают с откровенными

признаниями, дошедшими до наших дней. В них мы

находим три принципиальных мотива, объясняю 

щих быстроту распространения христианства при
Антонинах: «блаrая весты, то есть еванrельская про 

поведь сама по себе, братская жизнь общиной и сви 

детельства святости, доходящие до принятия муче 
нической смерти. Все эти мотивы не налаrаются дрyr

на дрyrа, но действуют скоординированно, тем ca 

мым взаимно усиливая свой эффект.

Христианство выступало прежде Bcero как рели 
rия Писания81 и утверждение веры перед лицом

окружающеrо скептицизма82
, что сближало ero с

иудаизмом. Однако мессианские ожидания в хрис 

тианстве реализовывались полнее. Явление Христа,
над которым потешалсл Цельс, обеспечивало людям

общение с Боrом и помоrало им идти праведным пу 
тем. Христианская вера выступала одновременно
как близость к Боry, житейская мудрость и как сила

духа, которая освещала жизненный путь, подцержи
вала и пела.

Воскресение Христа, основа христианских упова 
ний и предпосылка Toro, что Лукиан и Цельс называ 
ли «презрением К смерти.), укрепляло мужество до
состояния истинной неуязвимости

В3
,
тем более что

оно давало ответ на вопросы, связанные со страхом

смерти и надеждой на выживание, исключительно

живо обсуждавшиеся в ту эпоху. Аррий Антонин не

усматривал в этом мужестве ничеrо, кроме cBoero po 

да самоубийства: «Несчастные, желающие умереть,
но не имеющие достаточно веревок и бездн!,)В4 Марк
Аврелий был явно раздосадован rероизмом христи 
ан и пытался объяснить ero фанатизмом и тяrой к Te 

атральной траrедийности8S
. Император философ,

ПРИВЫКIпий полаrаться на универсальный разум, в

котором он надеялся раствориться в свой смертный
час, кажется, понимал, что отсутствие у христиаtl

104



страха перед смертью и секрет их морали коренятся
в этой надежде на вечную жизнь.

Ожидание Воскресения, важнейшее положение

христианскоrо вероучения, больше Bcero удивляло
в новой релиrии язычников Лиона. Именно поэто 

му они старались развеять даже прах мучеников,

«дабы торжествовать над Боrом и лишить мучени 
ков вечной жизни.>. (.Надо отнять у этих людей,
rовОРИЛИ они, даже надежду на Воскресение. Be 

руя в Hero, они распространяют у нас новую, чуж 

дую нам релиrию, презирая пытки и с радостью
идя на смерть»В6.

Достоинство христианской жизни, доведенное до
полной бескомпромиссности и святости, поражало
язычников. Обращение в новую веру требовало из 
менения образа жизни, но вместе с тем давало силы

конкретизировать предъявляемые требования. rален

отмечал cTporocTb соблюдения моральных правил в

половой жизни не только женщинами, от которых

мужья требовали добродетельности и верности, но

также и самими мужчинами, что явно удивляло ero,

поскольку было не в обычае римских rраждан.
Рассказами о подвижничестве аскетов полна апо 

крифическая литература, крайностями аскетизма

отличались и монтанисты. Хотя для большинства

христиан это было вовсе не характерно, насколько

можно судить по «Пастырю» repMbIB7
, cTporocTb MO 

рали оставалась общим правилом.
Исповедь Киприана Карфаrенскоrо, появившаяся

спустя полвека после правления династии Антони 

нов, содержит весьма важные для нас сведения. От

Прочих известных нам рассказов об обращении в

христианство она отличается развернутой мотива 

цией этоrо обращения. Киприан, боrатый, блестя 

щий аристократ, был сражен тем, с какой стойкос 

ТЬЮ принимали смерть мученики за веру. Хотя пона 

чалу он и представить себе не Mor, что сам перейдет в

Христианскую веруВВ, именно это и случилось с ним.

ОН стал святым, снисходительным к дрyrим и беспо 

щадно требовательным к самому себе.
Юстин и Татиан, обратившиеся в христианство в
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зрелом возрасте, не придавали в своих <.Аполоrиях.)

столь большоrо значения чистоте нравов, хотя именно

она произвела на них наиболее сильное впечатле 

ние, а последующий жизненный опыт не разочаро 
вал их в этом (,отличительном знаке.) христианства.
Римский философ христианинрассказывает, как

одна развращенная боrатая римлянка, обратившись
в христианство, переменила свою жизнь и пыталась

увлечь за собой также и супруrа. Целомудренная
жизнь христиан, о чем свидетельствовали все хрис 
тианские писатели89

,
мноrих подвиrла на принятие

Христовой веры.
Эти свидетельства самих христиан убедительно

подтверждаются их братством в повседневной жиз 

ни, объединявшим членов различных христианских

общин и связывавшим их между rородами и cтpaHa 
ми. То, что искали Юстин, Татиан и Пантен, они Mor 
ли наблюдать во время своих пyrешествий. Именно

ради этоrо они отваживались пускаться в путь.

Стремление ('увидеть, как они любят друт друта.), слу 
жило живой аполоrией, которой воздавали должное

даже языческие писатели и историки.
Это братство находило свое выражение в COBep 

шенном равенстве всех и в достоинстве каждоrо,

особенно тех, Koro античность делала отверженны 
ми: детей, женщин, рабов. Это было братство, а не

пресловутая (.общность жен.), хотя именно о ней [o 

ворили клеветники, братство, ломавшее все барьеры
и соединявшее сердца в пределах общин и во Bce 

ленском масштабе, ибо человеческое сердце способ 

но объять весь мир.
OIoBa (.брат,) и (.сестра,), с которыми христиане об 

ращались друт к дрyry90, выражали новые отношения

между боrатыми и бедными, хозяевами и рабами, дo 
ходившие до cOBMecTHoro пользования имуществом

ради подцержания тех, кто в данный момент нуждал 
ся или вообще не Mor обеспечить себя. DIядя на эту

братскую жизнь, вероятно, и Тертуллиан обратился в

христианство, насколько можно понять, внимательно

читая ero первую книry (.Защиту от язычников.)9
1

.

Этот блистательный карфаrенский юрист пона 
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чалу не Mor найти ответ на мучившие ero философ 
ские вопросы. В окружавшем ero мире, разобщен 
ном, подверженном упадническим настроениям,

он Mor воочию наблюдать, как в самой столице про 

винции Африка процветает некая rруппа мужчин и

женЩИН, среди которых боrатство одних не служит

причиной зависти дрyrих, поскольку ero делят и пе 

рераспределяют в пользу малообеспеченных, yдe 
ляя особое внимание наиболее нуждающимся; у
них бедняки отнюдь не служат предметом презре 
ния и не рассматриваются как c-yIЦecTBa BToporo

сорта, а являются привилеrированными членами

общины, (.питомцами веры.), пользующимися лю 

бовью И подцержкой со стороны всех друrих собра 
тьев. В словах Тертуллиана чувствуется волнение,

даже восхищение, позволяющее доrадаться о пере 
житом им потрясении, в результате KOToporo он pe 
шил обратиться в христианство. А сколько было Ta 

ких в Риме, Эфесе, Лионе и отдаленных [ородках,

которые, испытав на себе разделенную любовь, Ha 

шли дороry к Церкви?
Это братство не замыкалось в узком Kpyry лю 

дей оно было открыто для всех, даже для язычни 

ков. Юстин особо отмечает: (.Мы rоворим язычни 

кам: "Вы наши братья",)92
. И Тертуллиан заканчива 

ет описание христианской общины обращением к

языческому миру: (.Мы братья даже вам,)93,

Эпидемия, охватившая Карфаrен и Александрию,
предоставила христианам удобный случай проде 
монстрировать братскую любовь не только в OTHO 

Шении заболевших христиан, но и в отношении

Язычников. Такая проповедь оказалась более дейст 

венной, нежели самые rромкие заявления; она, как

Ничто дрyrое, помоrала распространению христи 
анства94

.

Однако больше Bcero окружавших поражали TBep 
ДОсть и rероизм мучеников за веру. Лапидарная фор 

мулировка Тертуллиана выражает это незабываемым

образом: (.Чем больше вы нас косите, тем шире мы

распространяемся. Кровь мучеников посев новых

Христиан,)95. Паскаль вторил ему: «Я не верю никаким
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историям, кроме тех, свидетели которых I'OTOBbI соб 

ственной смертью доказать свою правоту.)96.
Данный apryMeHT основывается не на мноrочис 

ленности фактов мученической смерти за веру, как

это MHoroKpaTHo повторяли rоре аполоrеты,а на

значимости жертвы, приносившейся мучениками.

Тертуллиан поясняет в заключительной части своей

(.Защиты от язычников.): (,Кто из видевших это зрели 
ще не испытал потрясения и не пробовал доискаться
до rлубинноrо смысла сей мистерии? И кто из пытав 

шихся постичь ero не присоединился к нам? Кто из

них присоединился к нам без надежды пострадать

ради искупления полноты божественной милости,

обретения от Боrа совершенноrо прощения ценой
собственной крови?)97

Мноrочисленны примеры, иллюстрирующие сло 

ва Тертуллиана. Человек, приведший апостола Иако 

ва, брата Иоанна, на суд, видя, как тот свидетельству 
ет о своей вере, был потрясен и заявил, что он также

христианин, после чеrо умер вместе с апостолом9В
. И

мученическая смерть Перперуи также повлекла за

собой обращения в христианство99. Солдат Василид
из охраны префекта, получивший приказ вести на

казнь юную Потамиэну, под впечатлением от ее

стойкости стал исповедовать христианство, за что и

сам был казнен 1ОО
. Философ Юстин признавался, что,

увидев, сколь бесстрашно христиане идут на смерть,

убедился в истинности христианскоrо учения
1ОI

.

Аналоrичное свидетельство встречается у Тертуллиа
Ha I02

. Ипполит также заключает: (.Видевшие это при 
шли в изумление. Мноrие из них обрели тоrда веру и

сами в свою очередь свидетельствовали о Боrе.)lО3.

В рассказах о подвиrах мучеников можно найти и

MHoro дрyrих аналоrичных подробностей 104
. Coдep 

жащиеся в них буквальные преувеличения не умаля 
ют убедительной силы свидетельства, по крайней
мере, для людей доброй воли. Пример стойкости, яв 
ленный мучениками, от самых малых до самых вели

ких, заставлял людей задуматься. Требовалось время,
чтобы зерно, посеянное в душах, как и в самой ЦepK 
ви, дало всходы и принесло урожай.
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Успех проповеди Еванrелия объясняется тем, что

оНО утоляло духовный rолод той эпохи (как, впрочем,
и всех последующих эпох), возникший по вине рито 

ров и философов и усиленный распространившимся
в обществе пессимизмом, отсутствием у людей идеа 
ла. Простой народ, задавленный повседневным тяж 

ким трудом, живший скученно в своих жалких жили 

щах, не знал ничеrо дрyrоrо, кроме жизни в постоян 

ных страданиях. Ни поэт, ни философ не моrли по 

нить ero страданий и выразить словами ero бессло 

весную боль. Христианство, дававшее надежду на

спасение, служило островком мирной жизни и воз 

вращало человеку чувство собственноrо достоинства.

Fлава вторая

Противостояние с 20сударствам

Расхожее представление о Церкви мучеников,
скрытой в катакомбах, ни в коей мере не отражает

реальной ситуации в течение первых двух веков

христианства как в Риме, так и в целом в Римской

империи при Марке Аврелии. Присутствие христи 
анства обнаруживалось скорее в аrрессивной, Hacтy 
пательной манере: оно захватывало новые прост 

ранства, не страшась OTKpbIToro противостояния с

властями. Оно утверждалось повсюду: в семье, на pa 

боте, в rосударстве. После первых робких шаrов оно

перешло в наступление, всё больше и больше упро 
чивая свои позиции. Оно вступало в контакт с офи 
циальными властями и философами.

Провозrлашение воинствующеrо монотеизма, HO 

визна релиrии, cTporocTb нравов ее адептов, неви 

данные обряды, совершавшиеся втайне от общест 

ва, всё это вызывало подозрения и провоцировало
клеветнические слухи, разносившиеся даже теми,
КТО сам ничуть не верил им.

Проповедуя вселенскую релиrию, христианство
неизбежно сталкивалось с официальным язычест 

вом, равно как и с философским скептицизмом, KO 

Торые больше не моrли предложить людям ничеrо
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HOBoro. Чужеродная релиrия rрозила расшатать
устоявшиеся структуры и скомпрометироватьyкope 
нившиеся привилеrии. Таким образом, конфронта 
ция возникала на уровне [осударства, общественно 
[о мнения и философской мысли.

Христианин ощущал свою двойную принадлеж 
ность к [раду земному и небесному, каждый из KO 

торых бросал ему вызов. В (.Послании к Диоrнету.)
описывается тернистый пyrь, коим следует христиа 
нин, этот пилиrрим в Незримое царство, проходя 
щий по всякой земле, как по своей родине, и по роди 
не, как по чужой земле 1

.

Как жить в мире, в котором сама доrматика и opra 
низация христианства служили вызовом? Как испо 

ведовать свою веру, не бросая вызова Традиционным

верованиям и обрядам родноrо дома, улицы и [opo 
да, в котором живешь? Как причислить себя к дpyтo 

му, Божьему [раду, не Ilодверrаясь обвинениям в пре 
дательстве и yrрозе остракизма? Повседневная
жизнь ставила перед христианином всё новые BO 

просы и создавала трудности, над которыми ему

приходилось размышлять.

Сталюювенuе с антuчнblJI.1 zосударствам

В противоположность евреям христиане CTapa 
лись интеrрироваться в [осударство, заверяя ero в

своей лояльности. Они не хотели быть обособлен 

ной rруппой или жить на положении эмиrрантов.
Ничто не отличало их от соrраждан ни язык, ни

одежда, ни обычаи2
. Никакоrо rе'П'о. Самое большее,

язычник, встретив христианина на улице, Mor OTMe 

тить простоту ero одежды, а на христианках OTCYТ 
ствие украшений и скромность платья, сшитоrо из

дешевой ткани.

И все же на первых порах Церковь пользовалась

привилеrиями, предоставлявшимися [осударством
синаrоrе и иудаизму чужой релиrии, не включен 

ной в римский пантеон. Однако уже первые rонения

на христиан, о которых сообщает нам Светоний,
внесли разлад в отношения между (.учениками Хрис 
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та') и евреями. Впрочем, rлавными оставались те же

обвинения, что и выдвиrавшиеся против иудеев: aTe 

изм, притязания на исключительное положение, че 

ловеконенавистничество3.
Коrда же двусмысленность в отношениях между

христианами и евреями была устранена, христиан 
ство оказалось лицом к лицу с Римской империей.
Еro монотеизм, не имевший ничеrо общеrо с синкре 

тизМОМ и не сводившийся, подобно иудаизму, к oд 

ной этнической rруппе, претендовал, как и римская

релиrия, на распространение в пределах Bcero оби 

TaeMoro мира. Но как утвердиться в rосударстве, в KO 

тором место уже занято rосударственной релиrией?
И как можно бьто оrраничить пределами Империи
и ее институтами Еванrелие, сразу же перешаrнув 
шее за все пределы?

Римская релиrия, совершенно открытая влияни 

ям извне, склонная к натурализации чужих боrов по 

коренных территорий, оказалась принципиально
неспособной к какой либодуховной эволюции.
Уклонение от участия в ее обрядах расценивалось
как отсутствие патриотизма, нелояльное отношение

к roсударству.
Столкновение христианства с Римским rосудар 

ством становилось тем более неизбежным, что дей 
ствия имперских властей бьти направлены на поли 

тическую унификацию и административную цeHT 

рализацию
4

. Христианство вызывало в обществе
брожение и непокорность. Выступление против pe 
лиrии бьто выступлением против rосударства, paB 
нозначным попытке переворота. И действительно,

некоторые христианские секты, как, например, MOH 

танисты, открыто выступали против официальных
властей, из зачеrо их приверженцы то и дело оказы 

вались в суде.

Первые шероховатости во взаимоотношениях и

первые столкновения произошли в повседневной
жизни, в которой язычеством было пронизано всё:

семейные, профессиональные и rражданские OTHO 

Шения, коrда человек полностью принадлежал rocy 

дарству, со всем своим имуществом, мыслями и даже
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совестью'. Нельзя было шаry ступить, не СТОЛКНУБ 
шись с языческим божеством. Трудности CBoero по 

ложения христианин испытывал ежедневно, ощу 
щая себя на периферии общества или внутренним

эмиrрантом.
Испытание начиналось у семейноrо очаrа. Обра 

щение в христианство одноrо из членов семьи co 

здавало проблему свободы совести, сплошь и рядом

оборачивавшуюся драмой. Христианин душой и Te 

лом оказывался словно в плену у языческих боrов:

они подстереrали ero на каждом шаry, обступали ero,

прямо у пороrа собственноrо дома
6

. Как было YCTO 

ять, не спасовать перед ними?

Моrла ли женщина, обраТИБшаяся в христианст 

БО, уклониться от участия в жертвоприношении, KO 

торос отец семейства, закрыв rолову полой тоrи, co 

вершал у домашнеrо алтаря в присутствии детей и

слyr?7 Ей поневоле приходилось вдыхать дым фими 
ама, возжиrавшеrося по случаю начала [ода и перво 
ro дня каждоrо месяца

8
. Отправляясь на коллеКТИБ 

ное боrослужение христиан, она вызывала упреки и

подозрения. Одна из надписей передает, какие ЧУН 
ства раздирали христианку: (,Язычница среди языч 

ников, верующая среди верующих.)9.

Тертуллиан, не лишенный чувства юмора, поведал

забавную историю о ревнивом муже: и мышь не MOI' 

ла пробежать без Toro, чтобы он не заподозрил жену
в неверности. И вот она вдрут круто изменила свое

поведение, тем самым вызвав у супрyrа новое подо 

зрение в принятии христианства. Он скорее СМИРИk
ся бы с существованием любовника у жены, нежели с

необходимостью саму ее видеть христианкойlО
.

Проблемы возникали постоянно: дома, на улице,
на рынке, rде торrовали мясом животных, принесен 
ных в жертву идолам, на собраниях. Рождение pe 
бенка, облачение ero в белую TOry, обручение, CBaдь 
ба всё служило поводом для совершения культо 
вых священнодейств.

Учитель и ученик не моrли избежать влияния rpe 

ко римскоймифолоrии, поскольку школьник УЧИk
ся читать по перечню имен языческих боrов. Про 
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цесс обучения обязательно включал в себя чтение

таКИХ поэтов, как [омер, который, по словам Тсртул 
лиана, являлся <,отравой,) как для веры, так и дЛЯ MO 

рали. Учитель излаrал ученикам смысл трех сил aH 

ТИЧНОЙ релиrии, о чем писал Варрон l1
. И спустя еще

два века Василий в своем знаменитом «Трактате О

чтении мирских авторов.) трудился над разбором и

толкованием поэтических сочинений в свете EBaH 

rелия. <Дидаскзлии,) требуют от христиан <'полно 

стью отказаться от языческих книr.)12.

Учитель жертвовал Минерве, покровительнице
школ, lIервые деньrи, полученные им от ученика 

христианина. Преподавание литературы вызывало у

учителя христианинадушевные муки, yrрызения co 

вести, особенно если он лишь недавно обратился в

христианство. Верующий повиновался, коrда Цep 
ковь позволяла ему изучать языческих авторов, но он

скорее был склонен к ослушанию, коrда ему запре 
щали нреподавать их. Церковь колебалась между
терпимостью и запретом.

На улице христианин, как римский rражданин,
так и не обладавший правами rражданства, обязан
бьUI обнажать rолову перед храмами и статуями. Как

можно бы.,.-ю уклониться от исполнения этой обязан 

ности, не вызывая подозрений, и как исполнить се,

сохраняя преданность христианской вере? Если

христианин занимался торrовлей и собирался про 
сить денеr в долr, а заимодавец требовал от Hero co 

творить молитву во славу боrов, то Mor ли он OTBe 

тить отказом?

Если он был скульптором или позолотчиком, то

как бьUIО не извлечь выrоду из cBoero ремесла или

искусства, изrотовляя идолов или работая на храм?
Если он брал на себя исполнение публичной долж 
ности, то участие в жертвоприношениях для Hero

было обязательным. Если он поступал на военную

службу, то как Mor он уклониться от принесения при 
сяrи и от участия в обрядах, обязательных для рим
cKoro солдата?

В Карфаl'ене в день прохождения войск на CMOT 

ру каждый солдат должен был нести на rолове Be 
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нок В честь боrов. И лишь один из них нес свой Be 

нок в руке. Это был христианин. Ero арестовали и

допросили. (.Я христианин, отвечал он, и это

мне запрещено.). [ород пришел в великое смятение

от невиданноrо происшествия. Возмущению не бы 

ло предела, и даже блаrочестивые христиане пори 
цали cBoero собрата за столь леrкомысленный,
столь безрассудный поступок13. Что было делать в

такой обстановке, как жить? Христианин сталки 

вался с rосударством.

Простая оплошность моrла повлечь за собой

драматические события. В rородах Вифинии про 
блема, которую Плиний представлял на paCCMOTpe 
ние императору, похоже, ВОЗНИЮIа из занедоволь 

ства язычников ремесленников, торrовцев и

проповедников, живших поступлениями от храмов
и культа, но почувствовавших, что источники их

доходов начинают иссякать. Сколько раз доносы

поступали от торrовцев животными, доходы KOTO 

рых сократились из заToro, что у них перестали по 

купать живность для жертвоприношений! Вся rраж 

данская жизнь была пронизана релиrией. «Ни один

rосударственный акт не совершался без обращения
к боrам; релиrиозный элемент столь неразрывно
слился с rражданским порядком, что служители

культа обычно являлись rосударственными долж 
ностными лицами, избиравшимися на определен 
ный срок на тех же самых собраниях, что и прочие
чиновники,)l4. Плиний радовался своей кооптации
в коллеrию aBrypoB, как дрyrой радовался бы избра 
нию в академиЮ

l '.

Римляне участвовали в rосударственных ритуалах
и в совершении релиrиозных обрядов. Даже Марк

Аврелий никоrда не доходил в своем скептицизме до

Toro, чтобы отказываться от своих ритуальных функ 
ций. Императоры приносили в жертву, не заботясь

об экономии, бесчисленные стада. Аммиан Марцел 
лин излаrает шутливую петицию, с которой быки
якобы обращаются к императору:

Ходатайcrво белых быков императору:
(.Если ты победил, мы пропали!.)16
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Релиrиозная индифферентность и скептицизм ни

в коей мере не мешали rpeKaM и римлянам (,придер 
живаться релиrии предков, поклоняться боrам, KOTO 

рым они поклонялись И которые были знакомы им с

детских лет,)17. Язычник Цецилий, персонаж «Oктa 

вия,), усматривает в релиrии универсальное учрежде 
ние, общее для всех провинций, rородов и империй.

В каждом rороде были свои праздники, справляв 
шиеся с размахом, насколько хватало средств. Как

христианин Mor уклониться от участия в них? Как

можно было отказаться от исполнения элементар 
ных ритуальных действий, почти машинальных, но

олицетворявших собою признание своей принад 
лежности к предшествующей традиции?18

Тертуллиан l 9 живо обрисовал затруднения, с KOTO 

рыми сrалкивался христианин, желавший жить oд 

НОЙ жизнью с соrражданами, участвовать в общих

празднествах и радостях, шедших, однако, вразрез с

моралью и релиrиозными убеждениями ero как хри
стианина. Позволительно ли ему участвовать вместе

с язычниками в этих празднествах, пиршествах и

развлечениях? В день, коrда устраивались культовые
ПОЮIOнения боrине покровительнице корпора 

ции, почитавшие ее отправлялись вместе со жреца 

ми, совершавшими обряд жертвоприношения, к CBO 

ей святыне. Там устраивали импровизированное

пиршес1'ВО, пели и танцевали; вино придавало Bece 

лья, и по мере Toro как повышался rpaдyc, убывало
одежд на веселившихся. Издавна повелось, что при
виде стаканов усиливалась у веселой братии жажда

жизни2О
. Это придавало им уверенности в своем дол 

rолетии! Вечером возвращались по домам HaBece 

ле, с rpexoM пополам передвиrая ноrи!

А зеваки тем временем собирались у дверей своих

домов, чтобы поrлазеть на веселую процессию.
В Риме праздничные дни занимали больше поло 

вины rода. Во времена Траяна на один рабочий день

приходилось два нерабочих21
. Блаrодаря мноrочис 

ленным праздникам, в ходе которых проводились

официальные обряды и ритуальные действа, рим 
ское rосударство rосподствовало над умами масс.
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Однако каждый праздничный день язычников за 

ставлял христиан острее почувствовать собствен 

ную отчужденность.
Релиrиозные праздники по всей Римской импе 

рии сопровождались церемониями и зрелищами
22

.

Иrры служили rлавным отличительным признаком

праздника они были, можно сказать, ero обяза 

тельным атрибутом. Цирковые иrры, интерес к KOTO 

рым подоrревался заключением пари, столь же попу 

лярных, как в настоящее время пари на скачках,

вызывали шумную реакцию толпы и создавали

хорошие условия для всякоrо рода сюрпризов. Ми 

мические актеры разыrрывали (,Пир Фиесты.)l3, yc 
лаждавший зрителей и приводивший женщин в

состояние транса. В театрах показывали водевили, в

которых выводились на сцену обманутые мужья и

разыrрывались сюжеты с любовными треуrольника 
ми24

. Актрисы позволяли себе вольности, вплоть до

полноrо обнажения на сцене. Надпись в IИ:ппоне Ре 

rии, относящаяся к тому времени, сохранила для нас

название пьесы, очевидно, наделавшей MHoro шума:

(.Муж роrоносец.)l5.Mor ли христианин бывать на

спектаклях, в которых rлумились над элементарной

моралью, вынуждая краснеть даже таких язычников,

как сам Марциал?l6 А как можно бьvlO иrнорировать

их, не привлекая внимания окружающих?
Иrрища в амфитеатрах представляли на потребу

разнузданной толпе жестокие убийства и человечес 
кие жертвоприношения, которые заставили бы нас

содроrнуться. (,Человек там насыщался кровью чело 

века.)27. На арену, наряду с осужденными по законам

римскоrо rосударства, выводились братья и сестры:
Иrнатий в Риме, Пофин, Атrал и Бландина в Лионе,
Фелицита и Перпетуя в Карфаrене были брошены на

съедение львам и на потеху жестокой, кровожадной
толпе. rероизм христианских мучеников служил зре 
лищем на языческом празднестве.

Церковь взялась за крайне трудное дело, критикуя
и осуждая пристрастие людей к театру и цирку28. Oд 
нако не во всех христианских общинах верующим
запрещалось посещать зрелища ради собственноrо
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удовольствия. Еще во времена Авryстина Блаженно 

ro по определенным дням церкви пустовали, по 

скольку все верующие отправлялись смотреть преk
ставление мимов или ристание на колесницах. И сам

епископ lИппонский признавался, хотя и со смире 

нием, но не без юмора: (,Прежде и сами мы были

столь rлупы, что шли и занимали там место. Как вы

думаете, сколько будyIЦИХ христиан сейчас сидит

там? Кто знает? А сколько будущих епископов?)29

Во 11 веке получили, наряду с музыкой, комедией и

танцем, широкое распространение изобразитель 
ные искусства. Архитекторы, художники и СI\.1'льпто 

ры, прибывавшие из rреции, наживали целые COCTO 

яния, производя копии шедевров эллинской пласти 

ки, которые затем распространялись вплоть до домов
caMoro простоrо люда

3О
. Однако христиане держали

себя почти столь же сдержанно в отношении культа

красоты, как и в отношении культа идолов; впрочем,
то и друтое находилось в тесной взаимосвязи, и те же

самые мастера посвящали им свой талант.

Татиан и даже ero учитель Юстин не обнаружива 
ли TaKoro понимания искусства, каким отличались в

отношении философии. Ни тот ни дрyrой не увязы 
вали этику с эстетикой. Спасения ждали не от KaKO 

rо нибудьпрекрасноrо Аполлона, а от человека, не

имевшеrо (,ни вида, ни величия.)31. В их rлазах искус 
ство и художники бьUIИ пособниками идолопоклон 

ства, коему служили, распространению Koero содей 
ствовали, создавая статуи Сапфо и знаменитых блуд 
ниц32

. Ничеrо удивительноrо, добавляет хорошо

информированный Юстин, ведь известно, что они

насилуют свои модели!33 Можетли невинная христи 

анская девушка, не покраснев, остановить свой взор
на произведении искусства, прославляющем и воз 

буждающем похоть?

Помимо уже существовавших семейных и rocy 

дарственных ритуалов Октавиан ABryCT установил
еще и культ Империи, олицетворением которой слу 
ЖИл сам императорЧ. Культ Рима и императора в

эпоху Антонинов являлся высшей формой публич 
Horo культа, выражением верноподданнических
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чувств и лояльноrо отношения к Римской империи.
На Востоке обожествление императора оказалось

наиболее популярным из всех римских HOBOBBeдe 

ний. Именно на культе императора и споткнулись

христиане и их мученики, поскольку этот культ

отождествлял релиrиозное убеждение с политичес 

кой лояльностью35
; в действительности же он бьUI

лишь фасадом, за которым помещались боrи рим 
cKoro пантеона.

Проконсул Азии требовал от Поликарпа: (.Клянись

блаrом Кесаря, кричи: "Долой безбожников"!.)36 Обо 
жествление императора оскорбляло релиrиозные

чувства христиан, считавших возможным поклоне 

ние только истинному Боry, своему rосподу. И Поли 

карп, «хмуро оrлядев толпу нечестивых язычников,

заполнивших скамейки стадиона, указал на них py 
кой И, испустив вздох и возведя rлаза к небу, сказал:

"Долой безбожников!",)

Притеснения христиан, а затем и rонения на них

усиливались по мере Toro, как Римская империя oco 

знавала yrрозу самим своим основам, своему незыб 

лемому порядку, о чем предупреждали патриции и

философы. Само существование христиан требова 
ло от Империи находчивости и rибкости, однако

римская бюрократия, подозрительная и KOHcepBa 
тивная, казалось, была неспособна на это. Столкно 

вение становилось неизбежным, и rонения на хрис 
тиан, при Антонинах еще носившие спорадический
и локальный характер, ширились по мере HapaCTa 
ния yrрозы.

Кровавые rонения, устроенные императором са 
дистом Нероном, оказались первым столкновением

(.с открытым забралом.) между Церковью и Импери 
ей. Отныне христиане чувствовали себя под надзо 

ром, под подозрением. В Риме они соседствовали в

полицейских сводках с содержателями притонов, cy 
тенерами и ворами, ПРОМЫШJIявшими в обществен 
ных банях37

. Стоило случиться малейшему инциден 

ту, как недоброжелательство прорывалось наружу
и начинались беспорядки, зачинщиками которых
объяВЛЯJIИ христиан.
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Н Риме некий христианин по имени Птолемей

был арестован по требованию не префекта rорода, а

мужа женщины, обращенной в христианство. ЦeHТY 

рион, офицер rородских KoropT полицейскоrо

корпуса Рима, действовал по своей собственной

инициативе, подверrнув apecToBaHHoro предвари 

тельному заlUlючению311
. Это полномочие бьuю тем

более эффективно, что специально создавалось для

быстроrо реаrирования привлечения к чрезвы 

чайному трибуналу всех обвиненных в учинении

беспорядков, в том числе и приверженцев запрещен 
ных релиrий39

. ДтIя христиан такой суд вскоре OKa 

жется тяжелым испытанием.

Порой разноrо рода инциденты специально про 

воцировали или же раскрывали мнимый заrовор.

Целью бьто привлечь внимание к христианской
секте, обратить внимание rраждан на необходи 
мость остереrаться ее. Таким образом, христианская
община постоянно находилась под yrрозой, будучи
зависимой от доброй воли не только официальных
властей, но и толпы.

В Риме любая релиrия моrла существовать только

с разрешения сената. Более Toro, право на создание

любоrо объединения предоставлялось специальным
постановлением сената или императорским эдик 

том, без KOToporo объединение считалось незакон 

ным и не моrло владеть ни собственностью, ни куль 
товыми помещениями. Таков бьт закон. Опасение

возникновения мятежа бьто столь велико, что Траян
запретил создание в провинции Азия коллеrии по 

жарных!40
Христиане моrли, по крайней мере, использовать

в собственных целях поrребальные объединения41
,

создание которых разрешалось простому народу
для орrанизации общей кассы и владения lUIадби 
Щем. Не объединялись ли христиане, используя в Ka 

честве юридическоrо прикрытия подобноrо рода
ассоциацию? На этот вопрос невозможно однознач 
но ответить, однако право на создание коллеrий oд 

новременно служило простому народу и основани 

ем для объединения в релиrиозных целях (religioпis
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causa)4l. Императоры опасались не простоrо Hapo 
да, а знати. Оппозиция обычно исходила из ее ря 
дов, а поскольку Еванrелие быстро прониlUЮ и В

верхние слои общества, возникали подозрения. В

целом же Империя придерживалась принципа pe 
лиrиозной терпимости как одной из аксиом в обла 

сти управления
4:\.

Таким образом, притесняя христиан, Рим дейст 
вовал вопреки своей традиционной политике44

. Oд 
нако следует иметь в виду, что любое авторитарное

rосударство отдано на милость общественноrо MHe 
ния и улицы, которые в конечном счете диктуют
власти свою волю. На какое правонарушение можно

было сослаться? Давало ли христианство достаточ 
но весомый повод для преследования? Некоторые
историки отвечают на этот вопрос утвердительно,
ссылаясь на Тертуллиана 15

. Евсевий писал о ('новых

эдиктах», на основании которых преследуют хрис 
тиан46. Таким же образом и наместники в провинци 
ях моrли ссылаться на свою обязанность обеспечи 

пать lIОрЯДОК и общественную безопасность, и им

хватало дела, коrда народные движения, враждеб 
ные христианству, давали повод и правовое OCHOBa 

ние для вмешательства.

Однако не следует сводить преследования хрис 
тиан только к юридическому аспекту. Решающее
значение зачастую имели совсем иные факторы
политические, психолоrические и даже сyryбо лич 
ные47

. Христиане жили в Римской империи, подобно

релиrиозным меньшинствам Османской империи
или тому, как сейчас живут христиане в мусульман 
ских странах: ситуация непредсказуемая, всеrда чре 
ватая неожиданными переменами.

В конце 1 века хватило Toro, что стареющий, бо 
лезненно недоверчивый император Домициан, под 
верrавшийся критике со стороны аристократии и

философов, пожелал укрепить свой авторитет, и

консул Манилий Ацилий rлабрион вместе с членами

своей семьи, христианами, подверrся наказанию

якобы за орrанизацию беспорядков и намерение по 
дорвать устои rосударства

4R
.
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Неистовство Домициана простиралось ВПЛОТь до

Малой Азии, чем и объясняются встречающиеся в

Апокалипсисе высказывания против тоталитарноrо

[осударства и культа императора. Парадоксальный

крутоворот вещей: культ кесаря имел восточное про 
исхождение! И в письме Плиния содержится намек

на последствия действий императора, сказывавшие 

ся еще и спустя двадцать лет.

Коrда Траян направлял cBoero HOBoro леrата в Ви 

финию, христианство уже широко распространи 
лось в Азии. Христиане там открыто исповедовали
свою веру. У [осударства не было причин в чем либо

упрекать их: они исправно платили налоrи, украша 
ли и содержали в отличном состоянии свои [орода,
всеrда изъявляли rOToBHoCTh взять на себя бремя [o 

сударственных забот. Функция епископа, закрепив 
шаяся за определенными семьями, передавалась от

отца к сыну. Поликарп уже восьмым в своем роду ис 

полнял эту функцию. Епископ процветавшеrо [opo 

да зачастую располаrал весьма значительными фи 
нансовыми ресурсами. Это было весьма уважаемое
лицо. Иринарх Смирнский, преисполнившись поч 

тительности, пропустил Поликарпа впереди себя на

свою колесницу49. Успехи христианства бьти столь

впечатляющи, что Плиний Младший, доверенный
человек императора, отправленный с поручением в

Азию, повсюду встречал христиан50.
Излишне рьяно принявшись за дело, леrат начал

свирепствовать, приrоворив к смерти множество

приверженцев новой веры, отличившихся особой

непокорностью. Это, в свою очередь, разбудило в Ha 

роде низменные страсти, и доносы хлынули пото 

ком, а вместе с ними и соответствующие распоряже 
ния, которые леrат был вынужден делать. Оказав 

шись в отчаянном положении, он в состоянии, близ 

ком к паническому, обратился к императору за под 

держкой. Таковы были времена!
Литературному тщеславию Плиния, более забо 

тившеrося о том, чтобы произвести впечатление на

потомков, нежели принимать самостоятельные pe 

lIIения, мы обязаны появлением рескрипта Траяна51
,
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отныне имевшеrо силу закона. Император, будучи
человеком здравомыслящим, явил образец блиста 
тельноrо реализма. Наместнику вменялось в обязан 

ность защищать [осударственные институты и бо 

[ов, не размениваясь на такие мелочи, как личные

обвинения и релиrиозные страсти.
Однако лапидарные формулировки рескрипта

плохо скрывали, в сколь затруднительном положе 

нии находился император. По ero мнению, на пре 

следованиях христиан невозможно было строить

систему управления, приrодную на все случаи. И

Траян постановил, что специально разыскивать

христиан не имело смысла, однако если поступал
донос и обвиняемый признавал свою вину, то ero

надлежало карать.

Тертуллиан без труда разrлядел двусмысленность

императорскоrо рескрипта, назвав ero странным по 

становлением, лишенным какой либолоrики: хрис 
тиан не следовало разыскивать, поскольку за ними

нет вины, но вместе с тем их следует карать, как если

бы они были преступниками! Рескрипт представля 
ется одновременно щадящим и чрезмерно суровым:
он то велит закрывать rлаза на мнимых виновников,

то карать их. для чеrо император подставил себя под
oroHb критики?
По крайней мере, он охладил пьm не в меру рети 

Boro леrата, oTBeprнyв анонимные доносы, собран 
ные Плинием, и расценив их как «отвратительный
прием, не достойный нашеrо времени.). Действия ле 
[ата были, таким образом, признаны неудовлетвори 
тельными, так что в дальнейшем он воздерживался

проявлять инициативу в расследованиях дел о хрис 
тианах и преследовании их, оrраничившись лишь

принятием мер по доносам, поступавшим в COOTBeT 

ствии с установленным порядком52.
Это постановление, хотя и оrраничивало произ 

вольное преследование христиан, ставило все же

официальные власти в зависимость от обществен 
Horo мнения, <orласа народноrо,) (voxpopult). Импера 
тор не дал каких либоразъяснений относительно

природы правонарушения и ущерба, наносимоrо
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нравственности. Сам оказавшись жертвой юридиче 
CKOro формализма, он защищал букву закона вопре 
ки ero духу. Судебный процесс по релиrиозному BO 

просу тенденциозный процесс. Траян, как и Марк
Аврелий, бьm раздражен упрямым стремлением хри 
стиан оставаться самими собой.

Рескрипт Траяна, ставший законом, со всей оче 

видностью показывает, сколь шатким было положе 

ние христиан: им постоянно утрожали как недоволь 

ство народа, так и нетерпимость должностноrо лица.

Тертуллиану нетрудно бьmо показать несправедли 
вость сложившейся ситуации: ('Христианин подле 
жал наказанию не потому, что он был виновен, а по 

тому, что бьm обнаружен.)53. Добросовестные чинов 
ники, такие, как Лициний rрациан54, бьmи озадаче 
ны, оказавшись перед необходимостью доказывать

обоснованность, как им представлялось, несправед 
ливой процедуры, дававшей должностным лицам

право отправлять молоденьких и хорошеньких хри 
стианок в бордель!

Повествования о мучениках яркими красками ри 

суют картину столкновения христиан с официаль 
ными властями. Римский ПРОКОН<.'Ул начинает при 

водить доказательства, однако ero диалоr с обвиняе 
мым оказывается недолrим: они просто не понима 

ютдрут друта, поскольку rоворят на разных языках".

Или же взять, например, такой диалоr:
Не хотите ли получить отсрочку, чтобы поду 

мать? спрашивает Сатурнин мучеников, урожен 
цев Африки.

По столь ясному делу не о чем думать56.
В 185 rоду в Риме арестовали важную особу

Аполлония, образованноrо патриция, философа57

Один из рабов донес на Hero как на христианина.

J(оrда ero привели к префекту претория Переннию,
он защищался с достоинством. Ведя допрос, префект
не Mor скрыть cBoero доброжелательноrо отношения
к обвиняемому. Несомненно, он хотел спасти ero. Он

дал ему день, а потом еще три дня, чтобы подумать.
Этот чиновник на службе у императора требовал ca 
l\fYIO малость воскурить фимиам rению кесаря. Oд 
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нако Аполлоний назвал абсурдным языческий культ,

полаrая, что совершил бы большую ошибку, участвуя
в жертвоприношениях идолам.

До Toro момента Перенний внимательно слушал

ero. Не такие ли в точности мысли высказывались и

дрyrими философами? Однако префект никак не

Mor понять Toro, что Аполлоний отказывался испол 

нить чисто формальный акт, тем более что речь шла

о ero жизни.

Ты хочешь умереть?
Мое желание жить во Христе, но любовь к

жизни не заставляет меня бояться смерти.

Переннию не оставалось ничеrо иноrо, как заклю 

чить: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать.).

Обвиняемоrо это не удивило. Положение приняло

траrический оборот: префект восхищен обвиняе 
мым и хотел бы оправдать ero, но не может сделать

этоrо не позволяют законы. Римская империя не

принимала и не допускала проявлений внyrренней
свободы, разrраничения во имя Боrа личных убеж 
дений человека и rосударственных постановлений.

В конце концов Перенний, спасая собственную
жизнь, вынес смертный приrовор.

Собственно релиrиозная проблема осложнялась

проблемой политической, на что обращал внима 

ние философ Цельс. Христиан обвиняли в заrоворе

против [осударства, в стремлении расшатать ero yc 
тои. Христианство в эпоху Антонинов, еще далеко
не став той консервативной силой, которую в нем

усматривают современные социалисты и анархис 
ты, выступало в роли революционноrо фактора.
Оно ставило под сомнение законодательство и [ocy 
дарственные учреждения Римской империи тя 

желое обвинение в ту пору, Korдa варвары стояли у
самых ворот, на Рейне и Дунае, а персы наступали с

Востока. Дело шло о защите Империи и о coxpaHe 
нии культурноrо наследства, цивилизации от [po 
зившеrо им уничтожения

S8
.

Христиане же не собирались защищать ценности

мира язычников, они не отождествляли себя с Рим 

ской империей, не моrли и не хотели считать ее ис 
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торию своей историей, полаrая, что призваны ис 

полнить миссию более важную и непреходящую,
чем империи и цивилизации, которые возникают и

rибнyr. Эту позицию римское [осударство расцени

вало как индифферентность и отсyrствие патрио 
тизма, поскольку официальная релиrия была Heoть 

емлемой частью [осударства. Столкнулись две He 

примиримые концепции: политическое сознание,

находившее свое воплощение в императоре и пото 

му считавшееся обязательным для всех, и индивиду 
альное моральное убеждение, несовместимое с офи 
циальной релиrией, в которой не бьmо места для дy 

ши, и противящееся культу языческих боrов.

Обвинение в атеизме, служившем синонимом OT 

падения от официальной релиrии, отныне бьmо жу 

пелом, способным вызвать волнение толпы и явить 

ся причиной, по которой перед человеком захлопы 

вались двери приличноrо общества59. Надо было об 

ладать величием, смелостью и свободой Юстина,
чтобы на обвинения со стороны язычников OTBe 

тить: (,Мы безбожники в отношении ваших боrов.)60.

Он решительно разводил языческую релиrию и ло 

яльное отношение к [осударству, отверrая первую и

принимая второе.

Христиане эпохи античности, от Юстина до Aвry 
стина Блаженноrо, не имели ни малейшеrо желания

понять сущность язычества. Они отверrали ero цели 

ком. Ни Тертуллиан, ни Авryстин не задавались BO 

просом, не кроются ли в нем за внешними шокирую 
щими проявлениями некие духовные устремления и

релиrиозные ценности.
В отношении [осударства христиане еще со Bpe 

мен апостола Павла проявляли, если не считать OT 

дельных островков сопротивления, безусловную ло 

ЯЛьность. То И дело возникавшие во 11 веке rонения

на христиан не моrли изменить TaKoro отношения

их к [осударству. Убежденные в блаrорасположении
к ним императоров или же упорно, несмотря ни на

Что, продолжавшие надеяться на такое блаrораспо 
ложение, аполоrеты христианства в своих произве 

Дениях проповедовали им дело Еванrелия. Они
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yrверждали, что христиане в качестве rраждан Bыpa 
жают послушание и лояльность в отношении rocy 

дарства. Столь велико было их восхищение Импери 
ей, что они не моrли понять, по какой причине CTa 

новятся жертвами rонений. Например, Мелитон из

Сард считал Церковь молочной сестрой Империи
61

.

Афинаrор прославлял солидарность, связавшую

судьбы Рима и Церкви, римский мир с миром хрис 
тиан62

. Молодое христианство, подобное кораблю
при попутном ветре, было преисполнено энтузиазма
и духа предприимчивости.

Обвu'Н.е'Н.uя, до'Н.осuвшuеся сулuцы
6 :\

В праrматичном, более суеверном, нежели рели 
rиозном Риме, императоры KOToporo не отличались

фанатизмом, yrроза христианам исходила с улицы,

поскольку общественное мнение в Риме иrpало важ 

НУЮ роль, служа неким противовесом [ocyдapCTBeH 

номуавторитаризму.
В обычные времена народ не проявлял нетерпи 

мости или фанатизма. Астролоr интересовал ero

больше понтифика. Торrовец обращался к астролоry,
желая предyrадать исход сделки, а жених с целью

определения дня, блаrоприятноrо для заключения

брака. Астролоrия, популярная среди [реков, азиатов

и еrиптян, хотя и запрещенная, но терпимая, облаrа 

лась тяжелыми налоrами. И тем не менее не было OT 

боя от клиентов. Сам Авryстин Блаженный призна 

вался, что советовался с астролоrом64.
Увлеченный астролоrией и маrией человек с ули 

цы без особоrо энтузиазма воспринимал Еванrелис,

требовавшее столь KpyrbIX перемен в жизни; человек

с улицы великодушно отказывался от Еванrелия в

пользу дрyrих. в обычные времена христианам не

досаждали, но стоило произойти чему тоэкстраор 
динарному, возникнyrь yrрозе или случиться KaTaCT 

рофе, как улица приходила в неистовство. Вышеупо 
мянутый рескрипт Траяна по своемуотреаrировал
на народное правосудие анонимное и HeKOHтpO 
лируемое.
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Христианин Mor жить, как и все прочие, посещать

термы и базилики, заниматься теми же ремеслами,

что и окружавшие ero люди, и все же бьто в ero жиз 

Jfи нечто отклонявшееся от принятой нормы, удив 
лявшее дрyrих. Ero вере приписывался фанатизм, ero

влиянию на окружающих прозелитизм, ero пра 
воте немая укоризна.

Народ в конце концов замечал происходившие

перемены: женщина избеrала кричащих нарядов, а

ее супрyr не клялся именем Бахуса или rеракла65
. и

даже уплата христианином налоrов вызывала подо 

зрение: (,Он хочет преподать нам урок.) rоворили
ero соrраждане, жители Средиземноморья, предпо 
читавшие уклоняться от исполнения этой rосударст 
венной повинности. Все знали, что христиане CKPy 

пулезно соблюдают веса и меры
66

. Сама порядоч 
НОСТЬ обращалась против них, привлекая к ним He 

нужное внимание.

Люди любят подобных себе и с недоверием OTHO 

сятся к тем, кто вьщеляется своей непохожестью или

ведет скрытный образ жизни. Таких подозревают в

пренебрежительном отношении к дрyrим или В TeM 

ных делах. Начинают циркулировать слухи. Челове 

ку с улицы взаимопомощь среди христиан кажется

удивительной, братство между хозяевами и раба 
ми подозрительным или, особенно для образо 
ванных римских rраждан, непонятным: как можно

побрататься с простыми, невежественными и Herpa 

мотными людьми? Тертуллиан сохранил для нас He 

которые из циркулировавших тоща в Карфаrене
уличных пересудов: (.Славный человек этот rай Сей,
какая жалость, что он христианин!,) Нечто похожее

rоворит и дрyrОЙ: (.Я бьт немало удивлен, узнав, что

Луций Титий, человек столь просвещенный, вдрyr
стал христианином.). В заключение Тертуллиан заме 
чает: (,Им даже и в rолову не приходит задаться BO 

просом, не потомули rай добродетелен, а Луций про 
свещен, что они христиане, не потому ли они CTa 

ли христианами, что один из них добродетелен, а

дрyrой просвещен.)67.
В школе императорских пажей один из учеников,
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Алексамен, христианин. Ero приятели потешают 

ся над ним, рисуют на стене распятоrо осла с подпи 

сью: (,Алексамен молится своему боry.). Юный отваж 

ный христианин отвечает им, написав в свою оче 

редь: <.Верующий Алексамен.)6R. Эти rраффити, OT 

крытые на Палатине, сохранились до наших дней,
сейчас можно видеть их в Риме, в музее Кирхнера

6<J.

Сколько раз, при самых различных обстоятельствах,

во всех слоях общества, [де язычники и христиане
жили бок о бок друт с друтом, повторялся этот диа 

лоr7О
. Не оставались незамеченными и случаи OTCYT 

ствия христиан в релиrиозных праздниках, количе 

ство которых в течение l'ода известно одному только

Зевсу! Христиане старались держаться подальше от

театральных и цирковых представлений, что каза 

лось почти невероятным римлянам и жителям про 
винции Африка, традиционно увлекавшимся всяко 

[о рода зрелищами
71

.

Подозрения все больше Сl'ущались, коrда BЫXO 

дили наружу беспорядочные пересуды о собраниях
христиан. Открытые только для посвященных, они

казались подозрительными уже по одной этой при 
чине. Во все времена тайные культы порождали
злословие. У всех на слуху были скандалы, связан 

ные с вакханалиями. В народе рассуждали, что если

KTO TOскрывается, значит, на то есть причина. Pac 

пространялись самые невероятные росказни, слухи
и толки. Обвинения отражали облик caMoro порож 
давшеrо их общества, проецировавшеrо на христи 

ан свои собственные пороки. Фронтон, пользовав 

шийся доверием императора, потешался над этими

слухами, но повторял их72
. И христианские аполо 

[еты тоже сперва пересказывали их, прежде чем их

опроверrнуть
73

.

Евхаристическое боrослужение, во время KOTOpO 
ro епископ произносит: <,Вот мое тело, вот моя кровь.),

противники христиан предстанляли как каннибаль 
ский ритуал: христиане будто бы приносят в жертву
живоrо ребенка, CJIOBHO на Фиестовом пиру. Каждый
аполоrет по 11 веке считал своим долrом опроверr 
нуть эти басни, переходившие от [орода к ropoдy74.
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Собрания общины, на которых христиане называ 

ли друт друта братьями и сестрами и обменивались

поцелуями мира, давали повод для превратных ис 

толкований: rоворили, что там собираются для тай

Horo разврата
75

. Неrодяю трудно поверить в сущест 
вование добродетели, а развратнику признать, что

бывают целомудренные мужчины и женщины. Отсю 

да до истолкования добровольноrо целибата как OT 

cyrствия патриотизма или отклонения от нормы был

Bcero лишь шаr, и этот шаr как правило делался
76

. Лю 

ди, не лишенные здравоrо смысла, видели во всех

этих пересудах большое преувеличение, однако с лу 
кавой улыбкой добавляли: (.Нет дыма без оrня,).

Однако все эти безобидные насмешки и подтру 
нивания прекращались и народ не на шyrку свире 

пел, коrда нарушались ero собственные интересы.

Вчерашний безбожник оказывался ярым защитни 

ком релиrии, если уменьшались ero доходы. Не Tpyд 
но вообразить себе бунт пекарей, если бы Церковь

запретила таинство причащения! Доносы, зафикси 
рованные Плинием, имели точно такую же ('релиrи 

озную.) природу.
Эти доносы зачастую противоречили друт друту.

Одним вменяли в вину их процветание, а дрyrим

безделье77
. Христианину в равной мере бьmо опасно

уклоняться от общественных дел и участвовать в

них. Успех, блаrосостояние, уважение окружающих
служили причинами, по которым христиане и хрис 
тианки Лиона становились жертвами доноса со CTO 

роны простоrо народа. Довольно было Toro, чтобы

народ, этих (.добрых малых'), взбудоражили профес 
сиональные аrитаторы, разносчики клеветы и спле 

тен, и толпа начинала шумно требовать расправы
над невинными жертвами.

В Лионе в 177 [оду стражи порядка привлекли к

суду тех, на Koro указала толпа
78

. В отсyrствие леrата

трибун XIII KoropTbI и местные власти начали пре 

СЛедование обвиненных, имея ДЛЯ этоrо весомое oc 

Нование (.rлас народный.). Упомянyrые должност 
Ные лица подчинились народному требованию и

расследовали дело, тем самым превысив полномо 
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чия, данные им рескриптом Траяна. Torдa же в Смир 
не на престарелоrо епископа бьm совершен донос

народом, кричавшим: (.К суду Поликарпа!.)79
Если язычники с леrкостью распространяли КJIe 

ветнические слухи о христианах, то последние OTBe 

чали им не менее язвительно. Стоит лишь почитать

Тертуллиана, ПрОКJIятия по адресу «Оракулов Си 

вилл.)80 или же апокрифическую литературу той эпо 
хи, чтобы прочувствовать весь мистический пьm и

безмерную экзальтацию и содроrнуться от проро 
честв rрозящих катастроф. Вот пример:

О Рим, ты прослезишься,

лишившись своей тоrи,

сменив ее на траурный убор,
о rорделивый властелин,
дитя латинян древних!
rодина войн, вторжения и ('олод

Harpaдy возвестят,

что yrотовит Боr избранникам своим"'.

Эти апокалиптически настроенные христиане

буквально толковали ужасы Иоаннова «Апокалипси 

са.). Они пророчили конец света как конец Римской

империи и возвещали вселенский пожар как rиrант 

скую праздничную иллюминацию.
Были и неrодные христиане не в меру пьmкие

исповедники веры или же ложно обращенные. CeK 

ты зачастую выходили из подконтроля Церкви. AT 

мосфера в христианских общинах не всеrда была

здоровой, а нравы безукоризненными. Толпа не дe 

лала различий, смешивая воедино христиан, rности 
ков и монтанистов и всех их оryльно осуждая. Языч 

ники, почувствовав yrрозу, переходили в KOHTp 

наступление. Так и разворачивалось соревнование
во взаимном устрашении и пророчествах rрядущих
бедствий.

Народная релиrия представляет собой смесь cye 
верия и праrматизма. Язычники молили своих бо 

[ов о ниспослании земных блаr, здоровья, мира, по 
беды82

. Если возникала внешняя yrроза, если BapBa 

ры стояли у ворот, то, полаrали язычники, боrи про 
rневались на них. И тоrда власти собирались с сила 

ми, умы распалялись, и обвинение, всеrда [отовое
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сорваться с уст язычника, звучало: (,Христиане при 
носят нам неудачу... У них дурной rлаз, они сrлази 

ли нас.)83. Тяжелое обвинение в эпоху, коrда народ

был запyrан колдунами, боялся порчи, злых чар и

приворотных зелий84
. В Лионе язычники накину 

лись на Пофина, полаrая, что тем самым умиротво 

рят боrов85.

Аресты и преследования христиан были прямо
связаны с yrрозой, нависшей над Римской импери 
ей. Какие только беды не обрушились на нее в rоды

правления Марка Аврелия!86 В 162 rоду самая тяже 

лая из эпидемий, коrда либобушевавших в антич 

ности, заставила отвести солдат из Азии на Запад.

Вскоре после этоrо rерманцы вторrлись в Империю,
форсировавДунай и проникнув в Италию и rрецию.
В 167 roдy эпидемия вспыхнула в Риме. Небывалый

подъем воды в Тибре, затопившем rород, спровоци 

ровал поrромы христиан это были времена апо 

калиптических потрясений и ужаса. Люди, подобно

зверям из басни, «не все поrибли, но все испытали

на себе кару').
Император и жрецы буквально не выходили из

храмов, принося в жертву боrам целые стада87
. Тол 

па напирала. Thазами искали отсутствующих. Хрис 
тиане пренебреrли участием в жертвенных обря 
дах. [де они?

Засуха, неурожай, свирепствует rолод. У народа
одно объяснение: боrи проrневались. Надо найти ви 

новных, и народный приrовор выносится христиа 
нам, (.лысым, паршивым от них проистекает всё

зло.). Тертуллиан описал царившую Torдa атмосферу:
(,Выйдет ли Нил из береrов, поryбит ли засуха ypo 
жай, случится ли землетрясение, разразится ли эпи 

Демия в Африке или Смирне тотчас же крик: "Дo 
Лой безбожников! Христиан на растерзание
Львам!".)88 Считалось, что если случайно христиане
CTaнyr свидетелями подобноrо явления, то доволь 

Ная или ироничная улыбка выдаст их, станетдля них

Приrовором89. Torдa официальные власти уже не в

Силах будут унять народную ярость, тщетно будут
ПЫтаться поддерживать порядок и уважение перед
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законом. Движимая ненавистью толпа обрушивается
на христиан с камнями и кольями. Она оскверняет

христианские кладбища9О
,
и самое тяжкое из пре 

ступлений остается безнаказанным91.

На протяжении столетий верующие во Христа
продолжали считаться ответственными за все беды
Римской империи92

. Цельс и Апулей yrверждали, что

распространение христианства ослабило римское

rосударство. Боrи обеспечили величие Рима, и толь 

ко они одни моrли поддержать или восстановить ero.

Авryстин в (,fpaдe Божьем,>93 был вынужден взять под

защиту христиан, в вину которым вменялся захват в

410 roдy Рима варварами, поскольку, как считали по 

следние язычники, те вызвали rHeB боrов убеди
тельное свидетельство, сколь rлубоко укоренился
этот предрассудок в душах язычников.

Доводыразу.ма94

(.Климентовы проповеди»95, сборник, неоднократно
исправлявшийся в течение первых веков христиан 
ства, доносит до нас сцену, нарисованную как будто
с натуры. В ней прослеживается история обращения
в христианство как поиск истины, происходивший
во время путешествия. Некий римский rражданин по

имени Климент услышал блаryю весть в Риме и при 
нял решение отправиться в Палестину. Он поrрузил 
ся на корабль, однако из завстречноrо ветра тот сел

на мель близ Александрии. В rороде Климент BCTpe 
тил как раз находившеrося там Варнаву, ученика
апостола Павла. В Александрии, знаменитой своими

интеллектуалами, Варнава проповедовал простым и

ясным языком истины христианства. Толпа BOCTOp 
женно принимала ero.

Приходили и философы, преисполненные мир 
cKoro знания. Они пытались обескуражить пропо 
ведника, приводя различные apryMeHTbI. Однако

Варнава отказывался вступать в споры с ними, про 
должая исполнять свою миссию и представляя сви 

детельства, подкреплявшие ero слова. Климент, зача 

рованный словами апостола, пришел на помощь к
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пему, браня самодовольных философов. Мнения

толпы разделились. Климент после этоrо первоrо

столкновения в Александрии со сторонниками и

противниками христианства продолжил свое озна 

комление с новым вероучением, пытаясь разобрать 
ся в нем как раз в то время, коrда Василид, Исидор,
Валентин и Карпократ собирали сообщества, rде из 

лаrали свои измышления о rибели души и ее спасе 

пии посредством rносиса, или знания, которое они

якобы Hecyr людям.
Такие же сообщества возникли в Риме, rде Вален 

тин, Маркион, Апеллес и Родон поочередно собира 
ли своих сторонников. Последние вскоре расходи 
лись из завозникавших между ними разноrласий,
поскольку все они выражали непримиримые MHe 

ния96
. Они испытывали отвращение к авторитету и

иерархической орrанизации. В Риме, не склонном к

мистицизму и философствованию, более, чем rде бы

то ни было, укоренилось среди верующих HaCTOpo 
женное отношение к представителям спекулятивно 
ro знания и всякоrо рода ('властителям дум'). (,Про 
стые и невежественные люди поначалу были изумле 
ны смелыми истолкованиями и доведенными до

крайности интерпретациями, излаrавшимися HOBO 

явленными проповедниками.)97. Мноrие прельсти 
лись новым учением, однако большинство устояло

против соблазна.

Пропаrанда смелых доктрин шла рука об руку с

моральной распущенностью. Спyrницей Симона
Mara была некая бывшая проститутка. Маркион, если

верить сообщению Тертуллиана, был осужден на

Востоке за какой томоральный проступок, прежде
чем он начал смущать умы верующих в Риме98

. MHO 

rие поrорели на том, что питали особую охоту к MO 

ЛОДЫМ И боrатым поклонницам, что делало (,спасе 

ние душ выrодным и вместе с тем приятным заняти 

ем.)9'-У. Маркос воспользовался rостеприимством, OKa 

занным ему неким диаконом в провинции Азия, что 

бы совратить ero жену, женщину редкой красоты, по 

всюду затем следовавшую за ним. Этот скандал силь 

но скомпрометировал Церковь 100. В Карфаrене [ep 
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MoreH, приверженец учения rностиков, художник,

вступавший в половую связь со своими натурщица 
ми, смешал аромат женских духов с реминисценция 
ми rреческой философии101

.

I'ностицизм с ero мноrочисленными ответвления 

ми от Азии до Еrипта и от Карфаrена до Лиона не ми 

новал и Рима102. Первая из ересей, представлявшая
серьезную yrрозу для Церкви, заставила христианст 
во лучше осмыслить само себя и принять меры к

обеспечению единства своих рядов, неразрывной
связи своей миссии и веры. Здравый смысл и мyд 

рость в конце концов восторжествовали.
Если приток полуученых и полуобращенных нес

с собой yrрозу замyrнения еванrельской истины

чужеродными измышлениями, то интеллектуаль 
ное кипение, повсюду охватившее Церковь в общи 
нах, образованных как бывшими приверженцами

иудаизма, так и бывшими язычниками, было по 

рождено прежде Bcero желанием понять и разо 

браться: соблазнительное желание, еще не ставшее

искушением.
I'носис, или истинное познание, явился выраже 

нием христианизации ЭlVIинизма, а псевдоrносис

эллинизации христианства 103. Вместо Toro чтобы

служить познанию Еванrелия, александрийские, си 

рийские и дрyrие rностики, такие, как Валентин и

Маркион, вторrались в вопросы христианской мис 

сии с целью изменить ее в духе собственных измыш 

лений, создавая при этом yrрозу выхолащивания ее

содержания.
Различные rностические школы под разными ви 

дами противопоставляли непостижимости бездон 
ной тайны Боrа ничтожность человека, переживше 
ro rрехопадение. Между Творцом и Ero творением
они поместили целый каскад посредников, или

эонов, отrенявших и объяснявших rрехопадение.
Миссией лоrоса не может быть истинное воплоще 

ние ибо он сам подверrся бы yrрозе контамина 

ции; ero миссией должно служить обнаружение ap 
хетипа и возвращение падшеrо человека, освобож 

денноrо от материи, в ero первоначальное состоя 
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ние, неотьемлемое от духа, состояние свободы. Ta 

ковы вопросы, волновавшие первых христиан и под 

хваченные в XIX веке романтиками
1О4

.

Этот пессимистический взrляд на акт творения и

человека, навеянный rреческой философской MЫC 
лью, несовместимый с дарами веры, послужит, по

крайней мере для Иринея, епископа Лионскоrо, по 

водом для разработки теории спасения первой
христианской версии всемирной истории. CBeдe 
ния, сохраненные для нас Иринеем и содержащиеся
в недавно обнаруженных rностических текстах,

представляют собой дальнейшее yrлубление пла 

менной полемики, которая первоначально освещала

путь христианству, а под конец стала yrрожать самой

ero сущности. Язычник Цельс, наблюдавший эту по 

лемику, не видел в ней ничеrо, кроме разделения и

смятения 1О5
. Христианин, наблюдавший в Риме или

Александрии за спорами учителей, школ и даже ca 

мих церквей, испытывал немалые затруднения, пы 

таясь понять и не подцаться соблазну философских
систем, обещавших ответить на все волнующие BO 

просы и прояснить смятение эпохи.

Человек ощущал на себе бремя судьбы. Боr Арис 
тотеля не проявлял интереса к миру, тоrда как Боr

стоиков, не имея намерения освободить мир, пора 
ботил ero посредством универсальноrо детерминиз 
ма. Восточные релиrии представили боrов спасите 

лей. Отвечая мирским ожиданиям, Климент Алексан 

дрийский обращался к одному из валентинианцев:

(.fосподь освобождает нас от этой власти, от этой

схватки властей, он дает нам мир; он пришел на нашу
землю, чтобы принести нам мир.)!()6.

Обращение в христианство в середине 11 века про 
фессиональных философов привело к столкнове 

нию христианства и философии, веры и культуры,

Иерусалима и Афин1О7. В Риме два человека олице 

творяли собой эту борьбу: философ киникКрискент
и христианин Юстин. Тот и дрyrой облачались в оди 

наковые плащи короткие, rрубые и темные, подо 

бавшие философам, но дававшие приют далеко не

одной и той же философии.
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Столица Римской империи в те времена была на-

воднена философами всех мастей, прибывавшими
со всех концов rосударства. Марк Аврелий открыл
Рим для всех философских школ, дав им возмож 

ность полемизировать дрyr с дрyrом. Наряду с изве 

стными философами попадались философские при 
хлебатели, мошенники, шарлатаны и неотесанные

фиrляры оборванцыс нечесаными волосами, всюIO 

коченной бородой, с ноrтями диких зверей если

верить Татиануl01!, встречавшему немало подобных
экземпляров. Их неопрятность вошла в поrоворку и

во MHoroM служила им вместо философии. Смешав 
шись с толпой на перекрестках и улицах rорода, они

демонстрировали повадки народных проповедни 
ков, представляя собой что товроде нищенствую 
щих монахов античности.

(,fОВОРЯТ, что ero борода обходится [императору] в

десять тысяч сестерциев; лучше бы он купил на эти

деньrи козлов!,)109 Крискенту император заплатил

шестьсот золотых монет под видом предоставления

императорской кафедры 1 J(). fраницы между отдель-

ными школами были расплывчаты. Практически бы 
ло невозможно отличить стоика от киника, слушая
их разrлаrольствоваНИя

111
. Как те, так и дрyrие полу 

чали от императора деньrи и привилеrии, что дает

основание считать их находившимися на иждиве 

нии у rосударства. Императорское блаrорасположе 
ние разжиrало их аппетиты. Марк Аврелий фило 
софски замечал, что большее бескорыстие rаранти 
ровало бы больше мудрости

l12
. Сам он был окружен

философами, и эти наставники мудрости станови 

лись rосударственными служащими. Рустик, к KOTO 

рому он питал особенно нежную привязанность,
был префектом претория и осудил на казнь Юстина.

Похоже, император хотел направить философов
против христиан, заполонивших rосударство, и, же 

лая закрепиться на занятых рубежах, возбуждал пуб 
личные беспорядки l13

.

Крискент начал полемику с Юстином. Они сража 
лись одинаковым оружием, но если первый при этом
попусту молотил воздух, ТО второй rоворил дельные
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вещи
l14

. Язычник учил философии Диоrена, пропо 
ведовавшеrо спокойствие духа и жизнь в нищете. Oc 

трый на язык Лукиан обвинял ero последователей в

том, что они копят в своих лохмотьях золото
1 15.

Крискент имел дурную репyrацию. Татиан назы 

вает ero педерастом
1 16, постоянно окруженным юно 

шами, и любителем rрабить боrатые дома, в которых
он часто появлялся. Напротив, Юстин честный,

радушный и бескорыстный человек Ero философ 
ское учение не коммерческий проект, а наставле 

ние в праведной жизни. Публика в этом отношении

не ошибалась: темные рабы и ученые люди, мужчи 
ны И женщины спешили услышать ero и найти в ero

словах истину.

Философы, как язычники, так и христиане, учили

посредством одноrо и Toro же метода, прибеrая к

свободной беседе в непринужденной манере, коrда

тот или иной текст или реальное событие повседнев 

ной жизни давали материал для философскоrо pac 

смотрения. Образование продолжалось в ходе бесе 

ды учителя с учеником в присyrствии одноrо или

двух ero товарищей. Так в процессе постоянноrо об 

щения Юстин вовлекал своих учеников в христиан 

скую общину, жившую в полном соответствии с про 
возrлашаемой им доктриной.

Одной публичной дискуссии между Крискентом и
Юстином хватило, чтобы привести язычника в заме 

шательство. Фронтон, поспешив на выручку к Крис 
кенту, сделал публичный донос на заседании сената.

Юстин предлаrал возобновить полемику в присутст 
вии caMoro императора

l17
, однако ero оппонент, об 

жеrшийся один раз, уклонился. Он был из породы

философов, о которых Минуций Феликс rоворил,
что они боятся вступать в открытый спор.

Потерпев поражение в дискуссии, Крискент пере 
Шел к клевете, а под конец, испробовав все средства,
и к доносу. Рустик, и даже сам Марк Аврелий, вместо

Toro чтобы принять брошенный вызов, решили по 

Ложиться на силу. Император, имевший обыкнове 

ние ежедневно взывать к своей совести и укорять ce 
бя в мелких преrрешениях, не понял, что в отноше 
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нии Юстина и христиан поступает как самый HaCTO 

ящий тиран.
Перед лицом префекта Рима Юстин предстал в

окружении своих учеников, познав тем самым BЫC 

шее проявление признательности, на какое может

рассчитывать философ (-учитель мудрости.).
Какой науке ты посвящаешь себя? спросили

ero.

Я последовательно изучал все науки и пришел к

тому, что стал приверженцем истинноrо учения хри 
стиан l18

.

Учение, которое он усвоил и которое исповедовал,
позволило ему встретить смерть, коей так страшатся

философы, с уверенностью, что она заря вечной

жизни.

Марк Аврелий, «святая святых язычества.), был BЫ 

лит из дрyrоrо металла, нежели Крискент, «Haдтpec 
нутый колокол философии.)1l9. Он соединял в своем

лице власть и мудрость. Христианские авторы, такие,
как Тертуллиан и Мелитон из Сард, охотно хвалили

(.ero человечность и ero философию'), хотя при этом

и не называли ero защитником христиан
l2О

. Объек 

тивность требовала большей сдержанности. Мало

пользы в том, чтобы пытаться насильно интеrриро 
вать в христианство великих мыслителей, как это дe 

лают те из современных исследователей, которые

вообразили существование переписки между апос 

толом Павлом и Сенекой.

Дошедшие до нас бюсты императора философа
представляют ero бородатым, с тонкими чертами ли 

ца, с устремленным вдаль взrлядом и прижатым к

I'рУДИ подбородком.
Известно, что МаркАврелий был знаком с христи 

анами и встречался с ними даже в своем дворце. Oc 

новное содержание их вероучения он знал. В своем

трактате «Наедине С собой.) он намекает на христиан,
выражая собственное презрение к ним l2l

. Но, ослеп 
ленный своей философией, Марк Аврелий не про 
ник в смысл христианства. Он так и не понял, что

смерть христиан, особенно таких, как Юстин и

Аполлоний, моrла убедить в истинности их вероуче 
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нИЯ мноrих дрyrих, Torдa как ero уньшая философия
обречена была умереть вместе с ним. Постоянно жи 

вя в страхе перед смертью, он бьш раздражен тем,

что христиане совсем не боятся ее потому раздра 
жен, что их rероизм, превратно истолкованный им

gaK «показной траrизм,), ни в коей мере не cooтвeтCT 

вовал ero философской системе. Ему казались убеди 
тельными доводы разума, но никак не траrическое

зрелище. Марк Аврелий так и не познал релиrии, дo 

стойной ero, хотя вплотную соприкасался с ней, бу 
дучи обреченным на непонимание услышанной им

блаrой вести.

Дейcrвительно, стоицизм в том виде, как ero по 

нимал император философ,и христианство были

несовместимы. Универсальный разум будто бы ведет
человека и мир, так что надо лишь подчиниться ero

законам и налаrаемым им оrpаничениям
122

. Но как в

таком случае постичь посредническую миссию Хри 
ста, вторжение божеcrвенноrо начала во всемирную

историю, как допустить притязание Еванrелия на из 

менение человека, на ero BнyrpeHHee обновление?

МаркАврелий Mor сколько yrодно yrверждать, что

все люди равны по своей природе, все в равной мере
наделены неким божественным началом 123

j слиш 

ком обращенный Bнyrpь себя, слишком подчинен 

ный одному только разуму, он не Mor истинно лю 

битьлюдей и так доверять им, чтобы надеяться на из 

менение ими своих поступков. Он не проявлял ни

малейшей симпатии к христианам, не чувствовал ce 
бя их братом 124. В качестве императора он ощущал

yrpозу с их стороны, тем более, что они вели борьбу
в ero собcrвенной области и оспаривали ero жизнен 

ные правила.

Напрасно философ апеллировал к «светильнику,

светящему во rлубине души,)125. Ни малейшая надеж 

Да не освещала ero путь. Одна только смерть моrла

избавить ero от жизни и бытия. Он был не в состоя 

Нии постичь веру мучеников, провозrлашавших в

МОмент смерти воскресение тел, а не просто бес 

СМертие души. Полемизируя с rностиками, Ириней

усматривал камень преткновения христианской aH 
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трополоrии в конечной нетленности плоти, в осуще 
ствлении обетования, запечатленноrо в творении
человека] 26. Отрицание этой истины равнозначно

отрицанию христианства.

Будучи философом, Марк Аврелий вместе с тем

хранил верность релиrиозным учреждениям Рим 

ской империи. Лукиан из Самосаты, напротив, был

вольнодумцем, подобным Вольтеру. Этот эллинизи 

рованный сириец, rражданин мира, а не Империи,
выражал абсолютный скептицизм в отношении лю 

бой релиrии и любой философии. Что касается бо 

жества, то он любил только прекрасные статуи бо 

rOB ]27. Он любил их очертания так же, как любил rpe 
ческое искусство и культуру. Он относился с одина 

ковым презрением к создателям философских сис 

тем, проповедникам морали и пророкам счастья.

(.Пользуйся моментом, с улыбкой минуй прочее и ни

к чему не привязывайся всерьез.). Это заключение Лу 
кианова (.Мениппа.> достойно (,Кандида.> Вольтера.
Слишком поверхностный и слишком фриволь 

ный, чтобы дойти до сути вещей, Лукиан, вместе с

тем, умел наблюдать. Христиане были даже симпа 

тичны ему в той мере, в какой их вероучение под 

рывало языческую релиrию и вело войну с волхвами

и чародеями. Ни в коей мере он не повторял, подоб 
но дрyrим писателям своей эпохи, расхожие обвине 

ния. В отличие от философов, он никоrда не заявлял

себя противником вероучения и жизни христиан.
Он отдавал должное их чувству братства и духу взаи 
мопомощи.

Самое большее, в чем он упрекал христианских

мучеников, было (.их помпезное и театральное caMO 

убийство.>128. Этот саркастический пересмешник об 

ладал слишком поверхностным умом, чтобы суметь
понять дело христиан и не скатиться до оryльноrо

отрицания любых форм релиrии, самой концепции

веры и сверхъестественноrо.
Один из друзей Лукиана, несомненно, такой же

скептик, как и сам (,насмешник из Самосаты.>, в 178

roдy сочинил критическое произведение, самое aH 

тихристианское по духу из всех появившихся в тот
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век. Однако помпезное название, (.Слово истины.) 129,
не спасло ero от забвения, и оно допто до наших

дней только блаrодаря опровержению, написанному
спустя семьдесят лет Ориrеном.

Цельс был профессиональным философом,
вскормленным ПЛатоном, Зеноном и Эпикуром l 30.

Ero книrа лучше, чем какая либодрyrая, позволяет

наМ понять, с какими затруднениями было сопряже 
но верование. Может ли философ стать христиани 
ном? (.Конечно же нет!,) ответил бы Цельс и бьm бы

немало удивлен, узнав, что спустя одно поколение в

Александрии откроется христианская школа.

Критическая философия Цельса коренится в rep 
меневтике, ничуть не утратившей своей актуальнос 
ти. Ремесленник или раб, чуждый античному rocy 
дарству и ero культуре, восприимчив к слову EBaHre 

лия, но какая будущность yroToBaHa наследию циви 

лизации Афин и Рима? Римляне искали свет истины

в философской мысли cBoero времени. Цельс апел 

лировал к идеям, доминировавшим в ero эпоху, по 

добно тому, как современный человек уповает на Ha 

уку, ее методы и исследовательские технолоrии
131

.

Цельс утверждает, что ознакомился с библейской

литературой при помощи самих христиан 132. Он pac 

спрашивал и выслушивал их, чтобы понять их убеж 
дения. Критика и опровержение сосредоточились на

двух rлавных проблемах: вероучение и стиль жизни

христиан.

Прежде всеro, он заявляет о своей приверженнос 
ти рационализму, смешивая при этом христианство с

мистическим буйством восточных релиrий 133
. Сама

идея откровения, которую христиане разделяли Ha 

ряду с иудеями, казалась емудерзостью. (,Евреи и хри 
стиане кажутся мне стаей летучих мышей или мypa 

вьев, выползающих из своей дыры, или ляryшками,

устроившимися возле cBoero болота, или же червямИ,
Скопившимися в болотной rрязи и рассуждающими
дрyr с дрyrом: "Именно нам Боr возвещает о ходе всех

ВещеЙj ему нет никакоrо дела до Bcero остальноro ми

ра; он забросил небеса и землю, предоставив их ca 

мим себе, чтобы всецело заняться нами",)l.И.
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Вот таков тон полемики. Помимо этой иронии,

Цельс применяет некорректные методы критики

христианскоrо откровения. Не приводя экзеrетичес 

ких доказательств и не учитывая особенностей лите 

paтypHoro жанра Библии, он использует прием эле 

MeHTapHoro сравнения для сближения библейских

рассказов с языческими леrендами, неуклюже сфор 
мулированными положениями платонизма или же

заимствованиями из восточных культов Митры и

Осириса. Рассказ о Содоме и [оморре преподносится
как заимствование из леrенды о Фаэтонеt35

; для опи 

сания Вавилонской башни Моисей будто бы скопи 

ровал эпизод из [омера, в котором rоворится о HaMe 

рении Алоад взобраться на небо. То, что ему показа

лось приемлемым, он нашел у Платона
136

. Все это Ha 

поминает рационалистическую критику XVIII века.

Цельс oTBepr Новый Завет, и прежде Bcero EBaHre 

лия. Воплощение Боrа в человеческом образе ему
кажется непостижимым, если не сказать абсурдным.
(.Какой смысл моrло иметь для Боrа путешествие

вроде этоrо? Чтобы узнать, что творится у людей? Но

разве он и так не знает Bcero? Разве он, наделенный
божественным моryществом, не способен испра 
вить положение вещей, не посылая в срочном по 

рядке Koro Toпринявшеrо с этой целью телесное BO 

площение?,> 137

Христианское вероучение, по мнению Цельса, Ha 

рушает мировую rармонию, переворачивая мир с

Hor на rолову. Не проявляя rлубокоrо пессимизма,

присущеrо rностикам, он полаrал, что (.если добрый,
блаrой, счастливый Боr спускается к людям, то он

подчиняет свою неизменную природу превратнос 
тям человеческих судеб» 138.

Непонимание христианства, усyryбленное Ha 

смешками философов, обнаруживает у людей TOro

времени отсутствие потребности в спасении про 
щении, искуплении rpexoB. Естественная реакция на

бездушие официальных культов.
Тайна Христа не открьmась философу Цельсу. В

том, что касается рождения Спасителя, он доверился

казарменным анекдотам139. Чудесное рождение, слу 
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жение, исцеления, воскресение из мертвых всё

подверrнyrо критическому разбору и разбито в nyx
и прах. «Как Mor этот жалкий шарлатан, не отличав 

wийся ни красотой, ни красноречием, ни силой ума,
быть Лоrосом Боrа?,)]40 Именно на эти слова Ориrен,
уязвленный в самое средоточие своей веры и блаrо 

честия, реаrирует наиболее резко, со всей cтpaCTHOC 
тью отвечая на сарказм Цельса ]4].

Спасение, принесенное ради исцеления больноrо

человечества, смысл HOBoro рождения]42, преобра 
жения остались недоступны пониманию философа 
язычника, поскольку они нарушают мировой поря 
док, rлавнейшие условия ero существования. Приня 
тие блудноrо сына представляется ему немыслимым.

По ero мнению, природа человека имеет строrие дe 

терминанты и не может меняться. Дурных людей He 
возможно изменить ни силоЙ, ни добром!4-\ Христи 
анская антрополоrия, смирение и раскаяние претят

ero мировоззрению. Боr Цельса напоминает боrа

Ницше rордоrо боrа, а не утешителя скорбящих и

страждущих, rоспода отверженных]44. Христианство

представляется ему варварским учением, предназна 
ченным для людей, далеких от культуры, презираю 

щих (,изящные искусства.) как препятcrвие на пути
познания Боrа]45, Он напоминает Toro эллиниста, KO 

торый отказался читать Новый Завет, поскольку rpe 
ческий язык Писания небезупречен. Иероним при 
знавался, что сам испытал подобное отвращение.

Ориrен больше, чем кто либодрyrой, имеет OCHOBa 

ния критиковать Цельса с высоты своей собствен 
ной эрудиции]46. Он был оскорблен тем, что ero как

Христианина отнесли к разряду темных людей.

от анализа христианскоrо вероучения Цельс пере 

ходит к критике самих христиан, жизнь которых он

наблюдал. Он упрекает их в rражданской индиффе 
рентности, поскольку ониуклоняются от исполнения

rосударственных обязанноcrей. Подобно дрyrим фи 
лософам, он не обнаруживает в них независимости

мышления, присущей большомууму]47: христианская
релиrия чужда римлянам и не позволяет ее привер 
женцам участвовать в культах, цементирующих rocy 
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дарство. (.Отказываются ли они участвовать н публич 
ных обрядах и воздавать должное тем, кто проводит
их? Да, а к тому же еще они избеrают вступать в брак и
становиться отцами исполнять функцию, которую
каждый человек должен исполнить в своеЙ жизни.

Чтоб они нее исчезли, не оставив и следа после себя,
чтоб земля освободилась от этоrо отродья! Но если же

они пожелают вступить в брак, иметь детей, питаться

IVIодами от земли, участвовать но всех делах, коими

полнится жизнь, в радостях и бедах, то они должны

обратиться к начальникам, облеченным полномочи 

ями по управлению и распоряжению.) 14!1.

DIавный упрек Цельса, обращенный к христиа 
нам, отсyrстние у них патриотизма и отказ прино 
сить присЯI')' императору, что казалось ему особенно

тяжелым преступлением в то время, коrда варвары

подступали к рубежам Империи 149. Именно по этому

пункту ответ Ориrена слабее Bcero, менее наступате 
лен: (,Мы приходим на помощь rосударям наиболее

действенным способом, перепоясавшись оружием

Божиим, неся им духовную поддержку') 150. Почемуже
он не спросил у Цельса, по какой причине тот сам YK 
лоняется от исполнения обязанностей? ЯзыческиЙ

полемист потешался над внутренними раздорами

христианства, над анафемами, коим церкви предава 
ли друт друта 151. Он знал секты, распространиншиеся
в великом множестве, и отчетливо отделял от них то,

что он уже называл (.Большой Церковью»152. Ориrен
ответил метко, хотя и слишком кратко: (.Наши собра 
ния без труда вьщерживают сравнения с нашими co 

браниями, проходящими в Афинах, Коринфе или

Александрии» 1 53.

Даже само принятие христианами мученической
смерти не кажется Цельсу чем тоновым и не произ 
водит на Hero впечатления. В любой релиrии можно

найти такие примеры
l54

. Ожидание воскресения из

мертвых, с коим сопряжено мученичество, ему Ka 

жется совершенно абсурдным l 55. На что Ориrен OT 

вечает: (.Жизнь истинных учеников Иисуса Христа
свидетельствует в ero пользу, неопровержимо свиде 

тельствует, сокрушая клевету.)156.

144



Арryментация Цельса более оборонительна, неже 
ли наступательна, она в большей мере защищает ци 

вилизацию или культуру, а не релиrию
l57

. Такие фи 
лософы, как Марк Аврелий или Цельс, были слишком

привязаны к миру rреческой цивилизации, чтобы

допустить какие бы то ни бьmо перемены в ее извеч 

ном строе. Идея божественноrо вмешательства, Ta 

ких радикальных перемен, как пришествие Христа,
(.казалась совершенно невозможной до Toro, как

христианство перевернуло весь мир эллинов,>15Н.

По прошествии времени (и Ориrен сумел BOC 

пользоваться этой временной дистанцией) стало co 

вершенно очевидно, сколь сильно Цельс, Лукиан и

Марк Аврелий недооценили своих оппонентов. По 

явление в Церкви в последующие десятилетия таких

деятелей, как Тертуллиан, Лактанций, Климент, Ори 
reH, а позднее и Авryстин, убедительно свидетельст 

вует, сколь близоруки были язычники.

Цельс весьма поверхностно ознакомился с хрис 
тианством, не уразумев ero значения и не увидев в

нем Toro животворящеrо начала, которое тporaeт до

rлубины души. Ориrен же знал по собственному опы 
ту, что человеческому духу дано разrадать (.божест 

венную заrадку'>, о которой rоворил Цельс, поскольку
разум проникает все rлубже в тайны книr Священно 
ro Писания, доходя до самой цели поиска BнyтpeH 
Hero содержания веры, ибо черпает из Toro же caMO 

ro источника, из KOToporo питается и сама вера.

Спустя столетие Юстин открыл новый пyrь, на KO 

тором Платон Mor встретиться с Христом 159. Однако
оптимизм, коим преисполнены были учителя из

Александрии и Каппадокии, не способствовал YCTa 
новлению единомыслия. Запад, более восприимчи 
вый к языку права, оставался в большей мере праrма

тичным, чем склонным к релиrиозно философским
спекуляциям. Даже ассириец Татиан, ученик Юсти 

на, изобличал rлупое самодовоЛl,СТВО rpeKoB и их

пристрастие к пустословию
l60

. Не заслужили поща 

ды от Hero и столь славные мыслители, как Сократ и

ПЛатон. Рим и Карфаrен, Тертуллиан и Киприан бы 
ли ближе к Татиану, нежели к Юстину.
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Столкновение христианства с официальной pe 
лиrией Рима сперва переросло в оппозицию, а затем

привело к открытым rонениям на христиан. Стало

быть, Империя отказала христианам в праве быть

rражданами одновременно и fpaдa Божьеrо, и зем 

Horo rpaдa? Почувствовала ли она yrpозу, исходив 

тую от еванrельской проповеди? Короче rоворя,
правда ли, что Церковь поryбила Римскую империю,
как это утверждали Монтескье и IИббон, Ницше и Pe 

нан? Есть ли основание rоворить, что христианство
оказалось «вампиром.)16J, высосавшим кровь из aH 

тичноrо мира, «разлаrающим фактором.)162 в недрах
этоrо мира? [астон Буасье l6:1, призвав в свидетели ис 

торию, ответил на эти обвинения, навеянные скорее

полемикой, чем знанием фактов. Упадок античности
наметился еще до Toro, как началась проповедь хри 
стианства. (.Античный мир старел и слабел, ero энер 
rия иссякала: уменьшение численности населения,

ослабление BoeHHoro духа и rражданской доблести,
порча нравов вот те беды, появление которых
можно констатировать с конца периода Республики.
Этот кризис непрерывно обострялся, тоrда как Mac 

сы варваров пытались прорваться через rраницы по

Дунаю и Рейну»l64.
Если власть, будь она даже крепче железа, притес 

няет человека, не считается с условиями ero су:щест 
вования и ero заветными чаяниями, то рано или по 

здно она столкнется с появлением свободных людей,
презирающих насилие и смерть. Языческая реакция
на распространение христианства знаменовала co 

бой приближение конца античной цивилизации. Но

ведь любая цивилизация должна коrда нибудьприй 
ти к своему завершению? Церковь должна задумать 
ся над этим предостережением.



ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ОБЛИК ЦЕРКВИ

rлава первая

Церкви и Церковь

(,Исповедуя одну веру, co 

блюдая единый для всех канон и питая общую Ha 

дежду, мы образуем одно тело.)!. [ордое yrверждение
Тертуллиана выражает простыми словами rораздо
более сложную ситуацию, державшую в напряжении
и приводившую в замешательство языческий мир.
По Тертуллиану, Церковь представляла собой прежде
Bcero сообщество мужчин и женщин, разделявших

одну веру, одну надежду, которые, будучи разбросан 
ными по свету, встречались, собирались, сознавая

собственное единство.

Если существует Церковь, то она прежде Bcero cy 

ществует как совокупность отдельных церквей или,
иначе rоворя, людей, собирающихся вместе. Христи 
анство зарождалось как rородская релиrия: в ropo 

дах возникали и орrанизовывались общины христи 
ан, постепенно начинавшие координировать свои

действия и осознававшие, что, несмотря на свое pac 
сеяние по свету и имеющиеся различия, вместе они

образуют единую Церковь Боrа.

Местные церкви в Антиохии и Коринфе, Филип 
пах и Лионе поддерживали связи с единой для всех

Церковью матерью христианской общиной в

Иерусалиме. Общины, собиравшиеся по частным дo 
мам, знали, что все вместе они образуют Церковь.
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fреческое слово ('эклесия.) (от KOToporo произопто и

французское (,Eglise.»), что значит (.собрание.), бьmо

воспринято на Востоке и Западе для обозначения
возникавших христианских общин. Помимо тради 
ционноrо подразделения людей на rpeKoB, евреев
или варваров, нарождалось новое сообщество лю 

дей, новая историческая реальность, отличная от

всех прочих (,третья раса'), как ее называли языч 

ники2
. Правда, сами христиане не считали себя oco 

бой (.расой.).
Так кем же были эти христиане, вызывавшие

столько подозрений и вдохновлявшие противников
на написание памфлетов, столь близкие друт дрyry и

столь непохожие друт на друта, СWIOченные и вместе

с тем изолированные друт от друта? К чему стреми 
лись они, что за свет rорел в их rлазах? Они сознава 

ли свое отличие от всех прочих релиrиозных rруп 

пировок, равно как и то, что при всем разнообразии
лиц и личностей, разбросанных по разным странам

света, они образуют единое целое, одно тело, один

народ, одну Церковь.

Орzанuзацuоннаястр ура

Конец 1 века важная rлава в истории христиан 
ства. Апостолы уже сопти с исторической сцены

за исключением Иоанна, последнеrо свидетеля. Он

стал почти что леrендарным персонажем. Долrое

время он жил в Азии. Климент yrверждает, что он co 

здавал там христианские общины, которые в тече 

ние Bcero 11 века апеллировали к ero авторитету3. Па 
мятью о нем служат церкви, цепочкой протянувшие 
ся вдоль побережья Средиземноrо моря.

Отныне христианские общины находились под

руководством начальников, взявших на себя заботы

по распространению еванrельской проповеди. Они

подхватили эстафету первых апостолов и их coтpyд 
ников. Возникла rибкая и успешно развивавшаяся

орrанизация. Она пропта через этапы, следы KOTO 

рых заметны и до сих пор. Иудео христианскиеоб 

щины некоторое время сохраняли коллеrиальное
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управление в лице старейшин или пресвитеров. Хри 

стианские общины, возникавшие на территориях
язычников, имели двоих руководителей епископа

и диакона. KaKoe TOвремя эти две орrанизации cocy 

ществОВали, однако в течение 11 века произошла уни 

фикация. Она протекала поcrепенно, с задержками,
колебаниями, иноrда кризисами как и сама жизнь,

чуждая единообразия, развивавшаяся орrанично.
Странствия апостолов и пророков подrотовили

возникновение стабильной орrанизаЦИИj цepKOB 
ные влаcrи на Mecrax подхватили их эстафету. HeKO 

торые из этих странствующих проповедников в KOH 

це концов оседали на одном месте. Так складывалась

церковная карьера Пофина и, возможно, Иринея Ли 
oHCKoro. Дрyrие же всerда бьmи в пути, поднимая цe 

лину и водружая крест всякий раз под новым небом.

Их деятельноcrь продолжалась в течение 11 века, по 

дойдя к концу вместе с ero окончанием.

Проповедь хриcrианства стала приносить свои

первые IVIоды начиная с Toro момента, коrда появи 

лась хотя бы минимальная орrанизационная CTPYК 

тура Церкви. Обращенные в христианство объеди 
нялись в общину, местную церковь. (,Мноrие... разда 
вали свое имущество бедным, а затем отправлялись

путешествовать и выполнять дело еванrелистов, спе 

ша преподать слово веры тем, кто о ней вовсе не слы 

хал, и передать книrи Божественных Еванrелий. За 

ложив rде нибудь на чужбине только основания Be 

ры, они ставили пастырями дрyrих людей, поручая
им только что приобретенную ниву.)4.

Иrнатий в Антиохии, Поликарп в Смирне, Пофин
в Лионе, Кодрант в Афинах, Дионисий в Коринфе
возrлавили христианские общины. Они стали назы 

ваться епископами, что значит (.надзиратель.), (,блюс 

ТИтелм титул, заимствованный из области rраж 
данской администрации5. Название (.епископ.), HeKO 

торое время остававшееся синонимом слова (,пре 

свитер.), в конце концов стало означать обладателя
единоличной власти.

В течение HeKoToporo времени наблюдалась Hepe 
шительность относительно Toro, чему отдать пред 
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почтение, коллеrиальной орraнизации или принци 

пу епископскоrо единоначалия
6

. В некоторых ropo 

дах, например, в Иерусалиме и Александрии, с caMO 

ro начала во rлаве христианских общин стояли епи 

скопы, тоrда как в дрyrих, например, в Коринфе,
должность епископа не yrвердилась даже ко BpeMe 

ни написания Климентом, епископом (папой) Рим 
ским, cBoero сочинения. Во всяком случае, в ero «По 

слании к коринфянам.) епископ не упоминается. Там

rоворится лишь о крамоле, в результате которой воз 

никло противостояние молодых и старых пресвите 

ров общины.
Во 11 веке епископами мноrих rородов были Becь 

ма примечательные личности, такие, например, как

Поликарп или Ириней. Но чаще жизнь местной

церкви начиналась скромно; ее rлавой выбирали
лучшеrо из тех, кто бьm в наличии наиболее щед 

poro, отличавшеrося таюке и дрyrими замечательны 
ми качествами и поведением.

Еванrельская проповедь начиналась в стенах roc 

теприимноrо дома, предоставленноrо в распоряже 
ние странствующеrо проповедника

7
. Обращение в

христианство rлавы дома, в котором останавливался

проповедник, как правило, влекло за собой креще 
ние и остальных членов семьи8

. В иудео христиан 
ских общинах вошло в обычную практику не допус 
кать к общему столу членов семьи, не принявших

крещение
9

.

В Антиохии центурион (сотник) Корнилий, Kpec 
тившись, приrласил к себе родных и друзейtо

, и, надо

думать, подобные сцены впоследствии повторялись

нередко. Частный дом служил первичной ячейкой
для проповеди еванrельскоrо учения, а затем и для

собраний уверовавших во Христа. Христианин, pac 
полаrавший достаточно просторным домом, предо 
ставлял ero в распоряжение приезжеrо миссионера

и, по обычаю античноrо rостеприимства, принимал

у себя и прочих членов общины в течение Bcero Bpe 
мени пребывания апостола. Этот дом становился ero

резиденцией. Братья моrли узнавать там, коrда апос 

тол появится в следующий раз.
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Частный дом становился cBoero рода колыбелью

христианской общины, центром проповеди eBaH 

rельскоrо учения, обеспечивавшим непрерывность

распространения новой BepbI
ll

. BOKpyr Hero объеди 
WUIись обращенные в христианство, целые семьи,

«дома,). Место, rде время от времени проводились

встречи верующих, становилось постоянным Mec 

том их собраний. Коrда этот дом становился слиш 

ком тесным для общины, уже насчитывавшей сорок
или пятьдесят членов и всё более расширявшейся,
христиане арендовали зал. Чаще Bcero владелец это 

ro зала в конце концов дарил ero общине. Иноrда

производили перепланировку дома, убирая переrо 
родки, чтобы получить достаточно просторное по 

мещение. Так, церковь rорода Дура Европосизна 
чально представляла собой старинный частный дом.
То же самое имело место и в Риме. Хозяин, OTBeтCT 

венный за проведение собраний членов общины, в

конечном счете становился естественным rлавой

этой общины. Именно такая ситуация описана в (.Па 

стыре.) repMbI
l2

.

Портрет епископа, который можно составить на

основании пастырских посланий, в точности COOT 

ветствует образу отца семейства: ero личная семей 

ная жизнь безупречна, он rостеприимен и пользует 
ся уважением окружающих. (.Верно слово: если кто

епископства желает, доброrо дела желает. Но епис 

коп должен быть непорочен, одной жены муж, трезв,

целомудрен, блаrочинен, честен, страннолюбив,
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не KOpЫ 
столюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, xo 
рошо управляющий домом своим, детей содержа 
щий в послушании со всякою честностью; ибо, кто

не умеет управ...'УЯТЬ собственным домом, тот будет ли
пещись о Церкви Божией?)l:\

Епископ, с caMoro начала появления в Церкви
этой должности, имел при себе непосредственноrо

Помощника, как правило, более молодоrо, чем он

сам, диакона, то есть человека, которому ero лич 

н:ые качества, семейное и общественное положение

Должны бьти позволять эффективно помоrать rла 
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ве общины. Они совместно проводили собрания
членов общины и евхаристические боrослужения,
совместно заведовали общим имуществом и заботи 

лись об оказании помощи нуждающимся братьям и

сестрам.
В течение 11 века институт епископов и диаконов

постепенно слился с институтом пресвитеров ИЛИ

старейших, очевидно, унаследованным из иудаизма.
В иудаизме <,старейшины,) представляли собой име 

нитых лиц, входивших В состав синедриона, а таюке

управлявших общиной и синаrоrой l4
. В эпоху Апос 

толов в христианской общине Иерусалима сущест 
вовали пресвитеры, но наряду с ними Иаков являлся

епископом l 5. Вместе с апостолами они присутство 
вали на первом Иерусалимском соборе

l6
. В конце 1

века они бьти в Риме, в Филиппах, а таюке в Корин 
фе, rде оказались замешанными в конфликт, послу 
живший поводом для возникновения послания Кли 

мента, епископа Римскоrо 17
.

Слияние этих двух институтов протекало посте 

пенно, с учетом местных условий и обстоятельств, не

без затруднений, возникавших то тут, то там. Первое
послание апостола Павла к Тимофею, в котором co 

держится изложенный выше перечень требований,

предъявляемых к епископу, упоминает и коллеrию

пресвитеров, которая вместе с Павлом рукоположи 
ла Тимофея в духовный caH 1K

. Титу бьто велено по 

ставить по всем rородам пресвитеров
19.

Наиболее безболезненным способом перехода от

коллеrиальноrо управления общиной к единона 

чальному бьто избрание епископом одноrо из пре 
свитеров

2О
. Оба эти названия, пресвитер и епископ, в

течение HeKoToporo времени оставались синонима 

ми. Похоже, Ириней употреблял их, не усматривая
различия в их значениях

21
.

В эпоху Иrнатия Антиохийскоrо утверждение

принципа единоначалия и подчинение совета пре 

свитеров епископу было уже свершившимся фактом
в Азии, от Иерусалима до Перrама. Послания Иrна 
тия различным общинам подтверждают это. Однако
в друrих случаях этот переход совершался более бо 
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лезненно
22

. В Послании Климента общине Коринфа
110 поводу спорных пресвитеров признается сущест 

вование начальников или епископов, избранных,
несомненно, советом старейшин, руководивших
I1роведением боrослужения и явно отличавшихся от

мирян, впервые упомянутых здесь23
.

Похоже, и в Риме слияние должности преемника
аl10стола Петра с советом пресвитеров [орода проте 
кало не без осложнений. Во времена Климента рим 
ская церковь еще управлялась советом пресвитеров с

председателем во rлаве24
. Еще Юстин, описывая ли 

турrическое собрание, упоминает не епископа, а

председателя. Коrда Поликарп и rеrезипп, а затем и

Ириней прибьти в Рим, они уже застали там орrани 
зацию, аналоrичную той, что существовала на Boc 

токе и в Лионе.

Положение в Риме позволяет отчетливо предста 
вить себе, в чем состояло отличие Большой Церкви
от отдельных церквей. Вплоть до восшествия на пре 
стол Константина Великоrо там не существовало

единоrо центра, способноrо объединить BOKpyr себя

всех верующих [орода. Христиане объединялись по

сродству, по этническим или языковым rруппам,

примерно так же, как это делают сейчас привержен 
цы различных обрядов в Бейруте или Дамаске. Юс 
тин25

прямо подтверждает это, отвечая на вопросы

префекта Рустика.
IДe вы собираетесь?
IДe каждый хочет и может это сделать. Не ДYMa 

ешьли ТbI, что мы собираемся в одном и том же месте?

Этим и объясняется, что выходцы из Азии, посе 

лившиеся в Риме, но сохранившие верность тради 
ции своей родной церкви, продолжали праздновать

Пасху в юбилейный день, а не ночью со Страстной
субботы на воскресенье, как дрyrие христиане [opo 
Да. Эта несоrласованность, ЯDНО раздражавшая папу

Виктора, озабоченноrо установлением порядка и

еДинства, до сих пор еще встречается в Иерусалиме
Между представителями различных конфессий. В

Риме тоrда можно бьто видеть, как члены одних об 

Щин соблюдали Великий Пост, а дрyrие уже праздно 
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вали Пасху, так что верующие, увидев в Страстную
ПЯтницу празднующих Пасху, моrли подумать, не

подвел ли их календарь.
В различных кварталах Рима ХРИСТИане объеди 

нялись BOKpyr учителя или пресвитера, дабы послу 
шать наставление в вере или провести боrослуже 
ние. В этих разнородных сообществах, ускользав 
ших из подконтроля епископа, моrли распростра 
няться самые рискованные доктрины. Влияние учи 
телей, прибывавших из Азии или Еrипта, таких, как

Валентин и Маркион, подверrшихся официальному
осуждению, содействовало образованию rрупп и

rруппировок, отдельные из которых в конце концов

провозrлашали себя особой (,церковью». Перед ли 

цом этой yrрозы Церковь акцентировала внимание

на единстве и правоверии, делеrируя полномочия и

ответственность епископу. Это движение за унифи 
кацию отчетливо прослеживается как в римских, так

и в восточных общинах
26

.

Единство и жизнеспособность христианской об 

щины во 11 веке в значительной мере зависели от

личности епископа27
. Он бьт одновременно и за 

щитником малых христианских общин, не допус 
кавшим их изоляции, и маяком, распространявшим
свет Христовой веры. Едва став на ноrи, Церковь в [o 

ды правления династии Антонинов дала миру целый

ряд выдающихся епископов Иrнатия, Поликарпа,
Мелитона, Поликрата, Иринея.

Община, если бьта независима, выбирала в pyкo 
водители себе человека опытноrо и бескорыстноrо,
наилучшим образом зарекомендовавшеrо себя в ce 

мейной и профессиональной жизни. На Востоке

предпочтение отдавали боrатому христианину, спо 

собному оказать помощь нуждавшимся членам об 

щины
28

. В некоторых церквах Азии эта должность
становилась фактически наследственной. Так обсто 

яло дело и в древней церкви Армении. Поликарп
Эфесский бьт восьмым в своем роду, исполнявшим

должность епископа29
.

Опыт, приобретенный в управлении домом и Ha 

следственным имением, человеческие качества и co 

154



циальное положение, характеризовавшие данную
личность, служили непременным условием для из 

брания епископом. Человек, занимавший в те BpeMe 
на эту должность, обычно бьт женат. Исключения из

этоrо правила встречались редко, как, например, в

случае с Мелитоном из Сард30. Епископом обычно

становился человек зрелых лет. <Дидаскалии,) ycтa 

навливают минимальный возраст в пятьдесят лет31
. И

древний философ Платон считал, что для становле 

ния человека требуется пятьдесят лет. Однако из это 

ro правила делались исключения. Ранняя зрелость и

ум принимались во внимание. Во времена Иrнатия

епископ Маrнезии был молод, что сильно осложняло

ему исполнение своих обязанностей32
. Епископ Aн 

тиохийский настоятельно призывал жителей MarHe 

зии подцержать авторитет cBoero пастыря
33

.

Епископа выбирали на собрании общины. rоло 

сование бьто открытым. Народу предлаrалось для

одобрения имя одноrо из членов общины, обычно

священника или диакона34
. В случае, если община

была слишком малочисленной, можно бьто приrла 
сить к участию в выборах проверенных представи 
телей соседней церкви. Эта практика наrлядно свиде 

тельствует, что как для одних, так и для дрyrих

церковь не замыкалась в пределах одноrо [орода
35

.

По завершении процедуры избрания соседние епис 

копы совершали обряд рукоположения в сан новоиз 

бранноrо36
. Уже с этоrо времени заметно возрастает

влияние предстоятелей таких епархий, как Эфес 
ская. Иrнатий Антиохийский оказывал влияние на

дрyrие церкви cBoero реrиона. Он даже называл себя

«епископом Азии,).

Требования, предъявлявшиеся к претенденту на

пост епископа, не отличались от перечисленных в

пастырских посланиях. Он не должен был занимать 

ся торrовлей и исполнять [осударственные должнос 
ти37

, поскольку торrовля моrла скомпрометировать
ero репутацию бескорыстноrо человека, а офици 
альная должность требовала от Hero активноrо учас 
тия в релиrиозных праздниках язычников и в жерт 

воприношениях их боrам.
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Наряду с достойными личными качествами Tpe 
бовалось знание Священноrо Писания38

,
чтобы епи 

скоп Mor правильно толковать и разъяснять ПрОСТо 

МУ народу смысл священных книr. Некоторые епис 
копы изучали даже древнееврейский язык, чтобы

лучше излаrать слово Божие39
. Основательность по 

рождала культуру, а усердие в вере великое знание.

Ввиду распространения rностицизма, yrрожавшеrо

Церкви изнутри, епископ должен был больше co 

блюдать традицию, нежели рассуждать, блюсти yc 
тав веры, нежели дискутировать.

Приверженность вероучению должна была идти

рука об руку с моральной чистотой, в равной мере
требовавшейся как для литурrической службы, так и

для социальноrо служения
4О

. Епископ должен был

одинаково служить всем людям, невзирая на лица,

быть выше соперничества и борьбы rруппировок,
неизбежно вызывающей расколы41

. учитывя патри 

архальный характер местной церкви, он выступал в

роли отца для своей общины, столь же чуткоrо к нуж 
дам бедных, как и к духовным запросам всех. Слово

(.пастырь»42, начинавшее входить в употребление, пе 
редает дух служения, требовавшеrо отзывчивости и

твердости, авторитета и доброжелательности.
Автор <оДидаскалиЙ.)43, возможно, и сам бывший

епископом, нарисовал собирательный портрет епи 
скопа, показав ero мноrообразные виды деятельнос 

ти те, с которыми во 11 веке приходилось сталки 

ваться rлаве христианской общины. Даже если сам

портрет и покажется несколько идеализированным,
обязанности епископа изложены исчерпывающе.
Он rлава общины, отвечающий таюке за литур 
rию. Он вершит суд и мирит ссорящихся, демонстри 

руя при этом рассудительность и блаrожелатель 

ность. Он должен поддерживать веру так же, как и

бедных. Короче rоворя, в общине он занимает то Me 

сто, которое в мире принадлежит Боry44. (,Итак, о епи 

скоп, старайся быть чистым в своих делах, [OBO 

рится в заключении «Дидаскалий.), цени свою

должность, ибо ты восседаешь по образу всемоryще 
ro Боrа, занимаешь место всемоryщеrо Боrа.).
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Совет пресвитеров, всевластный в первое время,

постепенно утрачивает свое влияние. Происходит
erO перерождение. Влиятельные лица из числа ми 

рян уступают место священникам, выступающим в

роли помощников епископа и при необходимости

заменяющим ero во время боrослужения45
. На это Me 

сто первоначально моrли претендовать те, кто paHЬ 

те друтих обратился в христианство, но постепенно

предпочтение стали отдавать людям, занимающим

независимое положение в обществе46
.

П век золотая пора в истории диаконата. Эти,

как правило, молодые и предприимчивые священно 

служители общины были весьма популярны. ИХ MO 

лодость контрастировала с возрастом епископов.

Они бьти деятельными помощниками епископа47
,

rлавной пружиной в механизме Церкви. Они сопро 
вождали епископа или же отправлялись в путь по ero

поручению. Они служили посредниками между епи 

скопом и ero паствой. Можно сказать, что они плели

узы, соединявшие воедино пастыря и паству.

Первейшей обязанностью диакона в эпоху Ha 

чальноrо христианства бьта не проповедь еванrель 

CKoro учения и не литурrия, а общественная деятель 
ность. Он исполнял дела милосердия и службы, как

свидетельствует само ero название48
. Епископ подби 

рал себе столько диаконов, сколько требовалось в co 

ответствии с размерами и нуждами общины
49

. В Лио 

не в 177 roдy бьт только один диакон; Иrнатий и По 

ликарп rоворят о нескольких диаконах общины
Азии уже Torдa ПрОДВИНУЛИСЬ дальше в развитии

церковных структур.
Диакон бьт rлазом и сердцем епископа. Он бьт

постоянно связан с верующими, со всеми знаком,

знал материальное положение и душевный настрой
каждоrо. Он посещал бедных и больных, дабы по 

мочь им. Предметом ero особой заботы бьти вдовы,

престарелые и сироты50. Он сообщал епископу о

нуждах и трудностях общины и заседал вместе с пре 

свитерами в суде, улаживая разноrласия, возникав 

Ulие между братьями, сам апостол Павел велел дe 

лать это51.
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Должность диакона требовала чувства такта и бес 

корыстия. Распоряжение деньrами всеrда связано с

риском Toro, что какая точасть их прилипнет к py 
кам. Автор «Пастыря.), видимо, сам бьт свидетелем

скандалов, связанных с бесчестными диаконами, KO 

торых он обвинял в стремлении наживаться, оби 

рать боrатых христиан и жировать за счет пожертво 
ваний, предназначенных для вдов и сирот, вместо

Toro, чтобы служить людям52.

Уже разбиравшееся нами письмо Плиния Млад 
шеrо о христианах

53
доносит до нас первоеупомина 

ние о двух женщинах диаконессах, исполнявших,
как мы видели, определенные им Церковью обязан 
ности. Они служили наряду с диаконами, исполняя

обязанности на женской половине дома, посвящая
себя заботам о бедных, больных, престарелых. Aнr 

ликанская и дрyrие протестантские церкви в XIX Be 

ке во MHoroM вдохновлялись их примером.
На Западе диаконесс мы не встречаем. В какой то

мере похожие функции там исполняли значительно

позднее появившиеся беrинки. В Азии же была дpy 
rая обстановка: куда епископ или диакон не моrли

пойти, не вызывая подозрений или ревности, туда

отправлялась диаконесса. Она посещала состоявших

в браке с язычниками христианок и женщин, rOTo 

вившихся к обряду крещения, дабы проводить эту

подrотовку и укреплять их в вере. Она бьта помощ 

ницей епископа при крещении женщин, исполняя

обряд миропомазания54.
В «Дидаскалиях.) отмечается, что диаконессы не

имели права ни крестить, ни проповедовать, ибо

«женщины не предназначены для учения»55 YCTa 
новление, перекликающееся с утверждением свято 

ro Епифания, полаrавшеrо, что ежели была бы TaKO 

ва воля Христа, (.Марии, прежде любой дрyrой жен 
щины, было бы доверено священническое служе 
ние.)56. Стесненные всевозможными оrраничениями
во Вселенской Церкви, женщины брали свое в ceK 

тах, [де они проповедовали и крестили.
Вне крупных rородов, и прежде Bcero Рима, в хри 

стианских общинах сохранялись патриархальные
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отношения: пастыри и их паства лично знали дрyr

дрyrа, все вместе образуя одну семью, члены которой
хотя и имели различные обязанности и должности,

но вместе служили одному и тому же rосподу. В «Пас 

Тb1pe» [ермы они сравниваются с работниками, cтpo 
ящими башню Церковь57.

Институт и хариз.ма

В течение 11 века постепенно складывалась opra 
низационная структура Церкви. На смену CTpaHCТBY 
ющим апостолам и пророкам приходили цepKOBHO 

служители, наделенные определенными полномочи 

ями. Это, однако, не значило, что в результате проис 
шедших перемен христианская община должна была

уподобиться стаду безмолвных баранов, поrоняемых

епископским посохом. Церковь, собравшуюся BOKpyr
Христа, вел Святой Дух. Истина сия являла себя по .

вседневно. дух Святой вел пастырей и паству, как в

Коринфе, так и в Риме, щедро раздавая свои дары.
Мистическое брожение с видениями и пророчест 

вами подцерживало Церковь на протяжении Bcero 11

века. Если оно начинало то тyr, то там принимать

анархические и иноверческие формы, то rоворили
об ('отдельных отпадениях,) или (.случайных инци 
дентах,), которые не следовало смешивать с ДYXOBHЫ 
ми исканиями, возможно, и служившими их перво 

причиной. Мистическое брожение способствовало

подцержанию в общинах ожиданий и настроений
первых лет христианства, дyxoBHoro и телесноrо цe 

ломудрия, стремления к мученичеству, оно rотовило

к rрядущим испытаниям и rнало прочь лень и успо 
коенность. Считалось постыдным умереть своей

смертью в собственной постели.

И все же бьто бы ошибкой противопоставлять

инститyr и харизму. Мноrочисленны харизматичес 
КИе епископы: Иrнатий и Поликарп бьти ведомы
Святым Духом и удостоились откровений58. Мелитон
из Сард бьт одержим Духом59. Видения и откровения
и спустя век еще будyr иrрать впечатляющую роль в

Жизни святоrо Киприана
60

.
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в середине 11 века мноrие верующие обладали Xa 

ризмой, знаком особых духовных качеств. Святым

Духом вдохновлен лиризм (,Соломоновых од'), иудео 

христианскоrо произведения той эпохи, в котором
словно бы возродилось вдохновение апостола Иоан 

на: (.Точно звучные струны кифары, поющие под py 
кой музыканта, во всех моих членах звучит rоспо 

день Дух,)61.
Юстин(,2 и Иринейб.) знали христиан, осененных

Святым Духом, наделенных даром исцелять боль 

ных, rоворить на языках, предвидеть и знать HeBeдo 

мое друrим. (,Невозможно перечислить, заключа 

ет епископ Лионский, дарования, которые Цep 
ковь по всему миру каждодневно получает от Боrа,)(>I.

Следует заметить, что Святой дух проявлял HaCTO 

ящее своеволие в выборе достойных Божьеrо дара.

Коrда время пророков, о коих rоворится в (Дидахе')М,
клонилось к закату, дух намечал среди людей самые

неожиданные кандидатуры. Сколь колоритен [ерма,
сочинивший (.Пастыря.)! Этот знаменитый автор
человек простоватый, малообразованный, теолоr по

наитию, начинающий пyrаться сразу же, как только

выходит за рамки катехизиса.

Сам себя [ерма рекомендует как боrовдохновен 
Horo человека, осчаСТЛИRJIенноrо мноrими видения 

ми66
. В ero сочинении нельзя не заметить вымысла,

явных литературных заимствований у апокалипти 

ков, но вместе с тем автор (.Пастыря.) убежден, что на

Hero снизоllUIО откровение, о коем он должен пове 

дать Церкви, рассказать пресвитерам67
. Он представ 

ляется пророком, призванным действовать в KOH 

кретной общине. Ero слушают с почтением, хотя об 

щина и не обнаруживает ни малейшей нужды в нем

как вероучителе.

Пример [ермы наrлядно свидетельствует, что дa 

же пророк не Mor возвыситься над местной цepKO 
вью, вынужденный подчиниться авторитету цepKOB 
ных властей, коим дано бьто право отличать ИСТИН 

ных пророков от ложных, отделять плевелы от доб 
poro зерна и определять, руководствуясь Духом Свя-

тым, ценность явленной вести. Нет ни малейшиХ
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причин предполаrать соперничество между BДOXHO 

вением и церковной должностью. Если и возникала

напряженно<.:ть в их отношениях, то не была ли она

сродни конфлиК1У карающеI'О с побиваемым? Суб 
ординация не лиша..'1а пророка свободы rоворить, не

мешала ему <':0 всей резкостью порицать диаконов,

сбившихся с праведноrо пути
68

.

Таким образом, выступления пророков шли ТОJlЬ 

ко на пользу Церкви. Мильтиад, один из наиболее pe 

lIIительных противников монтанизма, даже утверж 

дал: (,Апостол rоворит, что дар пророчества должен

быть во всей Церкви до BToporo пришествия,)6'i.
Настороженность Церкви в отношении пророков

не кажется чрезмерной, если принять во внимание,

сколь широко распространились и каким влиянием

пользовались харизматические, как полаrали, Haдe 

ленные Божьим даром личности в ту эпоху, ослож 

ненную политической нестабильностью и rонения 

ми на христиан. [отовность принять смерть мучени 
ка за веру блестящее свидетельство предельной
экзальтации исповедников веры, будь то в Лионе или

Карфаrене7О
.

В 172 rоду во ФРИI'ии, знаменитой своей мисти 

кой, Монтан бьVI охвачен приступом экстаза71
. В pe 

зультате вся Фриrия ПРИlШIа в смятение, так что епи 

скопам неrде бьVIО и rолову преклониТЬ. (.Фриrий 
ские святые.) проповедовали с жаром, УТЮIУВ кончик

указательноrо пальца в нос, чем и заслужили HaCMe 

lШIивое прозвище (.застрявшие в носу.);!. Местечки

Пепуза и Тимион, rде зародилась секта монтанистов,

ПРОСЛЬVIи святыми местами; сюда устремился поток

паломников, напряженно всматривавшихся в лазурь
неба в надежде узреть новый Иерусалим, спускаю 
Щийся с облаков73. Тем временем прозелиты новой

секты осыпали пророков и пророчиц золотом и ce 

ребром и наряжали их в дороrие убранства7 .
Вероучение Монтана стремительно распростра 

НИЛось с Востока до Африки и до береrов Дуная75
. В

Своей мелочной критике Церкви монтанизм подме 
нил покорность Святому духу вульrарностью по 

Вседневной жизни, непрерывными призывами к co 
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вершенствованию, к отказу от вступления в брак и

прекращению супружеских отношений, к раздаЧе
Bcero имущества бедным, к стремлению обрести

смерть мученика за веру, к напряженному ожиданию

конца света76
. Если последовать учению Монтана,

мир превратится в монастырь.
Эти экзальтированные простецы ПРОВОЗI'лашали

Церковь последних дней столь же страстно, как
это делают в наше время пятидесяТНИКИ. Они внесли

великую cмyIy в мир, призывая забыть о повседенев 

ных заботах. Даже Тертуллиан, сам монтанист, BO 

прошал: (,Какие обвинения можно предъявить на

Страшном суде тем, кто заботится о младенцах?)77
Нечто подобное наблюдалось в Финикии и Палес 

тине. Это бьта настоящая мистическая зараза. (.MHO 

rие, люди без роду и племени, начинают по какому
yrодно поводу, в храмах и вне храмов, кривляться,
как будто охваченные пророческим неистовством;

дрyrие, нищенствуя, бродят по rородам и армейским
стоянкам, устраивая там такие же представления.

Любому из них нет ничеrо проще, нет ничеrо при 
вычнее, как заявить: "Я Боr, я Святой Дух",)7В.
Цельс, возможно, сryщает краски, однако он ничеrо

не вьщумывает.
В Лионе одержимые мистики, вроде Марка, OTдa 

вали особое предпочтение красивым и боrатым жен 

щинам, обещая им, как это делали rностики, блаrо 

дать экстаза. (.Вот блаrодать СОIIШа на тебя, отверзи
уста твои и пророчествуй'). Коrда же женщина OTBe 

тит: (.Никоrда я не пророчествовала и не умела ПрО 

рочествовать,), он во второй раз к великому ее удив 
лению rоворит ей: (.Отверзи уста свои и rовори, ЧТО

бы то ни бьто, и ты будешь пророчествовать,)79.

И тоrда женщина, вне себя от BocTopra, rордыНII
и волнения, начинает rоворить всякий вздор, ПрО 
износит бессвязные и бесстыдные речи, сами cpы 
вающиеся с ее уст. Начавшись с мистической эК 

зальтации, сеанс пророчества заканчивается убла-
жением похоти, плотскими утехами, если веритЬ
Иринею, коему довелось выслушивать покаянИЯ

смазливых пророчиц, в конце концов вынуждеli 
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flЫХ «скрываться С плодом, обретенным ими в pe 

зультате общения с rнозисом,)80.

Факты, собранные и сохраненные для нас TepТYk
лианом, хотя и MOryт вызвать подозрение в предна 

j\{epeHHoM шельмовании, все же дают представление
об этих проявлениях экстаза, имевших больше об 

1деrо со спиритизмом, нежели со Святым Духом. He 
кал блаrочестивая женщина в Карфаrене во время

BOcKpecHoro собрания верующих восхитилась дy 

ХОМ, rоворила с анrелами, познавала потаенное и

читала в сердцах. Обращавшимся к ней за советом

она предлаrала спасительные средства
81

. Друryю
женщину ночью отстеrал анrел за ее кокетство. Тот

же небесный вестник указал ей, какой длины ДОk

жен быть покров, который надлежало ей носить82
.

Мноrие женщины, коих посетил Святой Дух, бьти

впечатлительны и подозрительны. Некоторые из

них rотовились к служению Церкви. Одна из них co 

вершала обряд крещения
83

, дрyrие во время литур 
rии падали в экстазе, пророчествовали, проповедо 
вали, обращали в христианство на rлазах у ошелом 

ленных зрителей84
.

Пророки всех мастей сновали по улицам и, HeCMO 

тря на примитивную rрубость своих уловок, смуща 
ли умы, встречая доверие и находя прием со стороны
добрых людей85

,
столь же охочих до чудес и сильных

эмоций, как наши современники.
Осмотрительность и сдержанность Церкви про 

являлась не только Тоrда, коrда, например, на rлазах

у Иринея занимался своими неблаrовидными дела 
ми Марк, но в еще большей мере в присутствии всей

общины, которая во rлаве с епископом становилась

жертвой визионеров. В Анкире местная церковь

почти оrлохла от этих пророчеств, а вернее rоворя

лжепророчеств
86

. Даже сам епископ Рима Зефирин
в какой томомент, казалось, заколебался

87
. В Сирии

Некий пророк yrоворил множество братьев отпра 
ВИТься в пустыню вместе с женами и детьми, дабы
Встретить там Христа88

. Мноrолюдная толпа TPOHY 
.lIась в путь. Всё кончилось тем, что они заблудились
В ropax, а наместник провинции чуть было не отдал
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приказ об их уничтожении, приняв их за бандитов.
К счастью, ero жена оказалась христианкой, сумев
уладить недоразумение.

Дрyrой епископВ9
,
живший и служивший Боry на

береrах Черноrо моря, имел видение, потом ВТорое,
третье, пока не принялся пророчествовать, доходя 8

своих безумных речах до Toro, что провозrлашал

Страшный Суд уже через rод. В конце концов малоду 
шие братии достиrло такой степени, что большинст 

во из них, распродав свое имущество, покинули соб 

ственную страну.
И даже наиболее блаrоразумные среди христиан,

такие, как Юстин и Ириней, воображали себе Ha 

ступление земноrо царства Христова, кое продлиТся

тысячу лет и куда будут допущены праведники
9О

.

Этот милленаризм будет неотступно преследовать

умы верующих как на Востоке, так и на Западе в тече 

ние 11 и 111 веков. И современные секты, такие, как aд 
вентисты и свидетели Иеrовы, до сих пор ждут BTO 

poro пришествия Иисуса Христа.
Подобные пророки встречались и среди после 

дователей Маркиона. Они проповедовали абсолют 
ное воздержание и соrлашались крестить только

лиц, не состоявших в браке. Не довольствуясь про 

поведью этоrо моральноrо риrоризма, они стали

создавать свои rруппировки в христианских общи 
нах в Лионе, Карфаrене, Александрии и Риме, с соб 

ственной иерархией, аскетами и мучениками
91

.

Вселенская Церковь и секты предавали дрyr дрyrа

анафеме. Даже если «члены Церкви, призванные к

мученичеству за истинную веру, встречаются с так

называемыми "мучениками", последователями

фриrийской ереси, они держатся особо и умирают,
не входя с ними в общение.)92

.

Однако у всех этих движений бьто нечто общее
со Вселенской Церковью, а именно практика аскезы,

обычно включавшая в себя целомудрие и воздержа 
ние. Мы встречаем одноrо из этих аскетов, Алкивиа 

да, среди лионских мучеников. Даже оказавшись в

тюрьме, он не употреблял в пищу ничеrо, кроме XJlе 

ба и воды, и лишь после упрека в том, что он постynа-
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еТ нехорошо, отказываясь от Toro, что создал Боr, он

стал есть всё93
. Даже для совершения таинства eBxa 

ристии вышеупомянутые сектанты заменяли вино

водой, за что их и прозвали (,водохлебами.)94.

Рш'оризм христианских аскетов не представлял

собой что тоновое аскетизм был присущ и языче 

ским философам, таким, как Аполлоний Тианский,
встречался он и в иудаизме

95
. Еще со времен Апосто 

лов совершенное целомудрие воспринималось как

одно из чудес Святоrо Духа. Оно процветало в Ko 

ринфе блаrодаря апостолу Павлу)6. Однако с конца

века аскетизм стал вызывать споры, слышалась кри 

тика в адрес аскетов за то, что они вызывают paCKO 
лы97

. Но в целом обстановка была такова, что Павел,

доведись ему вернуться, констатировал бы, что ero

паства ничуть не изменилась.

Повсюду в Сирии возможно, под влиянием eB 

рейскоrо энкратизма воздержание считалось BO 

мощением идеала христианской жизни. Соблюдав 
шие заповедь целомудрия первыми принимали там

крещение
98

, тоrда как христиане, состоявшие в бра 
ке, считались второсортными. Уrроза, которую несло

с собой подвижничество аскетов, заключалась не

только в их rордыне, но и, прежде Bcero, в презрении
к браку и даже проклятии ero как несовместимоrо с

христианским блаrочестием, в непризнании юрис 
дикции епископа, в узурпации власти и привилеrий
внутри христианских общин. Непомерные притяза 
ния аскетов порой ложились тяжелым бременем на

общину, в частности, коrда они самочинно испове 

довали веру и кичились званием мучеников.
Такова бьта СИ'I)'ация в Азии и Фриrии, коrда 'I)'да

прибьто письмо братьев из Лиона, призывавшее по 

умерить покаянный пыл и осуждавшее воздержание
и абсолютное целомудрие, проповедуемые аскетами.

I10следние открыто боролись за исключение rреш 
ников из общины, а таюке отверrали покаяние и OT 

"YIЦение rpexoB Церковью. Противостоять им моrли

Только дрyrие мученики за веру, стоявшие на более

Умеренных позициях. Это и бьvIO темой письма99
.

Фанатики аскетысоздавали напряженную обста 
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новку внутри местных церквей, насколько можно су-
дить по переписке Дионисия, епископа Коринфско-
ro lOO

. Если пример строrосТИ нравов служил стиму 
лом для подцержания живой веры, то соблазн cBoero

рода фарисейства представлял собой немалую yrpo-

зу. Зачастую аскеты, как и пророки, становились в

позу судей, обвиняли дрyrих в распущенности, осуж-
дали употребление вина и вступление в брак В KOH 

це 11 века некоторые, как, например, Татиан и ero уче 
ники, создавали свои секты и выдавали себя за (.цер-
ковь святых> .

Дрyrие аскеты присоединялись к Маркиону и rHO 
стикам, отверrавшим брак и утверждавшим, подобно
Сатурнину, что оный есть бесовское наваждение

lOl
. В

конце концов они стали виновниками раскола, учре 
див свою церковы

 2.
. Однако все эти отклонения не

должны заслонять от нас Toro rлубокоrо BДOXHOBe 

ния, которое подцерживало изначальный еванrель 

ский энтузиазм. Аскеты и пророки, не желавшие ид 
ти на компромисс с rрешным миром, словно бы воз 

рождали эпоху Апостолов, наделенных особыми бо 

жественными дарами, и подцерживали в верующих

убеждение, что всеrда надо быть rOToBbIM к CBeтo 

преставлению и Страшному Суду.
Все это вызывало потребность в жестких власт 

ных структурах, наделенных ответственностью, oco 

бенно в вопросах вероучения. Церковь в этом отно-

шении выдвиrала на первое место епископа. Сталки 

ваясь со всевозможными rностическими спекуляци 
ями и харизматическими безумствами, он должен
был отделять плевелы от доброrо зерна, намечать на-

правление движения, излаrать вероучение. В напря 
женной, но вместе с тем и животворной обстановке
рождающейся христианской общины епископ пред 
ставлял собою противовес пророку, являясь в rлазах

верующих средоточием и образцом веры.

Церковь прилаrала усилия, дабы очистить хариз 

му, Божий Дар, от экстраваrантных проявлений, не

сводя дело исключительно к ним, но стараясь разrля-
деть действие Духа Божия, Творящеrо, пробуждаю 
щеrо, возбуждающеrо, зовущеrо lО3

. Она признавала
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:х:аризму апостолата
lО4, харизму узнавания ДYXOB 105 и

даже харизматические дарования правящих
lО6

. Не

стремясь истребить Святой Дух, пастыри старались
сделать свою паству послушной ero действию, спо 

собной отличать истинное от ложноrо.

Пастыри искали между строrой аскезой и анархи 
ческой распущенностью линию поведения, YMepeH 

ную и вместе с тем человечную. Они не противопос 
тавЛЯЛИ свет Духа вероучению, но помещали то и

дрyrое внутрь Церкви Христа, ведомой ее Духом. Bo 

все не задаваясь целью истребить Дух, они старались

обнаружить ero в самой общине верующих, чтобы

он освещал ее, ибо для нее бьт он явлен.

Церковь осуждала анафемы, ниспосылавшиеся на

блаrа Творения и на супружество. Полностью под 

держивая подвижничество мучеников за веру, она

вместе с тем умеряла пьт доходивших до крайнос 
тей, в частности, запрещая им доносить на самих ce 

бя в суды язычников
1О7

. Сознавая, сколь слаб человек

своей плотью, она не доводила rрешников до отчая 

ния, давая им возможность вернуться на путь добра и
покаяться ради обретения мира.

Единство иМНО200бразие

С caMoro начала Церковь бьта открыта для всех

народов. Она не хотела оrраничиваться ни одним ro 

родом, ни одной империей, ни одним народом, ни

одним общественным классом. Любое проявление

партикуляризма бьто бы отрицанием ее самой. Она

Не была ни Церковью рабов, ни Церковью rоспод, ни

Церковью римлян, ни Церковью варваров она бы 

ла с caMoro начала Церковью всех, ибо для всех объ 

являла заповедь братства. Одни нуждаются в дрyrих.
MarHaTbI не MOryт обойтись без простоrо народа, как

и простой народ без MarHaToB 108
. Собственным CBoe 

образием Церковь была обязана этому обмену и

ЭТой взаимности. Быстро, настолько быстро, что дa 

)J(e такие хулители ее, каким был Цельс, не моrли не

Признать этоrо, она распространилась по миру, от

Александрии до Лиона, захватив все слои общества,
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не исключая образованное сословие и даже импера 

торский двор. Единство и вселенский характер

Церкви были взаимосвязаны, одно служило основой

и жизненной силой дрyrоrо. Они служили двумя He 

расторжимо связанными дрyr с дрyrом атрибутами
единой вселенской Церкви.

Христианские общины rородов, от Антиохии до

Рима и от Карфаrена до Лиона, сознавали, что все

вместе они образуют единую сущность, единое тело,
один народ. Иrнатий писал: (.IДe Христос, там Bce 

ленская Церковь.) 109. Он Mor бы сказать и по дрyrому:
rде процветает одна церковь, там процветает и Bce 

ленская Церковь. Это сознание принадлежносТИ к

вселенской Церкви, выхода за локальные рамки ради

слияния со вселенским единством было rлубоко yкo 
ренено в сердце каждоrо христианина.

Коrда диакона Санкта из Вьенны спрашивали MY 
чившие ero палачи, какой он национальности и из

KaKoro rорода родом, он им отвечал: (.Я христиа 
нин.)IIО. Это, добавляет автор eI'o жизнеописания, за 

меняло ему и имя, и название rорода, и место проис 
хождения. Между судьей Полемоном и мучеником
Пионием состоялся такой диалоr: (,Ты христиа 

нин? Да. Какой церкви? Вселенской. Иисус
Христос не учредил дрyrой Церкви,)lll.

Иrнатий, епископ Антиохийский, называл Цep 
ковь (,вселенской,), коrда на Западе один только Рим

располаrал христианской общиной. Вселенский xa 

рактер Церкви определялся не rеоrрафическим pac 
пространением ее или численностью привержен 
цев, а ее вселенской миссией. Церковь была открыта
для всех обитаемых земель, включенных римлянами
в состав своей Империи. Христиане очень быстро
осознали, что их вера не может замыкаться и преде 
лами Римской империи, что она переживет и саму

Империю. Две концепции, римская и христианская,
не соrласовывались дрyr с дрyrом, противоречили

дрyr дрyry, вынуждая язычников упрекать христиан в

отсутствии чувства патриотизма. Там, rде Рим имел в

виду завоевание, Церковь усматривала поле для мис 

сионерской деятельности.
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Церковь, рассеянная по rородам и реrионам и жив 

тая своей повседневной жизнью, вместе с тем суще 

ствовала как вселенское единое целое. Братья посе 

щали и извеш,али дрyr дрyrа. Они знали о всех собы 

тиях, потрясениях и rонениях на христиан, станопив 

шихся испытанием для них. Блаrодаря Евсевию I12
мы

имеем письмо, отправленное из Смирны в Филоме 

лий и адресованное таюке ('всем местам, rде наIIШа

пристанище святая вселенская Церковь,>. В письме

рассказывается о rонениях на христиан, в ходе KOTO 

рых епископ Поликарп принял смерть мученика.
Все подобноrо рода письма побуждали христиан

к стойкости, но вместе с тем в них высказывались и

мнения по вопросам дисциплины, в частности, о по 

каянии тех, кто проявил недостаточную твердость в

вере, особенно в периоды rонений 1 1:1. Послание Дио 

нисия КоринфскOI'О афинянам, община которых по 

терпела большой ущерб в ходе недавних rонений на

христиан, побуждало их к вере и жизни по EBaHre 

лию11 1.Евсевий сохранил для нас целую подборкута 
ких посланий, видимо, найденных в архиве Коринф 
ской Церкви, которые он называет (,вселенскими», то

есть адресованными всем христианам
11 ;.

К концу 11 века отношения между отдельными

церквами уже не были делом частной инициативы:

общины начали устанавливать постоянные связи

дрyr с дрyrом, собираться на синодах или съездах

епископов для решения актуальных задач, напри 

мер, проблемы монтанизма 116 или спора по поводу

празднования Пасхи l17
. Синод епископов Азии отлу 

чил еретиков от церковноrо причастия. Решение си 

нода было сообщено дрyrим церквам, поскольку оно

касалось всей Церкви, имело вселенское значение l18
.

Однако единство и вселенский характер Церкви
не предполаrали ее единообразия. Христианизация
проводилась с учетом особенностей народов, при 
Нимавших крещение, их языка и культурных разли 
чий. Вероучение, чтобы стать понятным каждому,

Должно излаrаться на ero родном языке. Так, пись 
Менный сирийский язык начался тоrда, Korдa на раз 

rоворный язык народа перевели Священное Писа 
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ние и коrда этот язык стал языком молитвенных co 

браний верующих. Однако это мноrообразие не бы 
ло простым сложением особенностей разных Hapo 
дов оно скорее служило апелляцией к творческим
потенциям всех, взаимным обоrащением при coxpa 
нении верности единству веры, единому [ос11оду.

Церковь времен Иrнатия и Пофина, Поликарпа и

Иринея по своей сущности была одной и той же, НО

вместе с тем и раЗIIОЙ. Какие контрасты наблюда 
лись внутри нее! Стремительность распространения
христианства в Малой Азии лишь отrеняла, как мы

уже видели, замедленность этоrо процесса на Запад ,
в землях латинскоrо языка. Восток христианизиро 
вал Запад, Смирна дала христианство Лиону. Хотя
все христианские общины приняли в качестве языка

общения rреческий, мноrие ли по настоящемупо 

нимали ero? На каких только языках не rоворили в

rаванях Карфаrена и Антиохии! Африка поначалу
колебалась, но вскоре сделала выбор в пользу латы 

ни. В Лионе Иринею приходилось переводить EBaH 
rелие (,на варварские диалекты.), дабы сделать ero

понятным rаллам.

Еванrелие, пришедшее с Востока на Запад, вызы 
вало радикальные перемены. Мистическое и фило 
софское боrатство, пламенное и беспокойное, шло с

Востока, оплодотворяя Рим, более практичный, He 

жели мистический, (,настроенный отнюдь не фило 
софски, по крестьянскиконсервативный, даже rpy 
бый и примитивный,) 119. Восток С ero бесчисленны 

ми rородами, ремеслами и торrовлей, древняя земля

древних культур, rдe даже нищие были философами,
с утонченной духовной жизнью, беспрестанно пере 
живавший мистические «возрождения.), сообщил ла 

тинскому духу, исключительно позитивному и бла 

rоразумному, вышколенному нормами римскоrо

права, кое чтоот cBoero динамизма и собственноrо

релиrиозноrо опыта.

Чтобы почувствовать различия, существовавшие

внутри одной и той же веры, достаточно сравнить
послания Иrнатия, перенасыщенные бурлящей мис 

тикой, со сдержанными посланиями Климента, епи 
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скопа Римскоrо, в которых эмоции не прорываются

наружу, а слова характеризуют автора как человека,

сформировавшеrося на поприще управления и для

управления. Послания, коими обменивались церкви,

направляя их из Антиохии В Рим, из Коринфа в

Смирну, из Лиона в Эфес, укрепляли единство веры

при всем разнообразии сиryаций и rородов.

Церковь на Востоке придавала большое значение

творчеcrву, импровизации. Она не спешила с оконча 

тельным закреплением литурrическоrо канона. Ее

мысль бьта непрерывно в стадии зарождения. Напро 

тив, церкви Рима и Карфаreна чувcrвовали себя KOM 

фортно только В рамках устава, не реаrируя на любые

перемены и события, происходившие в жизни.

Если сравнить законодательные и одновременно

литурrические тексты <.Апостольскую традицию.)
и «Дидаскалии двенадцати Апостолов.), представляю 

щие собой христианское законодательство 111 века,

то обнаружится, что первый документ реrламенти 

рует то, от чеrо, похоже, сама повседневная жизнь

уже отказалась, тоrда как второй примиряет дирек 
тивы rибкой дисциплины со строrостью еванrель 

ской дисциплины. Рим, даже постепенно ассимили 

руя приходившее в Hero из различных областей Им 

перии, все равно оставался верным самому себе и

своему духу.

Представьте себе, каким испытанием для Иринея,
выходца из Азии, обернулась необходимость адапти 
роваться к менталитету rаллов, невосприимчивых к

ero yrонченной культуре, но сохранявших привер 
женность христианской вере, которую они бьти ro 

Товы исповедовать вплоть до принятия мученичес 
кой смерти. Епископ Лионский усвоил на Востоке

rибкость и дипломатичность. Он бьт человеком ди 

алоrа и соrласия, умел сочетать мистическую веру с

релиrиозной умеренностью и управлением душами,
[отовность уважать непохожее и разное с привер 
женностью единой вселенской Церкви.

Действительно, Церковь не моrла развиваться
Иначе как усваивая взаимодополняющие компонен 

ТЫ. Поликарп, епископ Смирны, бьт совсем иным
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человеком, нежели Виктор, уроженец Африки, бо 

лее римлянин, нежели сами римляне, как это бывает

со всеми ассимилировавшимися чужеземцами. Евха

ристическое боrослужение в Смирне совершалось
не так, как в столице Империи, и тем не менее пре 

crарелый епископ Поликарп, будучи проездом в Ри 

ме, cMor проводить ero, не ставя в затруднительное
положение дрyrих и не чувствуя себя неловко. EBxa 

ристия, как и Церковь, едина, она совершается в ло 

кальной церкви, но не замыкается в ней, как узник в

темнице, ибо сама она универсальна.

Единство древней Церкви не предполаrало цeHT 

ралистскоrо единообразия. Римский епископ Вик 

тор, по своему темпераменту менее склонный избе 

raTb затруднения, нежели создавать их, неотступно

преследуемый идеей централизации, искушаемый

авторитаристскими приемами руководства, охотно

пожертвовал местными традициями и применил Me 

тоды, которые спустя пятьдесят лет будyr отверrнyrы
ero земляком Киприаном, поскольку церкви, как и

люди, формируются лишь при уважительном OTHO 

шении к их личности и мноrообразию. В споре о

праздновании Пасхи восточных христиан больше

Bcero оскорбляло не то, что им указывают дрyryю дa 

ту праздника, а то, как это делалось. Диктаторские за 
машки папы, предпочитавшеrо приказьшать, BMecro

Toro чтобы убеждать, казались им несовместимыми с

миссией вселенскоrо пастыря. Поликрат в своем по 

CJIании сумел достойно выразить эту мысль
12О

.

rлавеllство Рима

Столица Церкви переместилась из Иерусалима в

Рим. Взятие и разрушение римлянами Иерусалима

впредь не позволяло церкви этоrо rорода иrрать Be 

дущую роль в истории христианства. Положение Ри 

ма в политической системе как rлавноrо среди всех

rородов Империи с caMoro начала придавало ero

христианской общине неоспоримую важноcrь, и это

привилеrированное положение впоследcrвии было

закреплено прибытием туда апостола Петра.
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Христианские общины в дрyrих крупных ropo 

дах Антиохии, Эфесе, Коринфе, созданные еще
апостолами Павлом и Иоанном, очень быстро при 
знали rлавенство Рима. Престиж этоrо rорода co 

здавался и укреплялся прежде Bcero блаrодаря при 
бытию в Hero, а затем мученической смерти апосто 

лов Петра и Павла. Авторитет Петра освятил rлавен 

ство Рима среди дрyrих христианских общин. Это

rлавенство утвердилось не сразу, но постепенно, по

воле обстоятельств и в силу потребности, в COOTBeT 

ствии с закономерностью, прошедшей через всю

историю Церкви. Доктринеры и еретики пытались,
как мы уже видели, закрепиться в Риме, поскольку
влияние в этом rороде обеспечивало им влияние во

всей Церкви l2l
.

Свидетельства в пользу rлавенства Рима появля 

ются с конца 1 века, со времени rонений на христиан

при Домициане. Количество таких свидетельств,

стремительно возрастая, вскоре составило впечатля 

ющую подборку. Послание из Рима Коринфской
церкви, написанное Климентом, епископом Рим 

ским, явилось попыткой разрешения BнyтpeHHero

кризиса 122. В Послании мяrко, но вместе с тем Hacтo 

ятельно выражается требование восстановить CMe 

щенных пресвитеров в их должности, а зачинщикам

раскола рекомендуется покинуть страну123.
Мы не знаем, как было воспринято Послание aд 

ресатами, но со слов епископа Дионисия нам извест 

но, что и спустя семьдесят лет ero читали по BOCKpe 
сеньям по случаю причащения

l24
, а это едва ли бьто

возможно, если бы обращение Климента не достиrло
своей цели. П. Баrrифоль усматривает в этом начало

rлавенства Рима среди церквей дрyrих rородовШ.

Иrнатий, епископ славноrо rорода Антиохии, Ha 

правляя послание Римской церкви, с почтением

приветствует ее, ибо «первенствующий В области

римлян первенствует в милосердии и братстве,) Ш'.

Далее в послании множатся восхваления и выраже 
ния почтительности, тем более удивительные, что

они не встречаются более ни в одном из дрyrих шес 

ти посланий. Послание римлянам, направленноеДи 
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онисием, rлавой христианской общины, OCHOBaH 

ной таюке апостолами Петром и Павлом, выражает
не менее показательное почтение к Римской церкви,
чем вышеупомянутое

127
.

Менее торжественно и вместе с тем более наивно

свидетельство Аверкия из далекоrо rорода Иераполя
в Малой Азии. После путешествия по Империи, он

убедился в абсолютном преобладании Римской цepK 
ви: (,Я Аверкий; я ученик святоrо пастыря, пасущеrо
свои стада по ropaM и долинам, имеющеrо большие

rлаза, взrляд которых проникает повсюду... Именно

он послал меня в Рим лицезреть высочайшее вели 

чие, видеть царицу, облаченную и обyryю в золото» 12!i.

Конфликт, связанный с празднованием Пасхи в

разные сроки в Азии и Риме, показал, что решения

церквей и совещательных синодов обретают закон 
ную силу лишь после Toro, как будут одобрены Рим 
ской церковью. Именно папа Виктор прилаrал боль 
шие усилия для обеспечения единства вселенской

Церкви
129

. Ero образ действий Mor подверrаться кри 
тике, но никто в Церкви не ставил под вопрос ero aB 

торитет. Даже Ириней, участвовавший в переrоворах

ради примирения, оспаривал лишь уместность, но

не саму законность вмешательства rлавы Римской

церкви. Он прямо признавал, что Римская церковь,

перечень епископов которой он составил 13О
, облече 

на ббльшими полномочиями, чем дрyrие церкви
13 1.

Это обстоятельство позволилоА Харнаку сделать He 

сколько спорное, на наш взrляд, заявление: (,С caMoro

начала существует тесная связь между терминами
"католический" и "римский".)132.

Fлава вторая

Одно сердце, одна душа

(.Мир до Христа бьт миром без любви.) это суж 

дение историка 1, возможно, содержит в себе элемент

преувеличения. Но оно, по крайней мере, является

попыткой объяснить поразительную привлекатель 

ность христианства как для простоrо народа, так и
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для правящих крутов разных стран. Еванrелие, про 

поведующее любовь, объясняло и воплощало в реаль 
ности братство людей, заложенное в самых rлубинах
человеческой натуры, до чеrо никакая философия не

позволяла дойти в повседневной жизни. Церковь по

cyrи своей является братством, как отмечал еще Иrна
тий Антиохийский2

. Что больше Bcero поражало

язычников, так это сообщество людей, любящих друт

друта, живущих в единсrве, помоrающих друт дрyry,

делящихся друт с друrом, устраивающих свою жизнь

на началах уравнивания блаr между боrатыми и бед 
ными словом, живущих в подлинном братстве.
Спустя два века император Юлиан вынужден будет
признать, что секрет ХРИC11fанства кроется ('в ero че 

ловечном отношении к чужакам и в ero заботе, про 
явленной в обычае хоронить покойников,)з' короче

rоворя, в особом качестве присущей ему любви.
Язычники 11 века свидетельствуют о том же: «По 

смотрите, rоворят они, как те любят друт друта!,)4
И ТеРТУJШиан, по своему обыкновению, неумеренно

резко добавляет: <.fОВОРЯТ они ненавидящие друт

друта.). И Сенека, мудрый язычник, тоже требовал про 
тянyrь руку терпящему кораблекрушение, открыть
свой дом изrнаннику, а кошелек нуждающемуся. Но

он уточнял: «Мудрый человек не станет печалиться об

учаC11f несчастных, ero душа должна оставаться He 

чувствительной к злу, преодолеть которое он помоra 

ет, ибо сострадание есть слабость, болезнь.)'. эти <'ниц 
шеанские,) нотки показывают, какая оrpoмная дис 

танция отделяет язычество от ХРИC11fанства.

Среди буйства философских учений и восточных

культов христианство не принесло с собой ни новой

системы, ни даже новой релиrии; оно, по высказыва 

Нию Лактанция
6

,
явило миру (.блаrодатное свойство

людей любить, защищать дрyrих людей и приходить
К ним на помощь'). Блаrая Весть Христа установила
Новые отношения междулюдьми, опрокинув старый
порядок и сотворив новый; она действовала и преоб 
Ражала, поскольку сама служит призывом к дейст 
ВИю. [де расцветает вера, там любовь собирает
обильные плоды своей работы.
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Слово апостола Иакова настойчиво звучало во

всех общинах нарождавшейся Церкви: (,Но скажет

кто нибудь:"Ты имеешь веру, а я имею дела": покажи
мне веру ТIЮЮ без дел твоих, а я покажу тебе веру
мою из дел моих>}; Тот же еванrелист соединяет pc 
лиrию и действие, служение Боry со служением лю 

дям: (,Чистое инепорочное блаI'очестие пред Боrом и

Отцем есть то, чтобы призирать сирот и пдов IJ их

скорбях и хранить себя неоскверненным от мира,}Н.
Церковь КаРфaI'ена или Лиона собирала самых

разных людей, каждый из которых находился в CBO 

ей собственной личной, профессиональной, эконо 
мической и общественной СИ'I)'аЦИИj они были бо 

raTbI или бедны, молоды или стары, но все являлись

друr для друrа братьями и сестрами. Все они созна 

вали, что отныне образуют одну семью, что должны

жить в братстве, так сказать, на деле воплощать

братство.
Приняв Э'I)' проrрамму, Восток и Запад, христиа 

не как во Вьенне, в fаллии, так и в Эфесе действова 
ли и противодействовали в силу cBoero собственно 

ro темперамента
9

,
что вызывало некоторое расхож 

дение между установлениями и их реализацией.
Например, деятельность вдов и диаконесс не была в

равной мере распространена на Востоке и на Запа 

де, поскольку тут и там были разные условия жизни.

Восточный человек эмпирик по своей Ha'I)'pe, ОН

изобретает и импровизирует, тоrда как житель ла 

тинскоrо Запада склонен к орrанизации и реrла 
ментации.

Трудно представить себе некую усредненную

христианскую общину, которая бы воплотила в себе
в уменьшенном виде церковь крупноrо rорода. МЫ

больше знаем о положении дел в Риме, чем в Фиати-

ре, но и Рим еще не вся Церковь, как Париж не

вся Франция. Какая разница между столичным при 

ходом и приходом маленькоrо rородка или провин 
циальноrо центра? Рим не будет похож на Карфаrен,
если сравнивать их с точки зрения бюджета христи 
анских общин. Недавно мэр Афин, побывав в Мон-

реале, с удивлением узнал, что этот крупный канад-
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ский I'ОрОД тратит на уборку (.'Hera сумму, равную

всему бюджету rреческой столицы! У Афин ДРУI'ие

проблемы, чем у Монреаля TaI( же, как потребнос 
ти и ресурсы 10.

Прuнятuе в общину

В рассматриваемую нами эпоху христианская об 

щина, если речь шла не о крупных rородах, мота цe 

ликом поместиться в одном I'остеприимном доме.

Понятие братства обретало конкретный смысл: бра 
тья и сестры лично знали дрyr друта, обр<!щались
друr к друry по именам.

Базилик<! rорода Дура Европос,одна из наиболее

древних из числа известных нам, IJозникла на месте

собраний первых христиан. Дура ЕВРОIIОС He 

большой rород со средней численностью населения.

Христианская община здесь едва наСЧИТЫIJала

шестьдесят человек состав одной большой патри 

архальной семьи.

В сирийских (Дидаскалиях.) описывается христи 
анская община, в которой епископ сам занимался

раздачей помощи, поскольку хорошо знал всех нуж 

давшихся
11

. Если находившийся проездом брат при 
соединялся к собранию, он должен был прежде пока 
зать, что прибыл с пустыми руками

1l
.

Предписания, содержащиеся в (Дидаскалиях.) 13,
больше Bcero поражают своим патриархальным и

вместе с тем личным характером. Ни малейшеrо Ha 

мека на бюрократию или администрацию. Диакон
стоит у дверей, встречая приходящих. Каждое ЛИЦО

ему знакомо. Он знает, кто состоятелен, а кто неим}'lЦ,
различает детей добрых родителей и сирот, людей,
не имеющих работы, и вдов. Он знает, что означало

для каждоrо крещение: разрыв прежних связей, пре 

одоление всевозможных преrрад, установление HO 

вых отношений с общиной. МlIоrие отныне мш'ли

опереться только на свою новую семью, к которой
присоединились ценой отказа от Bcero остальноrо!

(Диакон должен быть ушами епископа, ero YCTa 
ми, ero сердцем и душой.>, rоворится в (Дидаска 
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лиях.)14. Эти рекомендации имели важное значение

для диакона. (oEro сердце.), <.ero душа.) принадлежали
всем братьям, всем сестрам, и каждый имел свою ис 

торию, свои материальные и духовные нужды. В 1у

эпоху не было ни единоrо человека, для KOToporo Be 

ра не была бы сопряжена с риском, не представляла
бы собой разрыв с прежней жизнью, вхождение в He 

ведомое. История Перпетуи позволяет нам понять,

сколь rлубоко и болезненно обращение в христиан 
ство врезалось в живую плоть семейных привязан 

ностей. Но вместе с тем какая троrательная дружба
установилась между Перпетуей и Фелицитой и их TO 

варищами, заодно с ними принявшими мученичес 

кую смерть за веру, между ними и всей христианской

общиной Карфаrена! Диаконы во всякое время при 

ходили к воротам тюрьмы, дабы посредством денеr
облеrчить участь узников. Таков образ живоrо и вза 

имноrо братства.

Вдова и сирота

Забота о вдовах и сиротах лучше Bcero демонстри 

рует великодушие тех, кто приходил на помощь

утнетенным и оставленным на произвол общества. У

авторов той эпохи, от Юстина до ТеР1УJШиана, мы

реryлярно встречаем призывы оказывать помощь

вдовам и сиротам как наиболее нуждающимся в под 

держке со стороны окружающих
l5

. Эта забота имеет

rлубокие библейские корни. (оНи вдовы, ни сироты
не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то, коrда

они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их.) 16. Вдовы И

сироты олицетворяли собой наиболее нуждавшихся
в покровительстве и защите, и потому им уделялось
особенно пристальное внимание.

Первоначальная христианская община рассмат-
ривала оказание помощи, соrласно апостолу Иако-

ву17, как выражение и продолжение веры и культа.
Даже Лукиан

l8
, саркастический наблюдатель за жиз-

нью христиан, обращал внимание на то, какое местО

в их общинах занимали вдовы и сироты.

Сироты бьти cBoero рода (,незаконнорожденны 
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!\'Iи детьми,) античности. Лишь с наступлением эры

христианства, в правление Константина Великоrо,

стали создаваться заведения для приема сирот. Oco 

бенно тяжелым бьто положение детей без отца, как

незаконных, так и законнорожденных. Законода 

1'ельство позволяло, а философы оправдывали даже

отказ от нежелательных детей 19. ТеРТУJUlиан2О
CTpaCT 

но порицал своих современников язычниковза это

преступление. Однако он ничеrо не rоворит ни о по 

бочных, ни О незаконнорожденных детях. Очевид 

но, их просто стыдливо уподобляли сиротам.
В fреции и Риме бьти защищены интересы толь 

ко детей, рожденных свободными и наделенными

правами rражданства. Закон иrнорировал прочих

детей, число которых соответствовало числухристи 
анских сирот, принадлежавших к низшим, трудя 
щимся слоям общества. Плиний писал из Вифинии
императору, чтобы уточнить у Hero юридическое по 
ложение и порядок содержания детей, рожденных
свободными, но подброшенных и затем воспитан 

ных в рабстве21
. Траян своим ответом придал силу за 

кона принципам, принятым rреками, поскольку Tor 

да не было единоrо для всей Империи законодатель 

ства; так были закреплены злоупотребления, жертва 
ми которых являлись дети

22
.

Только рабство и проституция спасали от rолод 

ной смерти мноrих детей подкидышей.Желая ис 

править это положение, Плиний сделал пожертвова 
ния в пользу бедных детей различных rородов, и

прежде Bcero Комо, cBoero родноrо rорода
23

. Он при 
зывал и своих друзей последовать ero примеру24. Oд 
на женщина, Целия Макрина, оставила по завеща 

нию средства, достаточные для воспитания ста дe 

Тей, мальчиков и девочек, соответственно до шест 

надцати и тринадцати лет25
.

Проводившиеся в Риме раздачи зерна бьти Heдo 
статочны для обеспечения детей, не имевших роди 
Телей. Траян первым из императоров начал оказы 

вать rосударcrвенную помощь детям, но эта помощь

никоrда не распространялась на рабов. Первоначаль 
но оrраничивавшаяся Римом, эта блаrотворительная

179



акция постепенно распространилась на всю Италию

и стала самым достойным делом за rоды правления

Траяна26
. Сохранилась бронзовая медаль: сидящему

императору женщина представляет детей, на KOTO 

рых тот распространяет свое покровительство
27

.

Ознакомившись с социальной обстановкой в

Римской империи Toro периода, можно лучше по 

нять смысл деятельности христиан. Принимали ли

они детей, от которых отказались родители? Ни один
из источников не дает утвердительноrо ответа на

этот вопрос. Но Mor ли Тертуллиан28
с такой страстью

обвинять язычников в детоубийстве, в отказе от дe 

тей, если бы не считал, что христиане совершали
точно такое же преступление, не принимая к себе
этих несчастных малышей?

Но как бы ни обстояло дело с детьми подкидыша 

ми, мы знаем из (.Дидаскалий.)29 об отношении хрис 
тиан к сиротам. Ответственность за них ложилась

прежде Bcero на епископа. Он, отец для всей христи 
анской общины, не был ли отцом прежде Bcero для

тех, кто не имел родноrо отца? Как правило, он поме 

щал сироту в одну из христианских семей. (.Если

один из христиан, будь то мальчик или девочка, OCTa 

ется сиротой, то было бы хорошо, чтобы один из

братьев, не имеющий детей, взял мальчика вместо

сына, а если у Hero уже есть сын, взял девочку и, Kor 

да придет время, дал ее в жены ему, тем самым дo 

стойно увенчав свое дело служения Боry,)30,
Здесь речь идет не о том, чтобы воспользоваться

ситуацией для извлечения выrоды, а о том, чтобы

дать домашний очаr и семью сироте, вырастить из He 

ro человека и наставить ero на пyrь жизни. Епископ

должен бьт позаботиться о том, чтобы выдать девоч 

ку сиротузамуж за христианина, а для этоrо обеспе 

чить ее требуемым приданым. Если же речь шла о

мальчике сироте,то rлава христианской общины
старался, чтобы тот получил профессию и необходи 
мый инструмент и в дальнейшем честно зарабатывал
себе на жизнь, не будучи обузой для общины.

Наиболее состоятельные из христиан не всеrда ro 

товы бьти по братскиделиться своим имуществоМ.
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Тем, кто не умел как следует распорядиться своим бо 

raTcTBOM, Церковь в лице епископа повторяла изре 
чение: (,Чеrо не съели святые, то съедят ассирийцы.)3!.

Дети принявших смерть мучеников за веру CTaHO 

вились излюбленными питомцами общины. Одна из

женщин в Карфаrене по собственному желанию ycы 
новила ребенка Фелициты32

. Ничеrо не rоворится о

сыне Перпетуи: ее семья БЬVIа боrатой, так что ребе 
нок не нуждался в попечительстве со стороны общи 
ны. И Ориrен в юности, коrда ero отец Леонид принял
смерть мученика, пользовался попечительством He 

кой женщины в Александрии3 :\' Евсевий rоворит о He 

ком христианине по имени Север, оказывавшем в Па 

лестине помощь вдовам и детям мучеников.
В Перrаме, в Малой Азии, толпа, дабы сломить MY 

жество Arафонисы, напоминала ей о детях.

Пожалей себя и своих детей, настойчиво взы 
вала толпа, перещеrоляв в этом caMoro проконсула.

Моих детей? Боr позаботится о них!34 Ara 

фониса знала, что братья и сестры по вере не оста

вят ее детей.
Вдовы, оставшиеся с детьми на руках, таюке поль 

зовались поддержкой со стороны общины. Жизнь Ta 

ких вдов бывает веселой разве что в оперeтrах, а ис 

торическая реальность rораздо более сурова. В Риме

женщина после смерти мужа оказывалась во власти

своей семьи или семьи покойноrо35
. Ее положение

становилось тем более сложным, если ни та, ни дpy 
rая семья не исповедовала христианство. Кроме Toro,
положения закона бьVIИ в пользу детей, но не вдовы.

В rреческом обществе и закон, и обычаи подтал 
кивали вдову к повторному замужеству36. Первое по 
слание Апостола Павла к Тимофею идет совершенно
в русле этой традиции: (.Итак, я желаю, чтобы моло 

дые вдовы вступали в брак, рожали детей, управляли
домом и не подавали противнику никакоrо повода к

злоречию.) 37. Рим, напротив, был менее блаrоскло 
Нен к повторным бракам. Там уважали женщин, oc 

тавшихся вдовами
38

. Подобноrо рода воздержание
встречало поддержку со стороны христианских aB 

торов рассматриваемой нами эпохи39
.
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Положение вдовы, весьма тяжелое, коrда она OCTa 

валась с детьми на руках, становилось еще более

трудным, коrда дети подрастали, и все имущество пе 

реходило к ним; теперь именно они должны были за 

ботиться о ее пропитании и крыше над rоловой. По 

словица, правдивость которой подтверждена BeKO 

вым опытом, rласит: (,Одной матери леrче прокор 
мить шестерых детей, чем шестерым детям одну
мать». Боrатые или бедные, дети неохотно помоrают

престарелым родителям. Именно поэтому малообес 

печенные вдовы находились на обеспечении хрис 
тианской общины, подобно тому, как это еще paHЬ 
ше практиковалось у исповедовавших иудаизм40.

Беря на содержание этих женщин, Церковь дe 

монстрировала свою ryMaHHocTb и блаrотворитель 
ность, что резко контраcrировало с суровостью Hpa 
вов античноrо общества. Послания и сочинения

христианских авторов настоятельно peKOMe T

пастырям и общинам в целом проявлять заботу о

вдовах
4l : (.Хорошо и полезно навещать сирот и вдов,

и особенно тех вдов, кои бедны и мноrодетны»42. К

вдовам в общине относились с особым почтением.

Поликарп называл их «алтарем Божьим.)43, иносказа 

тельно выражая мысль, что они живyr за счет по 

жертвований от верующих.

Трудно сказать, с KaKoro времени вдовы начали

жить за счет общины в доме одноrо из обеспеченных

христиан, следуя наставлениям более пожилой и

блаrочестивой вдовы. Это христианское попечи 

тельство избавляло их от необходимости повторно 
[о замужества и позволяло жить в аскезе, словно бы в

монастыре44
.

Fосподь блаzoсловляетубоzu.x

Во времена папы Корнелия Римская церковь име 

ла на своем содержании (,больше полутора тысяч

вдов и калек,)45. Впечатляющая цифра, свидетельст 

вующая, что бедных и убоrих и в самом деле было

MHoro. И это справедливо не только в отношении Ри-

ма, но и в отношении всех прочих хриcrианских об-
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щин. У каждой бьти на попечении свои бедняки. Эта

ситуация, сохранявшаяся даже в золотой век AнTO 

НИнов, отражает экономическое состояние общест 

ва, для KOToporo характерны резкие социальные

контрасты и большое количество бедных. Подобное

в настоящее время наблюдается в некоторых CTpa 

вах Jlатинской Америки.
В Риме важную роль иrрали раздачи нродовольст 

вия. Однако провиш],ии не имели на это нрава. То

'IYТ, то там встречались филантропы, подобные тому

аптекарю, который оставил после себя 300 rоршков
лечебных снадобий и 60 тысяч сестерциев для бес 

платноrо лечения бедняков cBoero родноrо rорода.f(,.
Весьма похвальный поступок, однако подобноrо po 

да меры бьти лишь каrтей воды в море.
Эта неблаrоприятная социальная ситуация oco 

бенно тяжело отражалась на больных, калеках, нуж 

давшихся, безработных, престарелых, особенно

рабах, которые не моrли более работать, на ПОТер 
певших кораблекрушение, которых особенно MHoro

было в портовых [ородах, [де возникали первые

христианские общины. Этот длинный перечень CTa 

новился еще пространнее внеурожайные [оды, во

время войн и прочих бедствий.
Общественная блаrотворительность, которой за 

нимались только что появившиеся христианские об 

щины, распространялась и на всякоrо рода несчаст 

ных людей, потерявших семью, изrнанных с po 
дины и осевших там, [де отныне им оказывали попе 

чение братья христиане.Именно тоrда понятие

братства обретало конкретный смысл и OTBeтCTBeH 

ность. Как rоворится в послании апостола Иакова47
,

чтб пользы от пожелания мира, если не дать нуждаю 
щимся кров, пищу И одежду!
По причине этих людских страданий Церковь и

Требовала избирать епископа, который «любил бы
беДных,)'18: (.Помни о бедных, напоминают (.Дидас 

калии», бери их за руку и питай их,)49. Если епис 

Коп располаrал собственным боrатством, то оно pac 

сматривалось как резерв на случай большой нужды
общины. Диакон должен бьт знать, в каком положе 
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нии находится каждый верующий, не заболел ли он,

кто больше дрyrих нуждается в сочувствии и помо 

щи, а особенно находить тех, кому сТl.щ не дает

обнаруживать свою нужду.
Бедных бьто больше в [ородах, чем в деревнях. В

крупных [ородах, таких, как Антиохия и Рим, они

моrли составлять десятую часть Bcel'o населения. В

столице, куда народ стекался со всей Империи и rДе

находили прибежище разорившиеся крестьяне из

сельской окрyrи, бедные традиционно жили за счет

бесплатных раздач продовольствия из rосударствен 
ных запасов или от частных филантропов. Христи 
анская блаrотворительность MHoroe заимствовала

из обычной практики Toro времени50: устраивались
раздачи продовольствия или блаrотворительные
обеды, чтобы наилучшим образом помочь каждому
нуждающемуся. Церковь тоща чем тонапоминала

современную (.Армию спасения.). Составлялись спис 

ки нуждающихся в помощи. Прием странников и

оказание помощи беднякам ложились тяжким бре 
менем на бюджет общины.

Посещение на дому позволяло выявить подчас

траrическое положение больноrо члена общины, KO 

торому диакон нес утешение самим фактом обще 
ния, поскольку они были хорошо знакомы дрyr с

дрyrом. Зачастую диакон предоставлял больному и

материальную подцержку51. Позднее, уже в V веке,

(.Завещание.) даже требовало от диакона (.обследо 
вать постоялые дворы, нет ли там калек и бедных, не

обнаружится ли какой нибудьвсеми брошенный
больной.)5l. На Востоке диаконессы и вдовы, как мы

видели, посвящали себя заботам о бедных и больных

женщинах5.1.

Блаrотворительность была делом всех. Братья 
христиане не моrли пассивно полаrаться на помощь

от официальных властей. Мало было просто пожерт 
вовать деньrи надо было жертвовать собой и CBO 

им временем. Они учились этому, еще Korдa rотовИ-

лись к принятию крещения, ибо вера открывала ИМ

истинную семью со всеми ее радостями и rорестями.
Из (,Апостольской традиции.)54 мы знаем, что буду-
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щим христианам задавались, между прочим, и такие

вопросы: (,Почитаете ли вы вдов? Посещаете ли боль 

н:ых? Творите ли всевозможные добрые дела?, KaTe 
хизис предполаrал и наличие жизненноrо опыта.

Конкретное проявление милосердия было тем бо 
лее уместно, что тоrда еще не существовало больниц.

Услyrами врачей обычно пользовались только боrа 

чи. Если в Еrипте и fреции уже издавна существова 

ли общественные врачи, то в Италии эта практика

внедрялась с ТРудомSS. В эпоху Антонинов большин 

СТВО врачей, практиковавших в Риме, бьти Bыxoдцa 
ми из rреции и Малой Азии. Братья или священники,

владевшие профессией врача, чьи имена мы знаем

по надrробным надписям, имели orpOMHbIe возмож 

ности для применения cBoero врачебноrо искусства
и проявления милосердия.

Во мноrих случаях диакон старался найти семью

или отдельноrо человека, которые бы приняли одино 
Koro больноrо и заботились о нем. Больных и увечных

рабов в Риме зачасryю оставляли на острове в Тибре,
препоручая их заботам боrа Эскулапа. Эта практика

получила такое распространение, что император

Клавдий обязал хозяев заботиться о своих рабах. Он
повелел таюке ОПIyскать на волю IIсцелившихся ра
бов. Хозяин, убивший больноrо раба, дабы избавиться

от хлопот по уходу за ним, подверrался судебному
преследованию, как и за убийство свободноrо челове 
KaS6

. Этот закон косвенным образом MHoroe rоворит о

бесчеловечности римских нравов в эпоху наибольше 
ro расцвета цивилизацииДревнеrо Рима

S7
.

Пок;ойнuк;u, не обретите поzребен.uя

Поrребение в эпоху античности носило в боль 

шей мере релиrиозный, нежели семейный или обще 
СТвенный характер. Хозяева и рабы, вольноотпущен 
ники и простые ремесленники на склоне лет делали

распоряжения относительно своих похорон. Было

Очень важно должным образом, по всем правилам

искусства, обставить свой уход из жизни. Различные

коллеrии, создававшиеся по профессиональному
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или иному принципу, устраивали кассу взаимопомо 

щи, которой распоряжались доверенные лица кy 

раторы. Собирали сумму, доходившую до 750 дeHa 

риев; к ней добавлялись ежемесячные взносы. Такая

ассоциация моrла получать таюке средства по заве 

щанию и дарения;Н.
В хриcrианской общине поrребение служило по 

следним проявлением милосердия в отношении бсд 
ных. Как мы уже отмечали, император Юлиан объяс 

нял успешное распространение христианства преж 
де Bcero блаrотворительностью в отношении чужих
и поrребснием умерших

5'). Оба эти обстоятельства

зачастую сливались воедино, поскольку чужеземцы,

находясь вдали от своей семьи и родной страны,
иноrда не имели близких, и, соответственно, некому
бьто взять на себя их поrребение.

Поведение христиан поражало воображение
язычников, поскольку Церковь не оrраничивалась

поrребением только своих покойников, исполняя

собственный долr в отношении всех умерших, KOTO 

рых некому бьто похоронить, жертв массовых

бедствий и кораблекрушений60
. Это бьто одной из

обязанностей диакона: (,Пусть он обряжает их, [OTO 

вя к поrребению'), (,Если он живет в [ороде, располо 
женном на береry моря, то пусть как можно чаще об 

ходит побережье, подбирая тела поrибших в кораб 
лекрушении. Пусть он обряжает и хоронит их.)61.

Античность придавала очень большое значение

поrpебению, которое только и моrло обеспечить веч 

ный покой. Еще в наши дни мальrаши, населяющие

BbICOKOI'opHbIe плато MaдaracKapa, буквально доводят
себя до разорения ради достойноrо поrребения CBO 

их родителей, ибо, rоворят они, жизнь временна, Tor 

да как смерть вечна. Обеспечение похорон обычно

бьто делом семьи, однако оно моrло в равной мере
касаться и дрyrих. По обычаю Афин, нашедший MepT 
вое тело должен бьт и похоронить ero это послу 
жило сюжетом драмы (,Антиrона.). Считалось свято 

татством оcrавление без поrребения даже Bpara
62

. Дa 
же ненавиcrь не моша преступить сей пороr.

Хриcrиане хоронили бедных и чужестранцев за
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счет общины63
. (,Всякий раз, как бедняк покидает сей

мир, и один из братьев узнает об этом, он берет на ce 
бя, сообразно своим средствам, заботу о ero поrребе 
нии,)64. Речь идет именно о поrребении трупа, а не о

кремации, хотя в Риме практиковались оба эти спо 

соба. Христиане отверrали сожжение трупов, то ли

храня верность библейскому обычаю, то ли, что бо 

лее вероятно, подражая поrребению Христа.
В Риме боrатые семьи открывали свои СЮIепы для

поrребения бедных членов христианской общины65
.

Именно по этой причине крипта Луцины восходит к

1 веку. Катакомбы предназначались для поrребения
христиан более CKpoMHoro происхождения, частич 

но из числа вольноотпущенников, которым предо 
crавлялось право на похороны. Коrда не хватало Me 

ста на поверхности земли, рьти подземные rалереи.
Вплоть до самой смерти христиане, будь то патри 
ции или рабы, подтверждали свое единение и свое

братство, питая единую надежду на спасение.

Самая страшная кара, коей язычники подверrали

христианских мучеников, заЮIючалась в оставлении

их без поrребения. В Лионе тела принявших смерть
за веру бьти брошены на съедение хищникам; спе 

циально приставленная стража не давала предать Te 

ла земле. Даже за деньrи христианам не удалось спа 

сти тела мучеников от этоrо последнеrо бесчестья.

Евсевий объясняет причину cero надрyrателbcrBa:
«Они это делали в расчете победить Боrа и отнять у
них возрождение. Они так и rоворили: "Чтобы и Ha 

дежды уних не бьто на воскресение, поверив в KOTO 

рое они вводят странную новую веру, презирают
пытки и rOToBbI с радостью идти на смерть. Посмот 

рим, воскреснут ли они и сможет ли их Боr помочь

им и вырвать их из наших рук".)66.

Страдающие за правду

fонения и сопряженные с ними опасноcrи еще

больше сближали христиан. Озабоченные одной бе 

дой, они помоrали друт дрyry всем, чем МОI'ЛИ.

Так, Сабина, изrнанная злой хозяйкой в [оры,
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тайком получала помощь от братьев по вере, KOTO 

рым в конце концов удалось освободить ее67
. OCTa 

вавшиеся еще на свободе проявляли заботу о брать 
ях, попавших в заЮIючение. Они посещали их6В

,

приносили им провизию, по мере возможности

улучшали их участь
69

. Два карфаrенских диакона,
Терций и Помпоний, за деньrи добились Toro, что 
бы Перпетую и ее товарищей по заЮIючению пере 
вели в лучшую часть тюрьмы, дабы те моrли хоть

HeMHoro отдохнуть. Некоторые исповедники OTKa 

зывались от подобных послаблений, не желая ста

новиться обузой для общины7О
. И тоrда тюремщи 

ки, не получив ожидаемой мзды, вымещали свою

злость на узниках.

Иноrда христиане платили выкуп за полное OCBO 

бождение
71

. А бывало и так: некий Луций в Риме за 

явил протест префекту [орода по поводу ареста Пто 

лемея, и это вмешательство стоило ему жизни
72

. BeT 

тий Эпаrаф, знатный житель Лиона, публично BЫCТY 
пил в защиту своих братьев по вере и заплатил за

свою смелость собственной кровью
73

.

Даже саркастический Лукиан без иронии описы 

вает христиан, мужчин и женщин, осаждающих

тюрьму, [де томятся их братья по вере, и делающих

все возможное ради их освобождения. Они проводят
с ними ночи напролет, приносят им еду и пытаются

подкупить тюремщиков
74. И если Лукиан по своему

обыкновению хотел карикатурно изобразить хрис 
тиан, он был вынужден признать братство и соли 

дарность между ними, заботу, проявлявшуюся ими к

исповедникам веры.
С волнением читаем мы о юном, восемнадцати 

летнем Ориrене, который во время rонений 203 [o 

да в буквальном смысле слова посвятил себя служе 
нию мученикам: (,Он не только бывал у них в тюрьме
и оставался с ними до последнеrо приrовора; он co 

ПрО80ЖДал ведомых на смерть, с великой смелостью

идя навстречу опасности. Коrда он, решительно по 

дойдя к мученикам, прощался с ними, целуя их, то

стоявшая BOKpyr обезумевшая языческая чернь зача-

стую rOToBa была наброситься на Hero, и только Дес-
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ница fосподня чудесным образом неизменно спаса 

ла ero от смерти.)75.
Братские чувства особенно сильны были среди

страдавших по одному и тому же делу. Какая дели 

катносl'Ь, какая троrательная внимательность среди
исповедников веры! Воистину подвиr мучеников
явился апофеозом братства. Социальных условий
как будто не существовало. В Лионе юная хрупкая
Бландина, за которую переживала вся община, Cl'a 

ралась укрепить дух Понтика, мальчика лет пятнад 

цати
76

. Именно она под конец показала такую стой 

кость, ('что палачи, которые, сменяя друт друта, вся 

чески ее мучили с утра до вечера, утомились и OCTa 

вили ее,)77. Блаrодаря ее стойкости братья, впавшие

в отступничество, в конце концов стали исповедни 

ками веры.
А какая изысканная деликатность в отношениях

между Фелицитой и Перпетуей, живших в Карфаrе 
не! Одна заботилась о том, чтобы не пострадало цe 

ломудрие дрyrой. Какое взаимопонимание между
этими молодыми матерями, сколь они женственны в

самом блаrородном смысле этоrо слова! Они позна 

ли одинаковый страх перед родами и откровенно

признавались в этом. Перпетуя, стойкая в своей вере,

беспрестанно думает о своем [рудном сыне7В
. HaKa 

нуне кровавых иrр в амфитеатре Перпетуя и Фели 

цита подбадривают друт друта.
К юным и слабым, стойкость которых вызывала

сомнение, относились с теплотой и нежностью,

укреплявшими их, позволявшими им распрямиться
после временной слабости. Коrда настал последний
час, братья и сестры обменивались поцелуем мира,
как это делали в момент cOBMecTHoro причастия на

евхаристической ЛИтурI'ИИ, дабы запечатлеть свое

братское единение79
.

Коrда мученики принимали смерть за веру, какой

rордостью за них преисполнялись оставшиеся жить!

С каким блаrоrовением они забирали их останки!ВО

Рассказ о мучениках, коими бьта принесена жертва
во славу BcexB1

, переходил от общины к общинеВl
,

СЛовно речь шла об истории и славе одной семьи.
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«Страдает один член?

Все страдают вместе с ним»

Не все исповедники веры бьти приrоворены к TO 

пору палача или сожжению на костре. Некоторых

отправляли на рудники, сопоставимые с сибирской
каторrой. Это наказание считалось едва ли менее же 

стоким, чем смертная казнь. У rpeKoB и римлян рабо 
та на рудниках считалась уделом рабов. Одну работу
с рабами римляне заставляли выполнять осужден 
ных свободных людей. Продолжительность прину 
дительных работ составляла десять летВ3

. Во время
rонений такая участь ожидала христиан, мужчин и

женщин, в Африке, Италии и Палестине.

Осужденных ЮIеймили раскаленным железом, oc 

тавляя отметину на предплечье или кисти руки, что 

бы леrче бьто искать беrлых. Смена продолжалась,
пока rорела лампа. В штольнях было нечем дышать.

Забойщик работал, лежа на животе, в течение десяти

и более часов, страдая от изнуряющей жары. Там не

выдерживали даже люди, наделенные самым креп 
ким здоровьем. СOJщаты и надсмотрщики бдительно

следили за каторжанами, свирепо пресекая малей 

шее проявление неповиновения
84

.

Христиане не оrраничивались одними только MO 

литвами за своих собратьев по вере, приrоворенных
к каторжным работам на рудниках, но и оказывали

им всевозможную помощь. Христианская община

Рима, находившаяся под особым надзором властей, а

потому время от времени терявшая своих членов,

посьтаемых на KaTopry, собирала средства для об 

леrчения их участи, как свидетельствует Дионисий,
епископ Коринфский85

. Римская церковь вела реестр
ссыльных. Она направляла братьев, дабы укрепить
дух каторжан, хоть KaK TOоблеrчить суровые усло 
вия их cyIЦеcrвования, дать им почувствовать, что

братство не пустой звук: оно проявляется в наибо 
лее ropecTHbIe времена.

у Виктора, епископа Римскоrо, бьт полный спи 

сок христиан, работавших на железных рудниках
Сардинии. В 190 roдy он добивался при посредниче 
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стве одноrо священника их освобождения, пользу 
ясь покровительством всесильной Марции, любов 
ницы императора Коммода. I'иацинт, ero бывший

воспитатель, привез указ о помиловании наместнику

Сардинии, дабы тот освободил христиан86
.

Бывали и более прозаические случаи: некоторые

хриcrиане оказываJIИСЬ в тюрьме задолrи или не)'ШIа 

ту налоrов
87

. С yrоловным правом в те времена шyrки
были ШIохи. Каликст, будущий папа Римский, попал

на железные рудники Сардинии за финансовую pac 

трату. Именно по этой причине Каликст не фиrypи 
ровал в списке Виктора. И тем не менее он тоже cMor

воспользоваться объявленным помилованием: I'иа 

цинт бьт достаточно красноречив, а наместник xo 

рошо знал о ero связях при императорском дворе.
Забота о братьях, приrоворенных к тюремному

заlUIючению или каторжным работам на рудниках,
ложилась дополнительным бременем на общину,
прилаrавшую усилия к тому, чтобы «собрать необхо 
димые деньrи, дабы облеrчить их участь, а по воз 

можности И освободить их.)88. Христиане, приrово 
ренные во время ДИОlUIетиановых rонений к KaTopre
на медных рудниках Фаэно, в сорока километрах к

юry от Meprnoro моря, были столь мноrочисленны,

что составили общинyll9.
Христиане, жившие на побережье Средиземноrо

моря, становились порой жертвами пиратов. Так, во

времена епископа Киприана христианская община
Карфаrена быстро собрала 100 тыIячч сестерциев,

необходимых для выкупа своих братьев по вере из

пиратскоrо ШIена90
.

С caMoro начала Церковь побуждала христиан,
имевших рабов, освобождать их, однако таким обра 
зом, чтобы не обременять общинной казны. Иrнатий

Антиохийский писал: (.Рабы не должны с нетерпени 
ем ожидать освобождения за счет средств общины:
это значило бы выставлять себя рабами своих собст 

венных желаний.)9 1
. для Hero, как и для апостола Пав 

ла92
, истинной свободой бьта свобода внутренняя.

 <Еслия раб, я снесу это. Если я свободный, я не стану
этим кичиться.)93.
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Марксистские концепции отчуждения, особенно

если речь идет о положении рабов, справедливы раз 
ве что в отношении ПIОСТИКОВ, но никак не веелен 

екой Церкви9 .Последняя больше уделяет внимания

теолоrическому, нежели социолоrическому видению

человека, полаrая, что христианское братство бо.пес
эффеюивно ломает все барьеры между людьми, чем

уравнивание и.х в экономическом и социальном OnIO 

шении9';. Церковь в равной мере убеждена в том, что yc 
JIОВИЯ мира cero преходящи и rлавная обязанность

ХРИCI'Ианина f01'овить приближение Царства Божия.
Проблемы, связанные с оказанием помощи нуж 

дающимся, вставали не только перед местными

церквами. Каждая христианская община по опреде 
лению открыта и сознает свою принадлежность к

вселенской Церкви, следовательно, солидарна с бра 
тьями по вере, rде бы они ни находились. Братские
отношения между церквами выражаются не только в

обмене посланиями из rорода в rород, из страны в

страну. Еще апостол Павел выковал цепь солидарно 

сти между миссионерскими церквами, собирая в них

средства в пользу материнской церкви Иерусалима.
Начиная со времен Домициана, если какая либо

из христианских общин оказывалаCl) в положении

пострадавшей, оrрабленной, rонимой, то друrие

приходили к ней на помощь
96

. Именно так выража
лось в повседневной жизни осознание вселенскоrо

характера Церкви.
Ни одна из церквей не моrла сравниться своими

милосердными делами с Римской церковью. Иrнатий

дает ей определение (.предстоятельницы милосер 
дия.)9

7
. Неуступаетемув восхвалениях и Дионисий Ko 

ринфский: (,Изначально есть у вас обычай всячески

блаrодетельствовать всем братьям и посьтать вспо 

моществование мноrим церквам. Вы облеrчаете бед 

няков, снабжаете ПОСЬVIками братьев, находящихея в

рудниках. Вы, римляне, храните римский обычай, от

оТЦОВ переданный, оказывать такую помощь»'J8.
И спустя сто лет эта похвала будет справедлива.

Рим оказывал помощь христианским общинам Си 

рии
99

; он помоr Каппадокии выкупить у варваров
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пленных христиан
1ОО

. В этом orpoMHoM rороде Bpa 

щались значительные денежные суммы; здесь за 

правляли делами, приобретали и тратили.

Ресурсы общины

По имевшимся в ее распоряжении ресурсам с

Римской церковью не моrла сравниться никакая дpy 
rая христианская община. Распоряжаться этими

средствами бьто поручено диакону, а затем арXl1ДИ 

акону, второму лицу после епископа и ero наиболее

вероятному преемнику. Но и Рим еще не весь хри 
стианский мир. В 253 юду по призыву христианской
общины Карфаrена для помощи братьям в НУМl1Дии
бьта собрана сумма в 100 тысяч сестерциев.

Каждая христианская община, подобно всем про 

фессиональным объединениям, имела кассу, попол 

нявшуюся за счет пожертвований верующих. Со Bpe 
мен святоrо апостола Павла христиане делали по 

жертвования во время BocKpecHoro боrослужения 1О1

Изначально они возлаrались на алтарь 102. Помимо

AeHer, жертвовали одежду, продукты.
Юстин Римский в своей первой (.Аполоrии.) опи 

сывает пожертвования, делавшиеся по случаю BOC 

кpecHoro боrослужения 103
. (.Каждый имущий прихо 

дит на помощь нуждающимся, и все мы оказываем

APyr дрYIY взаимную помощь. Всякий имеющий в

изобилии и желающий дать дает по доброй воле лю 

бому, кому захочет. Сборы от пожертвований посту 
пают в руки rлавы общины, распределяющеrо их

среди сирот, вдов, больных, нуждающихся, заклю 

ченных, странников. Словом, он помоrает всем, кто

имеет в том нуждр 104.

Подобно евреям и язычникам, христиане несли

свои пожертвования к месту отправления культа, дa 
бы услужить обездоленным и нуждающимся

1О'. CaK 

рализация христианскоrо жертвоприношения
Должна была показать ero соответствие завету fоспо 

Да, наставляющеrо человека, что всё, чем он по брат 
ски поделится с ближним, возвращается к нему, ибо

блаrа творения предназначены для всех.
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Со 11 века христианская община располаraла вкла 

дами двух видов: добровольными денежными по 

жертвованиями, собиравшимися в специальную

кружку106 (Тертуллиан сравнивал их с ежемесячными

взносами на нужды профессиональных коллеrий), и

натуральными приношениями, сбором которых за 

нимались диаконы. Часть хлеба и вина оставляли для

боrослужения, а прочее употребляли на нужды слу 
жителей культа и на помощь бедным. Вот инвентар 
ная опись одноrо из церковных rардеробов в 303 ro 

ДУ: 82 женские туники, 38 покрывал, 16 мужских тy 
ник, 13 пар мужской обуви и 47 женской107

.

Характерной чертой пожертвований, денежных

или натурой, еженедельных или ежемесячных, бьта

их безусловная добровольность. Некоторые христи 
ане жертвовали даже необходимым

108
. Наиболее бед 

ные специально постились, дабы собрать что ни 

будь и не прийти с пустыми руками 109. Каждый хотел

засвидетельствовать свою приверженность христи 

анскому братству, наrлядно выразить ее. У христиан
бьто такое чувство, что они превзоити и преодоле 
ли леrалистскую и институциональную концепцию

Beтxoro Завета. На смену эре рабства приита эра HO 

вых людей, жертвующих не по принуждению закона,
а выражая чувства сыновней признательности. Ha 

чиная же с 111 века разросшаяся и ставшая менее Be 

ликодушной Церковь бьта вынуждена снова прибеr 
нyrъ к ветхозаветным повинностям, сбору первинок
и десятин

t 10.

Сравнивая пожертвования, которые делались

христианами на своих молитвенных собраниях, с

взносами, практиковавшимися в языческих коллеrи 

ях, Тертуллиан хотел показать существовавшие меж 

ДУ ними различия
111

. Языческие коллеrии бьти COOT 

ветствующим образом орrанизованы, имели собст 

венную кассу, место для собраний, иноrда святили 

ще, посвященное боrам покровителямl12,а члены Ta 
ких коллеrий объединялись, чтобы избежать изоля 

ции и завязать новые связи; их целью бьто извлече 

ние выrоды
113

.

Христиане же, напротив, культивировали беско-
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рыстие. Вступительный взнос, зачастую весьма зна 

чительный в языческих коллеrиях, у христиан пол 

ностью отсутствовал. (.Божественное не приобрета 
ется ценой денеr. Христианская релиrия не нацеле 

на на получение прибьти.)114. Взносы были добро 
вольным делом каждоrо. Если у язычников деньrи

служили для получения прибыли, то у христиан

для (.обретения хлеба бедным, поrребения неиму 
щих, воспитания сирот обоеrо пола, призрения CTa 

риков,)
115 Toro, чем языческие коллеrии никоrда

не занимались и что явилось христианским HOBO 

введением.

Община принимала пожертвования и по особым

случаям. Некоторые новообращенные христиане
делали вклады в момент крещения

l16
. Однако уже

(.Апостольская традиция.)117 оrраничила величину
подарков по случаю крещения, ибо крещение не по 

купается. Важные события в жизни, например,

вступление в брак, таюке старались ознаменовать

пожертвованиями, делая их во время евхаристичес 
Koro боrослуженияl18

.

fонения или дрyrие бедствия, обрушившиеся на

церковь, вызывали стихийную щедрость. В деяниях

святых мучеников можно найти не один пример TO 

ro, как боrатые христиане жертвовали своим состоя 

нием ради оказания помощи исповедникам веры. В

253 юду епископ Нумидии обратился к Киприану,
епископу Карфаrенскому, с просьбой помочь BЫКY 

пить христиан, захваченных в ШIен берберамиl19
.

При этом Церковь отверrала любое пожертвова 
ние из средств, приобретенных нечестным путем или
не разрешенным ею ремеслом

l2О
. На известное изре 

чение, что деньrи не пахнут, христиане возражали:

(Лучше умереть в нищете, чем принимать подарки от

нечестивцев и rрешников!,) Есть некое величие в по 

ступке христиан Рима, вернувших еретику Маркиону
деньrи, в свое время подаренные им общине.

Блаrотворительность и уравнительность, практи 
Ковавшиеся в общинах первых христиан, MOryт по 
казаться нам, оценивающим эти явления с большой

исторической дистанции, весьма неумелой попыт 
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кой устранения неравенства и конфликтов. Однако
принципиальное значение этих мер заключается в

их мотивации.  япервоначальноrо христианства
проповедь еванrельскоrо учения и диакония (служе 
ние) были неразрывно связаны дрyr с дрyrом

Ш
. Пра 

вильно понятое служение Боry предполаrало служе 
ние конкретному человеку, во всей полноте ero cy 
щества, со всеми ero нуждами и чаяниями. (.Следуйте
велению божественной справедливости, и никто не

будет беден.), как rласит один из христианских TeKC 

тов той эпохи l22
.

Призыв делиться с ближним обретает свою моти 
вацию в евхаристическом боrослужении, rде боrа 

тые и бедные, хозяева и рабы, предстающие в равной
мере должниками, (.нищими просителями у ворот

fоспода.)123, вознаrраждаются и насыщаются. Цep 
ковь есть сени Божии. (.Воистину боrат тот, кто при 

ходит на помощь дрyrим и следует примеру Боrа, дa 

ющеrо всё, что имеет; именно он дал нам всё, чем мы

владеем. Помните, о боrачи, что вы получили больше
необходимоrо, чтобы делиться с дрyrИМИ.)124.
Приносящий приносит то, что получил, а получа 

ющий получает от щедрот Божьих. Боrач, не хвалясь,

должен сознавать себя должником fоспода, а бедняк,
малообеспеченный человек, веруя в спасение, ДОk

жен знать, что Боr заботится о малых и униженных.

Добровольные пожертвования, не воспринимавши 
еся как выражение различий между людьми, служи 
ли цементом, скреплявшим ('живые камни.), Церковь,
во славу rоспода Боrа.

Fлава третья

Семейные портреты

Попробуем рассмотреть лица конкретных хрис 
тиан, клириков и мирян, мужчин и женщин, почувст 
вовать пульс жизни людей, сотворенных из плоти и

крови, но осененных и преображенных Блаrодатью
Божьей. Они закваска, (.знаковые образы,) Церкви,
рассеянной по разным краям.
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ЕпUС1Соп .мученu1С:ИzнаmuйАнmuоxuйс1CUЙ

Иrнатий служил епископом Антиохийским в нача 

ле 11 века, коrда Церковь насчитывала Bcero полвека

своей истории. Между апостолом Павлом и Иrнатием

пролеrла дистанция, отделяющая миссионера, при 

спосабливающеrося к миру язычников, от язычника,

воспринявшеrо еванrельское учение и размьштяю 

щеrо о христианстве. Язычник по происхождению,
Иrнатий сформировался под влиянием философов.
Ero послания выдают rpeKa, для KOToporo rреческий
язык служит выражением ero души и чувств, ero куль 

туры и мыслей.

Ero язык и образность позволяют ему передавать
мистические чаяния в таких формулировках, от KO 

торых не отказался бы и платоник. Выражая чистей 

шую любовь к Христу, rреческий язык и мысли rpeKa

обретают свое высшее освящение. Отныне они слу 
жат новому fосподу, крестившему собственной KpO 
вью мир язычников со всеми присущими ему цeHHO 
стями.

Епископ Антиохийский, постоянно думавший о

своей пастве и уже решившийся принять смерть мy 
ченика за веру, исполнял не меньше обязанностей,
чем предстоятели дрyrих церквей, претерпевавших

трудности. Ero отношения с дрyrими епископами OT 

личались тактичностью и сдержанностью, ибо он ни

на минуту не забывал, что служит Иисусу Христу.

При императоре Траяне Иrнатий был схвачен,

предан суду и осужден на растерзание хищниками.
Он пошел по пyrи исповедников и апостолов, ему

суждено бьvю умереть в Риме, прибереrавшем для ce 

бя наиболее знаменитые жертвы. Желание принять

смерть мученика за веру не мешало ему клеймить же 

стокость императора будто бы приставили ('десять

леопардов,) стеречь ero и тяrоты, кои довелось пре 

терпеть ему: таким злом ответили ему на ero блаrоже 

лательность. По пyrи в Рим он выражал признатель 
ность различным общинам, приветствовавшим ero, а

затем обратился к Риму, куда спешил попасть. ОнYMO 
лил римлян ничеrо не предпринимать ДЛЯ избавле 
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ния ero от мученической смерти: (.Я пшеница jjo 

жия. Пусть перемелют меня зубы хищных зверей, дa 
бы стать мне чистым хлебом Христовым.)1.
Мы не знали бы этоrо человека, если бы не семь

ero писем, которые только и позволяют проникнyrь
n (,закрытый сад ero личности». Вот уж воистину:
(,Стиль это человек.). Какой человек и какое cepд 

це! Льется поток оrня коротких, сжатых, резких и

lIеровных фраз. Никакоrо пафоса, никакой литера 

турщины себя выражает человек исключитель 

ный, пламенный, страстный, rероический, но вместе

с тем скромный, доброжелательный, с ясным умом.

Подобно апостолу Павлу, Иrнатий обладал врожден 
ным даром вызывать к себе симпатию окружающих,
излаrая им понятную и привлекательную доктрину,

заключающую в себе строrие этические требования.
Иrнатий чувствовал человека и уважительно OT 

носился к каждому, будь он даже еретиком. Тpyд 
ность состоит не в том, чтобы любить всех сразу, а n

том, чтобы любить каждоrо, и прежде Bcero унижен 
ных, слабых, рабов тех, один вид которых ранит

нас, заставляет нас страдать, как писал он Поликарпу,
советуя ему поступать также

2
. Он умел любить людей

без демаrоrии и наставлять их, не унижая. Он любил

представлять Христа в образе врача
3

,
и этот образ

вполне подходит к нему самому. Он остается верен

релиrиозной истине, даже коrда она неудобна и MO 

жет навлечь на Hero непонимание и даже враждеб 
ность. И все же он вызывал у окружающих прежде
Bcero чувство уважения. Этот человек, ('наковальня

под молотом», не шел на сделки со своей совестью.

Иrнатий обрел власть над собой блаrодаря терпе 
нию слово, наиболее дороrое для Hero, служащее
ero характеристикой. Этот необузданный по натуре
человек смяrчился, одержав верх над rневливостью,
в которой он себя упрекал. Как хорошо он знал себя,

коrда писал: (.Я оrраничиваю себя, дабы не поrиб 

нyrь от бахвальства.)4. Бахвальству он противопоста 
вил смирение, боrохульству обращение к Боry с

мольбой, заблуждениям твердость веры, высоко-

мерию безупречную воспитанность.
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с rодами ero беззаботность сменялась бдительно 

стью, сила убежденностью, милосердие чувст 
вительностью. <.Я не даю вам распоряжений,)5, пи 

сал он. Он предпочитал убеждать. Он не любил быть

резким, умея слушать и терпеть. Ничто не ускользну 
ло от ero внимания в христианской общине Смирны.
Находясь проездом в этом rороде, он там ничеrо не

критиковал, оrраничиваясь простым наблюдением.
Он воспользовался блаrодарственным письмом6

,

чтобы передать свои наблюдения в форме деликат 

ных наставлений. Ero приcyrствие никому не моrло

причинить обиды.

Неся ответственность за дрyrих, он не терял спо 

собности трезво оценивать caMoro себя. Он знал ce 

бя. Он знал свою податливость на лесть и СIUIOнность

к раздражительности. На своем триумфальном ПУТИ,
ведшем ero в Рим, осыпанный всевозможными поче 

стями, он со смирением признавался: <,Я В опаснос 

ти,)7. Оказанные ему знаки уважения не пьянили ero,
а делали еще более осмотрительным.

Из всех ero писем послание римлянам лучше Bce 

ro передает сжиrавшую ero мистическую страсть.

Беспорядочный стиль этоrо послания выражает

обуревавшие ero эмоции и энтузиазм. ПЛаменный

стиль воспламенял души адресатов. к чему слова?

для Hero важно одно связать cBoero Христа с Бо 

rOM. <.Сколь славно быть солнцем, садящимся вдали
от мира, близ Боrа. Если б я Mor склониться в приcyr 
ствии ero.)8. Для Иrнатия речь не идет о простом BOC 

приятии абстрактной веры для Hero это страсть,
сжимающая rорло, всецело поrлощающая ero лю 

бовь, oroHb, несравнимый с жаром плотских сердец.
<.Во мне нет больше оrня ни для чеrо материальноrо,
Только живая вода журчит внутри меня, понуждая:
"Иди к Отцу".)9.
Любой, кто без предвзятости читает это посла 

ние к римлянам, находит в нем одно из наиболее

волнующих свидетельств веры, крик сердца, не спо 

собный ни обманывать, ни обманываться: он вызы 
вает волнение, поскольку правдив. На первый
Взrляд, этот человек кажется бесконечно далеким от
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нас, но стоит лишь стряхнyrь пепел, и откроется
пылающий oroHb, сохраненный в написанных им

страницах.

ФwюсофЮстин

Из всех христианских философов 11 века Юстин,
пожалуй, rлубже всех затраrивает наше существо.
Этот мирянин, интеллектуал, ознаменовал собоюди 

алоr, намечавшийся между верой и философией,
между христианами и евреями, между Востоком, rде
он родился, и Западом, rде он открьт школу в Ри 

ме в конце мноrочисленных этапов своей жизни.

Вся ero жизнь бьта долrим поиском истины. Ero

безыскусные труды послужили свидетельством, цeH 
ность KOToporo по прошествии столетий только воз 

росла. Для этоrо философа христианство прежде
Bcero было не доктриной, а тем более не системой,
но человеком, воплощенным Словом, распятым на

кресте в лице Иисуса, раскрывшеrо ему тайну Боrа.

Даже сама философия для Hero Bcerдa бьта не лю 

бознательностью духа, а обретением мудрости. Он

изучал и любил философскую мысль всех школ, он

rлубоко постиr ее, постоянно занимаясь поиском ис 

тины ради жизни. Он ездил, расспрашивал, страдал в

поисках истины. Возможно, именно по этой причи 
не мы можем увидеть в ero открытиях такую непри 

крытую правду, которая и придает непреходящую
ценность ero свидетельству. Этот философ середины
11 века rораздо ближе к нам, чем мноrие COBpeMeH 
ные мыслители.

Юстин родился в Наблусе, римском языческом

rороде, построенном на месте древнеrо Сихара, He 

подалеку от колодца Иакова, rде Иисус возвестил

самаритянке новую релиrию. Наблус был тоrда HO 

вым rородом, в котором цвели rpaHaToBbIe и лимон 

ные деревья; зажатый между двух холмов, он Haxo 

ДИЛСЯ на полпути между плодородной fалилеей и

Иерусалимом.
Родителями Юстина были зажиточные земле 

дельцы, возможно, из числа ветеранов, наделенных
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имперскими властями землей обстоятельство,
объясняющее прямоту характера философа, ero

вкус к исторической точности, лакуны в ero apry 
ментации. Он не обладал ни rибкостью, ни диалек 

тической yrонченностью эллина. Он жил, общаясь с

евреями и самаритянами.

Блаrородная натура, влюбленная в абсолютное,
он с юных лет почувствовал вкус к философии, в

том смысле, какой ей дала эпоха: не к спекуляциям
дилетантов, а к обретению мудрости, веДущей к Бо 

ry. Он прошел шаr за шаrом весь этот путь, пока не

уверовал. Юстин сам рассказал нам в своем «Диало 
re с евреем Трифоном.) 10

о долrом пyrи обретения
веры, и в этом рассказе невозможно разrраничить
автобиоrрафическое и чисто литературное. В Ha 

блусе он учился сначала у последователя стоициз 

ма, а затем у приверженца Аристотеля, KOToporo
вскоре оставил, чтобы слушать учителя философии
Платона. Он простодушно надеялся, что это фило 
софское учение позволит ему (,непосредственно

увидеть Боrа.).

Удалившись в пустыню, Юстин блуждал в песках,

размышляя о видении Боrа, однако не обрел успоко 
ения, пока не встретил таинственноrо старца, разве 
явшеrо ero иллюзии. Тот доказал ему, что человечес 

кая душа не может сама собой постичь Боrа толь 

ко христианство является истинной философией,
доводящей до лоrическоrо завершения все частные

истины: (.Платон для нужд христианства.), в свое Bpe 
мя скажет Паскаль.

Незабываемый момент, важное событие в исто 

рии христианства, о котором любил вспоминать
Ш. Пеrи: WIатоническая душа встретилась с душой
христианской. Церковь обрела Юстина, а вместе с

ним и Платона. Став около 130 rода христианином,

философ, вовсе не собиравшийся отказываться от

философии, yrверждал, что нашел в христианстве
единственно верную философию, исполнившую все

ero чаяния. И впоследствии он всеrда ПОявлялся в

плаще, в какие облачались философы: ему это заме 

Няло титул знатноrо по рождению.
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Юстин умел найти частицу истины во всех фило 
софских системах. Он любил повторять, что филосо 
фы являются христианами, сами Toro не зная. ЭТО

утверждение он подкреплял арryментами, заимство 

ванными из иудейской аполоrетики, соrласно KOTO 

рой мыслители обязаны всем лучшим, что есть в их

доктринах, книrам Моисея. По ero мнению, Слово

Божие освещает всех людей, чем и объясняется Ha 

личие частиц истины в сочинениях всех филосо 
фов] ]. Однако христианам нечеrо завидовать им: по 

следователи Христа владеют самим Словом Божьим,
не только пронизавшим собою историю Израиля, но
и направляющим любой искренний поиск пути к Бо 

ry. Столь великодушное вйдение истории, несмотря
на неуклюжесть отдельных формулировок, укрепля 
ет интуицию rения, которая впоследствии, после

Иринея Лионскоrо, будет подхвачена от Авryстина
Блаженноrо святым Бонавентурой и найдет свое BЫ 

ражение в трудах мноrих философов ВШIOть до Mo 

риса Блонделя. Эта идея исключительно близка Ha 

шей современной проблематике.
Юстин не бьт беллетристом, ювелирно отделы 

вавшим свой слоr. Ero заботили только доктрина и

верность свидетельства. Сама личность этоrо чело 

века нас волнует больше, чем ero произведения, а HO 

визна ero теолоrических начинаний значит больше,
чем их результат. За ero философскими рассуждени 
ями мы обнаруживаем свидетельство убежденноro
философа христианина,объяснившеrо, как он OT 

крьт для себя новую веру и обратился в нее. Приво 
димые им доводы отражают историю ero собствен 

ной жизни. Он сам познал искушения, от коих пре 

достереrает. Каждый, у Koro хватило терпения про 

следовать за Юстином до этоrо момента, признает

убедительность содержащеrося в ero философском
труде свидетельства.

(.Никто не верил Сократу, пока он не умер за то, че 

му учил. Ради же Христа презрели страх и саму

смерть как просвещенные, так и невежды>} 12. Эти бла 

rородные слова, словно бы произнесенные самиМ

Паскалем, бьти адресованы Юстином Римскому се-
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пату. В свою очередь, и сам он не убоялся принять

смерть за веру, которую принял и проповедовал. В

момент cBoero мученичества философ христианин
был окружен учениками, вместе с ним пошедшими

па смерть. В ero «Деяниях.) упоминаются шестеро из

пих 13
. Эта верность до самой смерти явилась наибо 

лее волнующим выражением признательности, Ka 

кое только может ждать учитель философии от CBO 

их учеников.
Именно в этом человеке, от KOToporo нас отделя 

ют восемнадцать веков, мы находим отrолоски CBO 

их собственных исканий, противоречий и чаяний.

Блаrодаря своей открытой душе, своей rотовноcrи к

диалоry, своей восприимчивости он остается нашим

современником.

Бландuна,рабыня uзЛuона

Она звалась Бландиной. Миниатюрная и хруп 
кал телом, она имела такую же нежную душу. Это

было ласковое создание, столь же ласковое, как и

имя, которое она носила имя латинское, хотя ca 

ма она, возможно, была родом из Смирны или Фри 
rии. Она была рабыней, а это значит, что она Haxo 

дилась вне социальноrо бытия. Одна женщина cpe 
ди миллионов подобных ей существ, чьи плоть и

человеческое достоинство шли на продажу даже
семейные узы им были заказаны. Для них всех, как

И для Бландины, не было надежды на нормальную

человеческую жизнь, на право выбирать то, что

нравится. Все мечты юной девушки разбивались о

барьеры, воздвиrнутые ее рабским состоянием.

Ничто не моrло изrладить с ее руки клеймо, денно
И нощно напоминавшее ей, что она предмет, а

не личность, что она KOMY TOпринадлежит, а не

располаrает сама собой.

Только один луч света освещал ее существование:
она бьта в услужении у одной боrатой дамы в Лионе,
Истинное боrатство которой заключалось в ее чутко 
СТИ и человечности в отношении униженных. Ее xo 

3яйка бьта христианкой, которую вера научила BOC 
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стать против несправедливоrо общественноrо строя,
возлюбить дрyrих, и прежде Bcero менее обеспечен 

ных, прозреть, как на самых незначительных из них

простирает свою заботу Отец Небесный.

Ее хозяйка, боrатая обитательница Лиона, не Mor 

ла скрыть от нее своей радости, вызванной открыти 
ем новой веры. А с кем еще было ей делиться своей

радостью? Кому еще рассказать о новой вере, как не

служанке, тщедушной на вид, но преданной ей pa 
быне Бландине? Именно ей поведала она свою Be 

ликую новость, переменившую всю ее жизнь. На pa 
быню новость произвела ошеломляющее впечатле 

ние. С нее словно бы упали сковавшие ее цепи, KOrдa

та, которая до сих пор имела в отношении нее право
жизни и смерти, вдрyr предстала перед ней старшей

сестрой, любящей матерью, которую Боr наставил

на путь истинный.

Бландина бьта введена в христианскую общину
братьев и сестер Лиона введена той, имени KOTO 

рой не донесла до нас история. Бландина встретила
там знатноrо Атrала, Александра, врача, прибывшеrо
из Фриrии, и мноrих дрyrих, кто произвел неизrла 

димое впечатление на робкую рабыню. Ее свежесть,

непосредственность, сила чувств быстро привлекли

к ней симпатии всех, кто выделялся больше своим

боrатством или социальным положением, однако cy 
мел разrлядеть достоинства этой рабыни. Стоит

лишь прочитать послание общины, чтобы понять,

какое место в ней она заняла 14. Все члены общины,
преисполненные теплых чувств, присутствовали,
коrда престарелый епископ Пофин совершал обряд
ее крещения. А та, что привела ее к вере, служила ис 

тинной порукой ее верности.
Повседневная жизнь продолжала идти своим че 

редом. Обычная работа осталась, но стала как будто
леrче. Бландина ничем не пыражала происшедшей с

ней перемены, оказывая своей rоспоже прежнюю
почтительность, служа ей, как и раньше. Однако их

взаимоотношения стали более rлубокими и значИ: 

тельными. Там, rде сталкивались различия в общест 

венном положении, вера плела свои незримые связУ 
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ющие нити. Однако этот каждодневный праздник

оказался недолrим.

Приближались празднества, ежеrодно, в aBrycTe

месяце, собиравшие у слияния двух рек представите 
лей трех fаллий. Масса народу стекалась со всех про 
винций. По случаю праздника в [ороде устраивалась

rрандиозная ярмарка. Никоrда больше, чем в эти

дни, власти не прилаrали усилий, дабы поднять Ha 

строение простоrо народа. Христианам запреща 
лось появляться в общественных местах. Одноrо
лишь присутствия коrо либоиз них было достаточ 

но, чтобы вызвать беспорядки. За христианами шпи 

онили, следили за каждым их шаrом, привлекая для

этоrо не только силы полиции, но и рабов язычни 
ков, которых даже подверrали пыткам, чтобы те дo 

несли на своих хозяев христиан.Под пытками эти

рабы обвиняли их во всех преступлениях, неотступ 
но преследовавших воображение простоrо народа.
Власти делали вид, что не знают о существовании pe 

скрипта Траяна, запрещавшеrо преследовать хрис 
тиан по поводу и без повода.

Бландину схватили вместе с ее хозяйкой, имени

которой мы так и не знаем. Последняя не думала о

своей собственной судьбе, но только о рабыне: CMO 
жет ли она, такая хрупкая, устоять при народе, не OT 

речься от веры? Но у Бландины оказалось столько

энерrии и мужества, что она, обреченная на мучи 
тельные пытки, сама довела до изнеможения своих

палачей. Они мучили ее, сменяя дрyr дрyrа, целый

день, а к вечеру, совершенно обессилевшие, не моrли

скрыть удивления, rлядя на ее истерзанное, но еще

живое тело 15
.

И вновь карцер. В нем нечем было дышать, однако

присутствие братьев по вере, их нежная участли 
вость подцерживали мученицу. Передышка оказа 

лась недолrой. Новые мучения ждали исповедников

веры. Обнаженную Бландину на возвышении привя 
зали к столбу, выставив на позор зевакам, более хищ 

Н:ым, чем хищные звери, добычей которых она в KOH 

Це концов стала.

Все взоры братьев были обращены на нее. Ее пове 
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дение наполняло их rордостью и отваrой. Слабая,
униженная, презренная язычниками, она не только

олицетворяла собой мужество, но и словно бы слу 
жила символом присутствия Христа среди мучени 
ков за веру: ('Блаrодаря сестре телесными rлазами

увидели они Распятоrо за нас; да убедятся yвepOBaB 
шие в Hero, что каждый пострадавший за Христа Ha 
ходится в вечном общении с Боrом живым.) 16. НИ

один зверь не притронулся к Бландине звери OKa 
зались человечнее людей. Обступившая же KpyrOM
чернь не проявляла ни малейшеrо сочувствия.

Празднества продолжались MHoro дней. За БИТва 
ми rладиаторов и охотой на людей следовали состя 

зания в красноречии на rреческом и латинском язы 

ках 17
. Для представителей всех социальных слоев Ha 

птось развлечение по вкусу как для интеллектуа 
лов, так и для деревенщины. Каждый день схватки

rладиаторов сменялись казнями христиан, которых
выводили по двое, точно rладиаторов, даровое

представление падкой до зрелищ черни.

Бландину и Понтика прибереrли на последний

день. По свидетельству братьев и сестер, ничто не

моrло поколебать их мужества. Толпа впала в состоя 

ние коллективной истерии (мноrочисленные при 

меры которой дает нам история ВШlOть до caMoro He 

давнеrо прошлоrо): разозленные такой стойкостью,

люди не ведали ни стыда, ни милосердия.
Юноша, не выдержав пыток, испустил дух. Блан 

дина осталась последней в этот последний день язы 
ческих празднеств. Ее, рабыню, отдали в руки пала 

чей. Сначала ее бичевали, в кровь раздирая кожу на

спине. Отданная на съедение диким зверям, она yцe 
лела, поскольку те не тронули ее. Torдa ее подверrли
пыткам на раскаленной сковороде. Наконец, Блан 

дину посадили в ивовую корзину и бросили быку.
Животное долrо подбрасывало ее, но она, истерзан 

ная, уже не чувствовала боли. Бландина, лишенная

чувств, rотовилась к общению с Тем, Koro избрало ее

сердце и Кто ждал ее. Выбившиеся из сил палачи в

конце концов закололи ее. Язычники, возможнО,

устыдившись cBoero варварства, сознавались, (.что У

206



них ни одна женщина не смоrла бы выдержать
столько таких мучений»18.

(.Рабыня Бландина показала, что переворот COBep 
шился. Истинное освобождение от рабства, освобож 
дение rероизмом, частично было и ее заcлyrой,) 19.

Она, несомненно, представляет собой центральную

фиrypу рассказа. Древние мартиролоrи, в которых ее

имя возrлавляет список, служат выражением столь же

почтительноrо отношения к ней. Мужество, с каким

она приняла мученическую смерть, возвышает ее oд 

новременно и как женщину, и как рабыню, свиде 

тельствуя вместе с тем о блаrородстве ее натуры.
rонение на христиан 177 rода не только не заду 

шило новую релиrию, но еще больше способствова 

ло ее распространению в fаллии и за ее пределами.
DIавная заслyrа в успехе христианизации принадле 
жит преемнику престарелоrо епископа Пофина,
умершеrо под пытками, Иринею.

Епископ имиссионер: ИринейЛионC1CUй

Ириней соединял в себе качества и устремления,
обычно несовместимые дрyr с дрyrом: бескомпро 
миссность доктрины и rибкость во взаимоотноше 

ниях с людьми, бесстрашие перед лицом утвержде 
ний rностиков, мяrкость в обращении к людям и

[отовность к покаянию. Страстный, ироничный до

язвительности полемист, он всеrда оставался пасты 

рем; честная борьба никоrда не мешала ему уважать
своих оппонентов, даже еретиков, и искать прими 

рения, коrда, как он полаrал, основные истины не

подвержены yrрозе. Как метко выразился один из ero

современников, это был (.человек земноrо [рада,

вступивший в Божий rpaд'),
Ко времени rонений 177 rода Ириней находился

во цвете лет; он бьт умным, рассудительным, ypaBHO 
вешенным человеком, ревностным проповедником

Еванrелия, в равной мере [отовым к теоретической
дискуссии и борьбе, озабоченным защитой и распро 
странением веры. Не случайно, что именно ero общи 
На избрала управителем церкви Лиона и Вьенны.
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Кем бьт этот молодой епископ? Откуда он при 
шел? Как и мноrие из ero паствы, он был выходцем из

Фриrии, возможно, из Смирны, христианскую об 

щину которой он хорошо знал и [де он посещал ста-

poro епископа Поликарпа, как он рассказывает сам в

письме к Флорину, сохраненном для нас историком

Евсевием. Флорин впал в ересь, и Ириней пытается

возвратить ero к правоверию: (.Я еще мальчиком ви-

дел тебя в Нижней Асии у Поликарпа: ты блистал при
дворе и старался отличиться. Я помню тоrдашние co 
бытия лучше недавних (узнанное в детстве cpaCTaeт 
ся с душой). Я MOry показать, rдe сидел и разrовари 
вал блаженный Поликарп, MOry рассказать о ero yxo 
дах и приходах, особенностях ero жизни, ero внеш 

нем виде, о беседах, какие он вел с народом, о том,

как он rоворил о своих встречах с Иоанном и с теми

остальными, кто своими rлазами видел fоспода, о

том, как припоминал он слова их, что он слышал от

них о rосподе, о чудесах Ero и Ero учении. Поликарп
и возвещал то, что принял от видевших Слово жизни,

это соrласно с Писанием. По милости Божией ко

мне, я Тоrда внимательно это слушал и записывал не

на бумаrе, а в сердце. И по блаrодати Божией, я все

время как следует пережевываю [это].)20.
Лишь одно поколение отделяло Иринея от апос 

тола Иоанна. Ero юность бьта напитана воспомина 

ниями, бережно хранивUlИМИСЯ свидетелями воз-

никновения христианства. Эти воспоминания пре 

допределили ero жизнь. Христиане Лиона, напра 
вившие ero с этой миссией в Рим, отмечали привер 
женность релиrии как ero характерную черту: (,Он

ревностен к завету Христову. Если бы мы думали, что

праведность доставляет человеку место, то мы поста 

вили бы ero, по ero заслyrам, первым среди пресвите-

ров церКОВНЫХ.)21.
Деятельность Иринея как епископа Лионскоrо раз 

ворачивалась на двух фронтах. Во первых,он посвЯ 

тип себя служению rалльскому населению, прежде
Bcero деревенским жителям, которых 011 знал и (,вар-

варский.) язык которых сумел усвоить. Блаrодаря еМУ

христианство распространилось на север: к ДижоJIY.
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Ланrpу, Безансону, ВШIOть до береrов Рейна. BO BTO 

рых, успехи rноcrицизма в fаллии требовали от Hero

литературной и теолоrической работы, дабы защи 
тить чистоту хриcrианской миссии от попыток [HOC 

тиков противодейcrвовать ей. Епископ Лионский бьт

cBoero рода совестью Церкви в решающий момент ее

истории. Он оспаривал авторитет rлав школ, утверж 
дая, что те учат не обретенной иcrине, а измьштени 

ям собственноrо духа. Авторитет Церкви и епископов,
yrверждал он, основывается не на их личных качест 

вах, а на полномочиях, коими они облечены, и на их

верноcrи традиции, воспринятому вероучению.
Дошедшие до нас произведения епископа позво 

ляют судить О нем как о человеке. Стиль Иринея OT 
личается плавностью. Он знал языческих авторов и

философов, ему доводилось цитировать [омера. Oд 
нако он относился с недоверием к профанному зна 
нию, которое так и не стало частью ero натуры: он

усматривал в этом знании пристанище rностицизма,

разрушительное действие KOToporo понимал лучше,
чем кто либодрyrой.

Ириней не только отличался большой научной

добросовестностью (он изучал даже сочинения [HO 

стиков), но И с уважением относился к каждому, будь
то даже ero противник. В своем отрицании rности 

цизма он не обнаруживал ни малейшеI'О пристрас 

тия, никакой аrрессивности. Самое большее, что он

позволял себе, источать чуточку юмора, проник 

нyroro здоровьем и уравновешенностью. Он умел OT 

делять человека от ero заблуждений. Даже в полсми 

ке он оставался пастырем, рассматривая rностиков

как свою пастпу. Не случайно он однажды написал:

('Ничто сотворенное Боrом не лишено добра.). Как

пастырь, он обладал боrатством вероучения, чувст 
вом меры и способностью понять каждоrо. Было в

ero характере что тоот апостола Иоанна: внутреII 
ний пьт, сдержанная страсть, rорячая преданность

вере, выражавшаяся не столько в красноречии,
сколько в действии, умение увидеть rлапное, прони 
цательность, прозревавшая роковое значение пер 
вых щелей, обнаружившихся в здании Церкви.
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Ириней писал просто и ясно. Лишь иноrда эмо 

ции захлестывают ero, и тоrда стиль возвышается до

красноречия. Вот как он завершает свой KOMMeHTa 

рий к (.Деяниям Апостолов»: (.Таковы rолоса Церкви,
от которой всякая церковь получила свое начало; Ta 

ковы rолоса митрополии rраждан HOBoro Завета; Ta 

ковы rолоса Апостолов; таковы rолоса учеников [oc 

пода, соделанных Духом Святым по вознесении [oc 

пода совершенными.)22.
Труднее Bcero разrлядеть BнyrpeHHero человека.

Он от той Азии, [де процветала харизмаДуха. Епи 

скоп жил в таком духовном климате, в котором пер 
спектива принять смерть мученика за веру вызывала

мистическую экзальтацию. Он знал лица Пофина,
Александра и Бландины лионских исповедников

веры. Ему можно приписать авторство письма, aдpe 
cOBaHHoro братьям Фриrии, в котором разворачива 
ется великолепная эпопеяВ. Он имел склонность к

необыкновенным проявлениям духа. Этот ypaBHOBe 
шенный христианин бьт милленаристом: он верил в

скорое наступление Царства rосподнеrо, которое

продлится тысячу лет.

В ero произведении (.Против ересей.) молитва

пронизывает текст24. Оно подобно непроизвольно 
му излиянию души, коrда признание вырывается
само собой. Ero сдержанность скрывает раскален 
ные yrли под слоем пепла. Ero мистический BocTopr
источает крепкую веру, которая являет себя перед
Боrом. Испытания и страхи отходят, коrда он, за 

вершив свой земной путь, возвращается к Боry. Ero

книrа служит опровержением caMoro себя, он писал

ее в присyrствии rоспода, как исповедание Боrа AB 

раама и Боrа Иисуса Христа. Он описывает сзмоrо

себя, определяя человека христианинакак (,живую

славу Боrа»25.

Святой Ириней в наши дни вновь становится aктy 
альным. И это справедливо. HeMHoro найдется писа 

телей первых веков христианства, творения KOTO 

рых не только не устарели, но и, напротив, со BpeMe 
нем стали еще более значительными. Не подобен ли

сам он амфоре, о которой rоворит, амфоре, блаrо 
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ухающей содержащимися в ней блаrовониями? He 

мноrие теолоrи, даже из числа современных нам,

лучше моrли бы разъяснить rлавные проблемы Ha 
шеrо времени, над которыми все мы размышляем.
Дело не в том, что он уже дал ответы на все вопросы:
ero мысль побуждает нас к размышлениям, идущим в

фарватере ero идей.
Можно умножить количество примеров, касаю 

щихся теолоrии истории и христианской антропо 
лоrии, дабы показать всё боrатство ero yrонченной
мысли и перспективы, которые она открывает для

размышления. Идеи, которые он отстаивал, касаются

всей Церкви в целом. Ero вИдение истории представ 
ляется как предвосхищение rрядущеrо.

Что больше Bcero поражает нас, как и мноrих до

нас, в Иринее, так это реализованное им на практике
единство личности и доктрины. Особенно привлека 
ет ryманизм ero веры, ero милосердное отношение к

еретикам, которых он не столько стремится уличить
в заблуждениях, сколько привести к истине. Кроме
Toro, он мастер подлинно экуменическоrо диалоrа.

Ириней представляется нам одновременно и про 

роком прошедшеrо, и пророком будущеrо. YKope 
ненность в обретенной истине придавала ему отва

rи, помоrала создавать теолоrические построения,

которыми мы живем до сих пор. ДтIя нашеrо BpeMe 

ни, все подверrающеrо сомнению, чувствительноrо
ко всему исконному и подлинному, он, возможно,

прежде Bcero является пророком настоящеrо.

Малодая.м.ать uзАфрu1СU: Перпетуя

Император Септим Север, правивший на рубеже 11

и 111 веков, ужесточил позицию rосударства в OTHO 

шении христианской проповеди. На ero совести

мученическая смерть Потамиенны и Василида в

Александрии, Фелициты и Перпeryи в Карфаrене.
Перпетуя, родившаяся, видимо, в rод смерти первых

африканских мучеников в Скилии, еще принадле 
жит ко 11 веку. Имеющиеся в нашем распоряжении

документы позволяют нарисовать ее живой образ26
.
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Должностные лица римской провинции Африка
арестовали в rороде Тубурбо (современная Тебурба),
в сорока четырех километрах к востоку от Карфаrе 
на, христиан, обвинив их в нарушении император 
cKoro эдикта. Все они были молоды, как и сама хрис 
тианская община. Мноrие из них лишь rотовились

принять обряд крещения. Юная церковь рекрyrиро 
вала их из самых разных социальных слоев: Фелици

та и Ревокат были caMoro простоrо происхождения,

Torдa как Урбия Перпетуя принадлежала к одному из

знатных семейств rорода.
Родители Перпeryи позаботились о ее воспита

нии, дав ей блестящее образование. Ее отец в ходе

процесса не скрывал, что она, единственная ero дочь,

всеrда была ero любимицей. Весь rород еще rоворил
о ее недавно состоявшейся свадьбе с местным арис 

тократом. Странно, что имя ее супрyrа даже не упо 
минается в (.Деяниях,),

Находясь под стражей, возможно, в доме одноrо

из маrистратов, обвиненные, с которых не спускали
rлаз, еще больше уcyryбили свое положение, приняв

крещение. Перпетуя, как можно предполаrать, Becь 

ма восторженная молодая особа, воспитанная на

рассказах о чудесах, заявила:  СвятойДух ВRJ1UИЛ
мне не просить ничеrо, кроме святой воды, если He 

достанет в моем теле силы сопротивляться,)27. Ниче 
ro общеrо с монтанистской rордыней.

Приняв крещение, заключенные сразу же подпа 

дали под юрисдикцию проконсула, что rрозило им

вынесением cMepTHoro приrовора. Сатур, пропове 
довавший им Еванrелие, донес сам на себя, чтобы

разделить с ними их участь, подобно тому, как они

разделили с ним ею веру. Всех отправили в Карфа 
reH, в тюрьму, примыкавшую ко дворцу проконсула,

расположенному на склонах Бирсы. До нас дошел

дневник заключенной Перпетуи; ее рассказ о собы

тиях и заметки о личных впечатлениях рельефно
представляют ее образ.

Она молода и красива, ее естественное блаrород 
ство BRJ1UaeT чувство уважения, даже восхищения. Ее

взrляд, даже коrда она была уже на роковой арене,
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(.заставлял зрителей опустить rлаза.)28. Обладая жиз 
нерадостным характером, натурой чувствительной
и любящей, она, душа окружавшеrо ее общества, бы 
ла деликатной и смешливой одновременно. (.Я всеrда
была веселой, замечает она. Я буду еще веселей

в дрyrой жизни.)29. Перпетуя была рождена для счас 

тья, для жизни В радости, коrда дрyrие разделяют
твое веселье; она была способна и на rероические pe 

шения, с неотвратимым упорством воплощая их, не

останавливаясь даже перед тем, что вера в Боrа про 
тивопоставляет ее семье.

Едва крестившись, она стала мечтать о смерти мy 

ченицы за веру. Все ее близкие восстали против TaKO 

ro решения: мать, брат и прежде Bcero отец, закоре 
нелый язычник У нее имелся ребенок младенец,

еще не умевший rоворить, KOToporo она кормила
rpудью до cMepTHoro часа и который скрашивал ей
долrие дни заточения.

Тюрьма подверrла жестокому испытанию изне 

женную женщину, привыкшую жить в роскоши. В

первый же день она записала в дневнике: (.Мучитель 
ный денм30. Она страдала отудушающей жары, с тpy 
дом перенося тяжелые запахи и тюремную скучен 
ность, присутствие в одном помещении узников
обоеrо пола. Более Toro, солдаты специально изво 

дили христиан и христианок, вымоrая от нихденьrи.

(.Но особенно меня rрызло беспокойство за Moero

малыша.), замечает Перпетуя31
.

Через несколько дней она писала: (,Тюрьма вдрyr
стала для меня точно дворец, здесь я чувствую себя

лучше, чем rде бы то ни было.)32
. Молодая женщина

обладала исключительной способностью адаптиро 
ваться к самым невыносимым условиям. Помоrали и

диаконы христианской общины Карфаrена: подку 
пая тюремщиков, они смяrчали условия существо 
вания заключенных. Родители Перпетуи навещали
ее. Но особенно важно для нее было то, что ей при 
носили ее младенца, KOToporo она реryлярно корми 
ла rрудью.

Ее стойкость, rраничившая с rероизмом, не лиша 

ла ее чувствительности, скорее наоборот. Она про 

213



должала rлубоко и нежно любить своих близких, KO 

торые, как она видела, страдали из занее и хотели

помочь ей. Собственные страдания ей были нипо 

чем, но заставлять страдать тех, Koro любишь, вот

настоящее мучение. Вера не изменила ее сердца, но

лишь обоrатила ero. Сокрушаясь при виде rоря своих

близких, она yrешалась, убеждая себя, что и они oдo 
брят ее решение, разделив с нею надежду на вечное

блаженство. Один из ее братьев уже rотовился к об 

ряду крещения. И тем не менее она разрывалась меж 

ду своей дочерней любовью, собственной материн
ской любовью и своим желанием принять смерть мy 
ченицы за веру, зародившимся в ее сердце, как толь 

ко она уверовала. И лишь о своем муже она никоrда

не rоворила.
В тюрьме она в первую очередь думала о своем

младенце. В минуты, коrда можно было нянчить ero,

она пребывала на вершине счаcrья. Материнская лю 

бовь оказалась уязвимым местом этоrо великоrо

сердца, ставшеrо rероическим блаrодаря милости

Божией. Именно на это слабое место и давили ее poд 
ные, стремясь поколебать ее решимocrь. «Посмотри
на cвoero сына, который не сможетжить без тебя.)33,

упрекал ее отец. Эта сцена повторялась и на заседа 

нии суда. «OI'ец сразу же появился, рассказывает

Перпетуя, с моим сыном; отведя меня в сторону, он

rоворил мне умоляющим тоном: "Сжалься над своим

ребенком".). Судья, явно растроrанный, таюке по оте 
чески наставлял ее: «Пощади cBoero сына+. Однако
молодая женщина ocrавалась непреклонной34

.

Возвратившись в тюрьму, она думала о сыне. Она

попросила диакона принести ero ей. (,Однако мой

отец, отметила она, отказался дать ero мне. По

Божьей воле, мой сын больше не просил rpудь, и MO 
локо У меня пропало. Одновременно пропто беспо 
койство за Moero ребенка и прекратилась боль в MO 

их rpудях+
35

. Она оставалась женщиной и матерью
вплоть до самых rероических моментов своей жиз 

ни. Казалось, сам Боr пришел на помощь к ней, поз 
волив ей побороть свое материнское чувство.

Не менее драматичной была и борьба Перпeryи со
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своим отцом. Она любила ero и знала, что любима

им. Этот уважаемый в Тубурбо человек считал себя

обесчещенным, оскорбленным в своих лучших чув 
ствах решением собственной дочери, которое каза 

лось ему rлупым упрямством.
Ero наступление началось с Toro, что он rлаз не

спускал с нее. Перпетуя отмечала: <.8 своей любви ко

мне он изо всех сил старался поколебать мою веру.
Orец, rоворю ему я, видишь ли ты сосуд, валяю 

щийся на земле, этот кувшин или какой топохожий

предмет?
Я вижу ero, отвечает мой отец.

Можно ли дать ему дрyrое название, кроме Toro,
что он носит? спрашиваю я ero.

Нет, отвечает он.

Так вот и я не MOry дать себе иноrо названия,

кроме cBoero истинноrо имени: я христианка.)36.
Но отец не сдавался. ОН продолжал иrрать на ее

чувствах, становясь то резким, то нежным, то впадая
в rHeB, то приходя в отчаяние. Перпетуя чувствовала
себя до Toro измотанной, что (,воздавала блаrодаре 
ние Боry и радовалась отсутствию отца.)37, если тот

не появлялся в течение нескольких дней.
Исчерпав все доводы, отец решил прибеrнуть к

патетике, в очередной раз появившись в тюрьме Kap 

фаrена. Он решил апеллировать к нежным чувствам
дочери, будить ее семейные воспоминания: «Сжаль 

ся, дочь моя, над моими сединами. Смилуйся над CBO 

им отцом, если я еще достоин Toro, чтобы ты называ 

ла меня своим отцом. Раз я взрастил тебя до ЦBeтy 

щих лет, раз любил я тебя больше, чем твоих братьев,
не выставляй меня на посмешище людям. Подумай о

своих братьях, подумай о матери и ее сестре, поду 
май о своем младенце, который не сможет жить без

тебя. Измени свое решение, не поryби всю семью.

Никто из нас больше не сможет заrоворить со CBO 

бодным человеком, если тебя осудят.)38.
Несчастный отец бросился в ноrи к дочери, ocы 

пая поцелуями ее руки. Молодая женщина почувст 
вовала озноб и дрожь во всем теле, но тем не менее

не сдавалась. Отец в отчаянии покинул ее.
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Та же сцена повторилась и спустя несколько дней
во время допроса у претора. Блаrодаря своим связям

отец сумел Проникнyrь во дворец. Там он наделал Ta 

Koro шума, что ero силой выдворили, сопроводив

при этом ударом палки. Перпетуя, хотя и непоколе 

бимая, но все такая же нежная, почувствовала, какой
болью отозвался в ней этот удар. <<Этот удар поразил
меня так, словно били именно меня. Мне было мучи 
тельно больно за ero несчастную стаРОСТм39. ДHeB 
ник передает чувства молодой женщины. Возобно 

вив попытку, отец использовал все свои apryMeHTbI,

старался иrрать на всех чувствах дочери. Однако

Перпетуя лишь отметила в своем дневнике: <,Он Ha 

шел слова, способные поколебать чье утодно упорст 
во.)40. Так шла борьба, которую была вынуждена Bec 

ти эта молодая женщина, чье сердце разрывалось

между двумя мирами и не требовало ничеrо, кроме
любви. Перпетуе пришлось противиться собствен 

ному отцу, чтобы остаться верной зову (,Отца, сущеrо
на небесах.). Заточение позволило ей оборвать одну
за дрyrой все нити, все плотские и природные связи,
дабы жить только ради обетованноrо счастья, виде 
нием открывавшеrося перед ней. Здесь заканчивает 
ся дневник Перпетуи. Рассказ о ее смерти написан

дрyrим человеком.

Ожидание мученической смерти не изменило Ha 

туры Перпетуи. Величие души она умела сочетать с

чувством юмора. Судье педанту,обращавшемуся с

ней довольно rpубо, она возразила: (.Почемуты OTKa 

зываешься облеrчить положение столь важных

осужденных, которым предстоит сражаться по слу 
чаю rодовщины кесаря? Разве не является для тебя

делом чести выпустить на арену хорошо упитанных

узников?)41 Растерявшийся судья, KOToporo так слав 

но одернула молодая женщина, ('дрожал и краснел.),

rоворится в тексте. Только неординарная личность

моrла заставить краснеть служителя Фемиды и cдe 

лать ero более человечным.

В день казни мученики покинули тюрьму и напра 
вились в амфитеатр. <,Их лица сияли, они были пре 

красны. Перпетуя шла последней, степенным шаrом,
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словно знатная дама Христа, словно любимая дочь

Боrа.)42. У входа на арену на женщин хотели надеть Ha 

ряд жриц Цереры. Перпетуя, как свидетельствует оче 

видец, решительно воспротивилась этому: (.Мы при 
шли сюда по доброй воле защищать нашу свободу.
Неправда должна отступить перед лицом правды,)43.

Перпетую и Фелициту раздели, посадили, как и

Бландину, в плетеные корзины и вынесли на арену.

Публика, чаще Bcero трусливая, если ее не раззадо 

рить до состояния буйства, (.содроrнулась от CTЫ 

да,)44. Узниц, приведенных на мученичество, при 
шлось одеть. Ликовавшая душой Перпетуя пела. Как

и ее лионская сестра по вере, она была обречена Бо 
ry. В мноrолюдном амфитеатре она впала в состоя 

ние экстаза, сделавшеrо ее нечувствительной ко

всему происходящему, даже к осыпавшим ее побо 

ям. Отведенная в помещение по соседству с ареной,
она пришла в себя и спросила: (.Так коrда же нас BЫ 

ставят на позор этому разъяренному сброду?,)45 Ей

ответили, что истязание уже состоялось, и для боль 

шей убедительности показали на покрывавшие ее

тело следы пыток.

На протяжении всей этой rероической борьбы

Перпетуя, верная сама себе, оставалась eCTeCTBeH 

ной и женственной. Знавшая минуты слабости, она

тем не менее до конца сохраняла утонченность и

женский стыд, (.целомудренное кокетство,), приводя
в порядок свои волосы и закалывая их фибулой46

.

Подобно античной Поликсене47
, она хотела YMe 

реть, не теряя достоинства. Заметив, что ее туника

разорвана на боку, она рукой подобрала края, дабы
скрыть обнажившееся тело, (,более чувствительная к

стыду, чем к боли.)4В.

Перпетуя беспокоилась за Фелициту, с большим

трудом поднимавшуюся со cBoero лежака, бледную,
(ос каплями молока, выступившими из rрудей,>49. Уви 
дев ее лежащей, Перпетуя подошла к ней и протяну 
ла ей руку, помоrая подняться. Воспользовавшись

минутой отдыха, она обратилась к своему брату, ro 

товившемуся к принятию крещения, с просьбой ne 
редать семье и дрyrим христианам ее последнее no 
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желание: (.Будьте крепки в вере. Любите друт друта.

Пусть наше мученичество не станет для вас причи 
ной соблазна,)50

.

Перпетую снова вывели на арену, rде она видела,

как один за дрyrим rибнут ее братья и сестры по вере,

обреченные на мученическую смерть. Наконец, по 

дошла ее очередь. DIадиатор схватил ее столь rрубо,
что она невольно rpoMKo вскрикнула, однако тут же

овладела собой и сама навела руку rладиатора но 
вичка на свою шею. Какое самообладание до послед 
ней минуты! (.Определенно, такая женщина не моrла

умереть иначе, как по своей собственной воле»5\
заметил рассказчик

Такой была эта удивительная женщина христиан 
ка, дневник которой читали и перечитывали в хрис 
тианских общинах не только Африки, но и дрyrих
стран, в которых распространилась Христова вера,
вплоть до rреческой церкви. И это чтение приводило
всех в трепет но уже не от страха, а от rордости и

желания последовать славному примеру52. Перпетуя,
чье имя вписано в самые древние мартиролоrи, изо 

бражена участницей триумфальноro кортежа муче 
ников в мозаике церкви Сант АполлинареНуово в

Равенне. fОРОДСКОЙ мастер изобразил ее в архиепис 
копской капелле в элеrантном одеянии и с блаrород 
ной осанкой: знатная дама! Она занимала одно из

первых мест среди христианок, заставивших языч 

ника Либания воскликнуть: (,Ах, какие женщины

встречаются у христиан!,) Именно такие женщины

спасают нас от yrpозы поrрязнуть в болоте посредст 
венности.



ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

ПОВСЕДНЕВНЫЙ rЕРОИЗМ

rлава первая
Ритм дней

+Вся жизнь хриcrианина
один долrий праздничный день» 1, писал Климент

Александрийский. Вера освещала ярким светом ce 

рое течение будней. Верующий делил свои дни меж 

ду семьей, работой и общиной. Христиане, жившие

среди язычников и постоянно подверrавшиеся

yrрозе отступничества или доноса, испытывали по 

требность встречаться дрyr с дрyrом, делить хлеб

слова и хлеб Святоrо Причастия, заражая дрyr дрyrа
рвением в служении Боry. Они собирались в одном и

том же месте, в совокупности образуя единство, обо 

значаемое словом <paroccbia.), которое обычно пе 

реводится как (.приход.), однако более точное значе 

ние KOToporo можно передать как +пребывающие на

чужбине.) cero мира, сознающие эфемерность зем 

Horo бытия.

По своему положению христианин OДHOBpe 
менно rражданин и чужестранец, укорененный и

странник; вместе с соотечественниками он является

rражданином одноrо rосударства, но всё ero сущест 
во устремлено к Обетованному I'paдy. Каждый Bepy 
ющий делит с окружающими ту самую веру, которая
бьта обретена им в день крещения, и всякий раз, как

братья и сестры встречаются, они вместе вспомина 

ют, что идут одним пyrем с rосподом.
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В рамках повседневной жизни верующий, ОДИll

он или В семье, никоrда не теряет из виду, что являет 

ся частью народа, находящеrося в пyrи. Всем своим

существом он желает разделить это убеждение со

своими близкими. Какое тяжкое испытание для хри 

стианина или христианки не иметь возможности

rоворить с наиболее дороrими, наиболее близкими

существами, с отцом или мужем, об этой надежде об 

ретения незримоrо телесными rлазами. Перпетуя
убедила cBoero брата, поколебала приверженность I<

язычеству своей матери, но в отношении отца слов 

но натолкнулась на стену.
Ритм времени христианина день, неделя, rод

определяется верой, которая ведет ero и указывает

ему пyrь. Христианин, так же как и иудей, знает, что

время и история подвластны rосподу, ведомы и на

питаны им. Боr живой дает времени ero полноту и

смысл, определяет ero значение и полярность.

День: работа, МШlитва, доq2

Императорский Рим просыпался столь же рано,
как и деревня, при первых проблесках зари. Боrа 
тые и бедные старались максимально использовать

дневной свет. В те времена электричество еще не

смешало естественный суточный ритм жизни.

(,Жить, rоворил Плиний Старший, значит бодр 
ствовать.>2. Дневной свет, воспевавшийся поэтами,

представлял собой феерию, постоянно возрождав 

шуюся в череде сменявшихся времен rода. Исчерпав
все прочие apryMeHTbI, друзья язычники,желавшие

спасти от смерти и мучений христианина Пиония,

прибеrли к последнему доводу, против KOToporo не

Mor устоять ни один rpeK: «Не стремись умереть, ведь
жизнь так приятна, а дневной свет столь прекрасен»>.

На рассвете и с наступлением ночи христианин

предается молитве4
. Это два важнейших момента CY 

точноrо цикла, коrда христианин пребывает в покое,

размышляет о Священном Писании и поет псалмы'.
Частный характер этих двух молитв объясняет, поче 

МУ дЛЯ них не было создано каноническоrо текста.
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Тертуллиан советует опуститься yrpOM на колени

для первой молитвы, открывающей новый день, дa 

бы тем самым показать свое смирение перед Боrом,
поклонение ему6. Молящийся обращается лицом на

восток, (,откуда приходит истинный свет.)7. Восток,
поясняет Климент Александрийский, служит симво 

лом Toro, Кто есть наш День; на востоке заrорается
свет истины, озаряющий наши rоловы8

. (,Христиана 
ми, писал Тертуллиан, являются все, кто с изум 

лением увидел сияние света истины,)9.

Евреи диаспоры строили свои синаrоrи по

крайней мере, на Западе обращенными к Иеруса 
лиму, своей духовной столице. Прежде чем строить
свои церкви, обращенные на восток, христиане сами

обращались к странам, (.лежащим между двух рек.),
rде, как полаrали, находится (.райский сад'), куда их

должен ввести Христос; вера внушала им, что oтryдa

придет день вечной жизни 10. Мученик I'иппарх изоб 

разил на восточной стене cBoero дома крест, перед

которым молился семь раз в день
11

.

Ориrен советовал христианам по возможности

выделять в доме специальное место для молитв12
. И

действительно, начиная с 111 века в частных домах,

по крайней мере у зажиточных христиан Еrипта, cy 
ществовали молельни.

Вновь христианин молился на заходе солнца
13

.

Тертуллиан требовал, чтобы христианин осенял себя

знаком креста в форме буквы (.Т.)14. Библейский текст

и свободная молитва всякий раз восстанавливали

бодрость духа.
Соrласно (.Дидахе.)15, христиане должны были

придерживаться иудейскоro обычая молиться ТрИЖ 
ды В день, повторяя молитву (,Отче наш.), завещан 

ную верующим самим Иисусом Христом. Эта молит 

ва объединяет общину, даже пребывающую в рассея 
нии, и позволяет в любом месте, в любое время MO 

литься от лица мноrих. Однако в этом документе не

yrочняется, в какое именно время дня следует MO 

литься, из чеrо можно сделать заключение, что BЫ 

бор оставляется на усмотрение верующеrо. Спустя
век на латинском Западе, стремившемся всё и вся
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упорядочить, время молитвы было приурочено к

третьему, шестому и девятому часу16. В ту эпоху УЖе

получили распространение водяные и солнеЧНые

часы, показывавшие время на рынках, на обществен 

ных зданиях, у входа в термы
17

.

Христиане имели обычай молиться стоя, возведя

руки вверх, с открытыми ладонями, по манере MO 

лившихся в катакомбах и уподобляясь тому, как Хри 
стос раскинул свои руки на кресте

18
. Видимо, именно

такую позу принимали молившиеся в Антиохии И

Риме, Карфаrене и Александрии. Пришедшая из МИ 

ра шумеров и из иудаизма, эта поза казалась наибо 

лее приемлемой для физическоrо, телесноro Bыpa 
жения движения души, ее устремленности к Боry19.

Молитва на коленях выражала смирение, настоя 

тельную мольбу. Она моrла сопровождаться прост 

рацией, касаниями rоловой земли обычай, coxpa 
нявшийся церквами Сирии и Халдеи, на севере Ира 
ка. Те же церкви сохранили верность еще одной MO 

литвенной позе: молились стоя, скрестив руки на

rруди, как изображено на статуях шумерских и aK 

кадских царей. Вместе руки не складывали этот

жест repMaHcKoro происхождения применялся во

время принесения феодальной присяrи на верность

(оммаж)20.
Молитва в определенные часы была не единствен 

ным наследием иудаизма. То же происхождение име 

ла молитва о блаrословении перед едой21
. В этом

христианская община следовала примеру caMoro

Христаl2
. ДТIя израильтянина, как и для всех людей

древности, трапеза имела релиrиозный xapaIcrepl\
хотя несколько и притупившийся, но еще сохраняв 
шийся в эпоху Империи, что особенно отчетливо

ощущалось во время определенных празднеств.
День разбивался несколькими трапезами различ 

ной важности. Завтракали в третьем или четвертом
часу yrpa, обычно хлебом, смоченным в вине. В пост-

ные дни, среду и пятницу, христиане отказывалИСЬ

от первой трапезы24
.

Вторая трапеза была в шестом или седьмом часу,
то есть около полудня по современному исчислениЮ
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времени, коrда возвращались с рынка или заверша 
ли дрyrие дела. Она была леrкой. Блюда моrли быть

rорячими или холодными. Долrое время традицион 
ным блюдом римлян бьта жидкая каша на молоке,

приrотовленная из обжаренных и раздробленных в

ступке зерен пшеницы или полбы. В постные дни эта

трапеза переносилась на девятый час25
. Истовые

христиане, а таюке приверженцы таких сект, как

монтанисты, постились до caMoro вечера.

Третья трапеза, обед, в Риме и Александрии COBep 
шалась в восьмом или девятом часу (около трех ча 

сов пополудни), коrда завершались все дела дня. Это

бьта семейная трапеза или застолье друзей. Дружба
позволяла приходить без приrлашения и даже при 
водить с собой дрyrих друзей обычай, породив 
ший презренную породу прихлебателей, или, как их

называли, <,паразитов,). ДlIя rpeKoB и римлян это была

rлавная трапеза, совпадавшая со временем отдыха.

(.[рек обычно не ужинал, если это не бьт ужин с

друзьями.)26. Мы располаrаем приrласительными

письмами, текст которых сохранился в еrипетских

папирусах. Этими письмами приrлашали на семей 

ные или релиrиозные обеды, проходившие в част 

ных домах или в Серапеуме27:

Хейремон приrлашает тебя к столу

rосподина Сераписа вСерапеуме,
завтра, пятнздцатоro, к 9 часам.

Или:

Ираид приrлашает тебя на брачный пир
cBoero сына, к себе домой,
завтра, пятнздцатоrо, к 9 часам.

Мозаика в доме боrатоrо жителя rорода Удны

(Утики)28, в двадцати пяти километрах от Карфаrена,
относящаяся ко временам Тертуллиана, позволяет

нам узнать меню одноrо из таких званых обедов: пи 

рожки с яйцами, рыбные спинки и rоловы, дыни, ли 

моны, дробленая фасоль и проросший ropox.
Климент предостереrал христиан от употребле 

ния роскошной посуды И изысканной пищи. CaMa 

ритянка, напоминает он, дала напиться Христу из
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простоrо кувшина, а не из одноrо из тех серебряных
сосудов, которые только портят вкус воды. ЗоЛОтое

правило застолья умеренность и блаrопристой 
ность. (,Педаrоr+ излаrает целый кодекс роскОшной
жизни, заставляющий задуматься над нравами BЫC 

шеrо общества той эпохи. По Клименту и ТеРТУJIJIиа 
ну, аrапе, общая трапеза членов христианской общи 
ны, должна была открываться молитвой и проходить
С надлежащей блаrопристойностью29

.

Трапеза носила настолько релиrиозный характер,
что в христианских домах к столу не допускались
язычники; вероятно таюке, что во время еды чита 

лись отрывки из Священноrо Писания и пелись

псалмы. Отец семейства при этом напоминал о таин 

стве евхаристии.
Молитва, задававшая ритм жизни христианина,

меняла и саму ero жизнь, превращая ее в ('долrий

праздничный день», в рамках вселенной и всей исто 

рии, освященной Христом. (.Беспрестанно молиться')

для христианина означало формироваться в молит 

ве, часы которой освящают и rармонизируют время.

Праздное времяпрепровождение будоражило co 

весть христианина. Церковь, от Татиана до Тертулли 
ана3О

, осуждала празднества и зрелища по причинам

релиrиозноrо и моральноrо свойства. Самое болъ 

шее, что Тертуллиан rOToB был позволить Bepy 
ющим, это участие в семейных праздниках, таких,
как заключение брака или облачение юноши в муж 

скую TOry, при условии, что это не требовало покло 
нения идолам3 1

.

Физическое воспитание, которому в античности

придавалось большое значение, имело как своих

сторонников, так и критиков. В Риме занимались

rимнастическими упражнениями в целях оздоров 
ления, но не как СIIортом32. Тертуллиан осуждал ПОk

ную Haroтy rимнастов и чрезмерную, по ero MHe 

нию, заботу о теле, растирания и массажиН. ПО

вполне понятной причине он проклинал палестры,

(,rде дьявол творит свои дела.), правда, не уточнял, Ka 

кие именно. Лактанций не менее сурово относился к

HaroTe, вынуждавшей ero вспоминать об очертани 
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ях Купидона и Венеры.н. Климент, поклонник эл 

линской культуры, допускал и даже рекомендовал

умеренные занятия rимнастическими упражнения 
ми. Он особенно советовал заниматься rимнасти 

кой молодежи и мужчинам. По мнению автора

(.Педаrоrа,>, спорт укрепляет здоровье, развивает дух
соревновательности и в конечном счете идет на

пользу душе
35

. Однако никто не осуждал охоту, а тем

более рыбную ловлю, служившую средством пропи 
тания первых апостолов.

Азартные иrры бьти весьма популярным развле 
чением в Римской империи. Если верить Светонию,

император Клавдий был страстным иrроком36.
Широкое распространение получила иrра в кости,

обоrащавшая одних и разорявшая дрyrих и застав 

лявшая иrpоков и зрителей попусту терять время.
Ставки порой достиrали значительных размеров37. В
ходе археолоrических раскопок бьти обнаружены
доски для иrры (tabulae lusопае). В Риме бьти даже

найдены доски для иrры, вырезанные прямо на полу
Юлиевой базилики, rде любила проводить время

праздношатающаяся публика, по поводу чеrо возму 
щался еще Цицерон. Дрyrая доска для иrры, обнару 
женная на плиточном полу в Тимrаде, доказывает,
сколь широко бьта распространена эта практика.
Расположенная у края тротуара, она позволяла уча 
ствовать в иrре, сидя на скамейке. Только Рим дал в

эту коллекцию более ста досок для иrры
38

.

Дети в Риме и в Карфаrене иrрали в орехи, как Ha 

ши дети иrрают в шары. Из орехов составлялись раз 
личные комбинации. Еще Блаженный Авryстин Ha 

мекал на эту иrру, вспоминая о своих юных rодах. Bы 

ражение (.оставить орехи» означало (.повзрослеть.>,
выйти из детских лет. Барельеф на одном И3 саркофа 
rOB в Остии изображает rруппу детей, иrрающих в

орехи. Один из них прижимает к тунике оставшиеся

у Hero орехи. Он плачет, поскольку проиrрал
39

.

Иrрой в мяч, которой развлекались дети, не пре 

небреrали и взрослые. Ее очень любили Катон Млад 
ший и Спуринна, дрyr Плиния Младшеrо4О

. Забавля 

лись и иrрой в бабки, причем взрослые иrрали на
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деньrи. Вполне понятно, что пристрастие к азарт 
ным иrрам и постоянная праздность вызывали осуж 

дение со стороны Церкви. Тем более христиане

осуждали мошенничество, превращавшее иrру в

средство для добывания пропитанИЯ
41

.

В трактате (.Об иrроках в кости.) (De aleatoribus),
авторство KOToporo приписывается Киприану, по 

казано, какое разорение несет с собой шиРОкое

распространение иrры среди христиан. Ero вывод
rласит: лучше потратить свое боrатство на добрые
дела, чем проиrрать в азартные иrры

42
. В IV веке

церковный собор в Эльвире приrрозил отлучением
тем христианам, которых застанут за иrрой в кости

на деньrи
43

. Более Toro, христиане отваживались за 

ходить в таверны, чтобы иrрать с язычниками44
,

те самые христиане, которые yrpOM пели литурrи 
ческие rимны о вечной жизни, вечером подхваты 
вали припев:

Иrpаем и пьем,

А завтра умрем45.

Атмосфера, царившая в кабачках, провоцирова 
ла христиан на чрезмерное употребление вина, по 
сле чеrо они с затуманенным сознанием, полубес 
чувственные доставались потаскухам, поджидав 
шим их, точно пауки обреченную добычу46. Опреде 
ленно, трудно было жить по Еванrелию в мире
язычников.

В течение недели христиане искали возможнос 

ти встретиться друr с дрyrом. Проводилась ли ими

евхаристическая литурrия? С уверенностью можно

yrверждать лишь то, что причащались уже не по Be 

черам, как это было первоначально, а по yrpaM, для
чеrо собиралась вся община. Соблюдение двух
постных дней, в среду и пятницу, предоставлялось
на усмотрение каждоrо47

. ДТIя обозначения этих

дней Тертуллиан употреблял слово (.statiQ» BoeH 

ный термин, означающий ('пост, стража.). ДТIя хрис 
тианина эти дни служили временем упражнения
тела и духа, важным промежуточным этапом на

протяжении недели. Вполне вероятно, что эта
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практика существовала еще во времена, коrда при 
чащались дома небольшими rруппами, на что Ha 

мекает Киприан48.
Во 11 веке зажиточные христиане имели обыкно 

вение приrлашать к себе на обед друrих членов

общины, отдавая предпочтение наиболее нужда 

ющимся из них подобно тому, как поступали епи 

скоп и диакон. rреки и жители провинции Африка
дали этим блаrотворительным обедам прекрасное
название (.аrапе.), или (.трапеза любви.)49. Количе 

ство приrлашенных на совместную трапезу должно
было соответствовать вместимости столовой KOM 

наты частноro дома триклиния (tricliпiuт) , по

крайней мере до тех пор, пока сама Церковь не Ha 

чала проводить такие трапезы, используя для этоrо

специальные залы50. Первое упоминание об этом co 

держится в письмах Плиния Младшеrо. ApeCTOBaH 
ные христиане, пишет он51, ('признавались, что

собирались для обычной совместной трапезы, co 

вершенно безобидной.).
Приrлашения на совместную трапезу делались по

праздничным дням, по случаю BocKpecHoro собра 
ния или даже просто при случайной встрече на pЫH 
ке или ином общественном месте. Вполне вероятно,
что диакон советовал хозяину, Koro желательно при 
rласить.

Тертуллиан в своей (.Защите от язычников.) дал

красочное описание (,трапезы любви.), которая своей

простотой резко контрастирует с роскошью языче 

ских застолий, подверrаемых им суровому осужде 
нию: на последних ни в чем не было недостатка, в

том числе и в rромкой отрыжке5l
, означавшей коrда 

то у жителей провинции Африка совершенное YДOB 
летворение (у арабов это в обычае до сих пор).

Тертуллиан замечал, что великая любовь христи 
ан дрУ!' к дрyry воплотилась в христианской трапезе
в реryлярное установление. Эти трапезы, вызывав 

шие самые обидные насмешки со стороны язычни 

ков, были совершенно несопоставимы с празднест 
вами, проводившимися, например, в честь Сераписа,
чей храм в Карфаrене активно посещался язычника 
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ми. Там устраивались такие обеды, что дым от КYXOH 
ных печей (.по TpeBore поднимал пожарных,)55.

Название совместной христианской трапезы
аrапе, или (,трапеза любви.), хорошо выражает ее

сущность. Люди, за чей счет устраивались такие

трапезы, руководствовались желанием прийти на

помощь бедным, не унижая их, дать им возмож 

ность yrолить rолод, не теряя собственноrо ДOCTO 
инства. Христиане относились к обездоленным
столь же доброжелательно, как и сам Боr, тоrда как

радушный хозяин язычникимел обыкновение под 
трунивать над прихлебателями, собиравшимися к

нему на пир.
Уrощение во время (.трапезы любви') было про 

стым И умеренным, рассказывает Тертуллиан. Ника 

кой расточительности или развязности нравов. При 
rлашенные, мужчины и женщины, возлежали по aH 

тичному обычаю, cTporo соблюдая дисциплину и

блаrопристойность, как то требовалось на релиrиоз 
ном собрании. К трапезе приступали, усердно помо 

лившись Боry. Ели умеренно, дабы уrолить rолод. Пи 

ли, как подобает воздержанным людям, даже ночью

не забывавшим о поклонении Боry. Вели беседу, как

люди, знающие, что Боr все слышит54.

Трапеза открывалась молитвой и заканчивалась

блаrодарственным молебном. Мытье рук в конце

трапезы имело релиrиозный смысл. В эпоху Импе 

рии rреки заимствовали у римлян обычай использо 

вать салфетки, имевшие такое же название, как и по 

лотенца, которыми вытирались после умывания55.
Салфетка служила таюке для заворачивания отбор 
ных кусков, которые приносили домой, чтобы про 
должить трапезу.

С наступлением ночи зажиrали светильники и

приrлашали участников трапезы подняться, дабы

пропеть во славу Божию rимн на текст из Священно 
ro Писания, вероятнее Bcero, псалом. Использование

Псалтыри для молитвы восходит к самым началам

христианства. Таким образом, трапеза заканчива 

лась, как и начиналась, молитвой.

Тертуллиан не rоворит про обычай давать COTpa 
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пезникам подарки (apophoreta), однако мы знаем об

этом по дрyrим источникам56. Чаще Bcero это бьти

отборные части уrощения, которые сотрапезник

уносил в корзине или салфетке и съедал дома. Такие

подарки со временем стали заменять саму трапезу,

превращаясь в особую разновидность помощи нуж 
дающимся.

Окончание (,трапезы любви.) еще более KOHTpac 

тировало с практиковавшимися в ту эпоху помпез 

ными приемами почетных rостей, сопровождавши 
мися yrощением, по поводу которых Марциал сочи 

нял свои эпиrраммы, а Ювенал сатиры. К концу
TaKoro приема rости окончательно забывали о доб 
рых нравах и правилах приличия. Христиане же воз 

вращались по домам, (охраня целомудрие и CKpOM 
ность, как люди, побывавшие скорее на уроке, неже 

ли в застолье.)57.

Даже мученики превращали свою последнюю

трапезу, которая разрешалась осужденным (так Ha 

зываемую (,вольную трапезу.»), в аrапе, дабы ознаме 

новать накануне последнеrо испытания свое брат 
ство и взаимную подцержку, в которых они стреми 
лись превзойти дрyr дрyrа58

. Вполне вероятно, что

присyrствие епископа или диакона придавало этому

последнему преломлению хлеба церковное и литур 
rическое значение.

Ночное литурrическое бдение в субботу вечером

открывалось блаrословением светильника. Этому
моrла предшествовать (,трапеза любви.). По мнению

Тертуллиана59
, этот обычай бьт заимствован из иуда 

изма. Апостол Павел, очевидно, проводил в Троаде
при свете большоrо количества светильников одну
из первых вечерних христианских служб

60
. Светиль 

ник, зажженный в субботу вечером, символизирует
собой Воскресение Христово, провозrлашая, что

воскресший Христос отныне будет светом миру. Ta 

кое христианское истолкование темы света на Boc 

токе и в Африке, возможно, явилось ответом на культ

солнца у язычников.

До наших дней дошел один из старейших rимнов

вечернему свету:
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Лучезарный свет славы,

бессмертнOl'О и блаженноrо Orца Небесноrо,
о Исус Христос.
Мы на закате солнца

любуемся светом вечерним,

воспеваем Оща и Сына

и Святоrо Духа Божия.
Ты, вовеки достойный
воспетым быть rолосом чистым,
о Сын Божий, дарующий Жизнь.
Даже вселенная славу твою возвещает6 t

.

День Fосподний62

Деление недели на семь дней является компро 
миссом между еврейской неделей и неделей астраль 
ной, вавилонской по своему происхождению, KOTO 

рая была принята в странах Востока. fреки делили

время на периоды по десять дней, а римляне по

восемь. В различных названиях воскресенья отрази 
лись различные влияния. Анrличане и немцы coxpa 
нили название, бывшее в ходу во времена Юстина,
«день солнца') (соответственно, Sипdау, Soппtag).
Французы, итальянцы и испанцы используют хрис 
тианское название, появившееся в конце 1 века: «день

fосподний.) (соответственно, diтaпche, doтeпica,
doтiпgo) , Torдa как на Востоке и в России rоворят:
(.пасхальный день.) или (.воскресенье.) (<<Воскресение
Христово») название, появившееся в 111 веке6 :\.

Воскресенье первый день недели. В протестант 
ской Церкви Франции до сих пор поют: (.В этот пер 
вый день недели к кому, как не к Тебе, идем мы!.)

Плиний Старший пишет: «Вавилоняне отсчитыва 

ют дни по восходам солнца, афиняне по ero захо 

дам, жители Умбрии от полудня до полудня, рим 
ские понтифики и те, кто установил rражданский
день, а таюке еrиптяне и rИ:ппарх от полуночи до

полуночи.)64. fаллы и древние rерманцы, подобно co 

временным евреям и мусульманам, принимали за Ha 

чало дня заход солнца.

Было бы абсурдно представлять себе первых хри 

стиан, заrнанных в катакомбы, праздно ryляющими
по воскресеньям, облачившись в свои лучшие наря 
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ды. Они отмечали воскресенье примерно так же, как

в наши дни празднуют суббо'l)' евреи в Риме или Па 

риже: в полном безразличии к окружающему их ми 

ру. Их собственные релиrиозные обряды накладыва 

лись на обряды по римскому календарю.
Во времена Юстина, коrда у язычников набирал

силу культ Митры, римляне посвятили первый день

недели, до Toro считавшийся днем CaтypHa KpOHoca,
боry Солнца rелиосу, и день стал называться dies

solis, (.день Солнца.>65. Юстин провел, возможно, по

KOHтpac'l)', параллель между мистериями Митры и

евхаристией66
. Воскресенье, (.день солнца», следу 

ющий за еврейской субботой, является преимущест 
венно христианским днем, в который христианские
общины Азии, I'pеции и Рима собирались для испол 
нения обряда евхаристии. Уже у Плиния Младшеrо в

одном из писем имеется упоминание «определенно 
ro дня, в который христиане имеют обыкновение co 
бираться на рассвете, чтобы попеременными xopa 
ми петь rимн ХрИС'l)' как боry,>67.

Юcrин утверждает еще более определенно: (.В день,

который называется днем солнца, все обитатели ropo 
дов и деревень собираются в одном и том же месте»68.

Очевидно, хриcrианский философ здесь roворит о

едином для всей Церкви установлении, хотя приме 
нительно к такому ropoдy, как Рим, оно едва ли соблю 

далось в полной мере, поскольку в '1)' эпоху наверня 
ка не бьто культовоro помещения, в котором моrли

бы собраlЪСЯ все хриcrиане столицы Империи.
Жизненно важное значение, которое христиане

придавали (,дню rосподнему» (dies Domiпi), нашло

свое отражение в протоколе допроса верующих Аби 

тены (современный Тунис). Последних можно бьто

бы назвать (.мучениками воскресенья.>. ApeCTOBaH 
ные за участие в незаконном собрании, они бьти

приведены к проконсулу, который обвинил их в Ha 

рушении императорских эдиктов и в совершении
обряда евхаристии в доме одноro из них. Сатурнин
ответил ему:

(,Мы должны совершать боrослужение в день roc 

подний. Таков наш закон,>69.
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Подопта очередь Эмерита.
Бывают ли в твоем доме запрещенные собра 

ния? спрашивает проконсул.

Да, мы проводим боrослужения в день rоспод 
ний.

Почему ты позволил им прийти к тебе?

Это мои братья, я не Mor запретить им.

Ты должен бьт это сделать.

Я не Mor этоrо сделать: мы не можем жить, не co 

вершая обряд причащения.
Выбор дня и часа определялся празднованием Па 

схи, Воскресения Христова, воспоминанием о KOTO 

ром И служит евхаристическая литурrия. Блаrодар 
ственный молебен придает этому дню праздничный
характер70. По той же причине христиане в этот день

молятся стоя71
,
а пост исключен72

.

Если для евреев в суббоry воспрещалась всякая pa 
бота, то христианское воскресенье первоначально
не подразумевало обязательный отдых. В Риме суще 
СТВОDало множество праздничных, нерабочих дней,
коrда свободным работникам и рабам позволено бы 

ло отдыхать и развлекаться, однако не было реryляр 
Horo дня отдыха.

Коrда и [де христиане собирались по BOCKpeceHЬ 
ям? Они моrли это делать только в нерабочие часы. В

Троаде73 они собирались ночью первоrо дня еврей 
ской недели, то есть в ночь с субботы на воскресенье.
На заре каждый принимался за свою рабоry. Следо 
вательно, эти собрания проходили примерно D то

время, которое указывал Плиний Младший, (.перед

рассветом,)74. Восходящее солнце, символ BOCKpec 
шеrо Христа, очень древний символ, возможно,

оказавший влияние и на составителей Еванrелий75
.

Христиане обычно собирались в частном доме oд 

Horo из членов общины, в котором бьта достаточно

просторная комната, чтобы вместить всех братьев.
Дом Пудента, принявшеrо святоrо апостола Петра в

Риме, Mor служить и местом собраний. В Антиохии

Феофил совершал обряд причащения в собственном

доме76
. То же самое бьто и в Смирне во времена Иr 

натия Антиохийскоrо77
. На Востоке верхняя комната
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дома располаrалась под самой крышей. Это помеще 
ние бьто наиболее спокойным и укромным. Обита 

тели тех краев умели довольствоваться весьма Tec 

ными помещениями, о чем свидетельствуют KpO 
шечные церквушЮf в ropax Курдистана78 и Эфиопии.

Неведомый автор (.Филопатрида,) оставил описа 

ние лиryрrическоrо собрания, проходившеrо в

очень боrатом частном доме, на верхнем этаже79
. В

деяниях Теклы имеется эпизод, коrда юная язычница

слушает из cBoero окна, как в доме напротив Павел

произносит проповедь на литурrическом собра 
нии8О

. Собрания христиан, не разрешенные по зако 

ну, не моrли проводиться под открытым небом, как у

язычников; это, в свою очередь, порождало подозре 
нии в конспиративной деятельности81

.

В римском доме, сохранившем план древнеrо Kpe 
стьянскоrо жилища, предпочтение, похоже, OTдaBa 
ли триклинию просторной столовой комнате. Oд 

нако, возможно, что во времена Терryллиана христи 
ане Карфаrена собирались и под открытым небом

внутри стен, оrраждавших засаженную деревьями

территорию кладбища (area, eпclos) , подальше от

rлаз посторонних. В Шершели, на севере АфриЮf,
бьта обнаружена одна из таЮfХ территорий. Воз 

можно, именно тем, что христиане собирались за

кладбищенской оrрадой, объясняется появление у

язычников лозунrа: <Areae поп siпt.) <Да не будет
кладбищ [для христиан],)82.

В Антиохии неЮfЙ Феофил, первым из rраждан

rорода, превратил свой дом в базилику, установив
там кафедру святоrо Петра83

. Даже если это не ИСТО 

рический факт, он все же отражает сиryацию той

эпохи.

Марк, житель rорода Триполи, в Сирии, rоворил
апостолу Петру:

Мой дом очень велик, он может принять более

пятисот человек. Есть при нем и сад.

Петр нашел это место весьма приrодным для про 
поведиll4

.

Большой зал дома в Амре, таюке в Сирии, имел

размеры 6,3 на 7,2 метра85
. Однако та же самая KOM 
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ната, предназначенная для литурrических собраний,
особенно в частном доме, моrла служить и для дpy 
rих целей, как релиrиозных, так и мирских. Позднее
частные владельцы стали дарить свои дома христи 
анским общинам. Множество римских церквей, Ha 

пример, СВЯТОI'О Климента, Святых Иоанна и Павла,
как показывают результаты проводившихся paCKO 

пок, были построены на месте частных жилищ.

Таким образом, в Риме 11 века с ero мобильным и раз 

бросанным по большой территории населением

существовало множество различных мест дЛЯ OT 

правления культа в отдельных кварталах rорода, со

своими священниками и пресвитерами. (.Книrа пон 

тификов» возводит появление в Риме первых ТИ'l)'ль 
ных церквей ко времени папы Эвариста, занимавше 
ro папский престол в начале 11 века86

.

Самая древняя из сохранившихся церквей Haxo 

дится в rороде Дура Европос,на Евфрате87
. Она

представляет собой обычный, как и все дрyrие, дом,

расположенный на yrлу улицы. В этой церкви име 

ются большой зал для собраний, зал для (,трапез
любви» и крещальня. Она ориентирована на восток

Есть в церкви и небольшой помост, на котором CTO 

яло кресло епископа, в соответствии с директивами
<Дидаскалий»88.

Torдa еще не существовало единоrо архитектур 
Horo стиля для церквей, и места отправления культа
как на Востоке, так и на Западе по форме COOTBeTCT 

вовали жилым домам, типичным для архитектуры
данной местности. Со 11 века появляются первые

церкви, построенные специально как культовые co 

оружения, сначала в реrионах, наиболее удален 
ных от столицы Империи. Именно в Э'l)' эпоху появи 

лась церковь в Эдессе89
.

Юстин оставил нам первое описание BOCKpeCHO 
ro собрания христианской общины. Там, насколько

позволяло время, читались деяния апостолов и co 

чинения пророков. Затем слово брал предстоятель,
дабы призвать присутствовавших следовать добрым
примерам, о которых те только что слышали. Все

поднимались, и начинался молебен. По окончаниИ
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молитвы приносили хлеб, вино и поду. Предстоя 
тель читал молитву, блаrословляя Святые Дары при 
чащения. Народ отвечал ему возrласом (оАминь .За 

тем все причащались. Отсутствовавшие таюке полу 
чали свою долю причастия, которую им доставляли

диаконы
90

.

Собрание проводил епископ или ero уполномо 
ченный9t

. Диаконы помоraли ему. Служители культа,
как и прочие верующие, бьти одеты в повседневную

одежду и ничем не отличались от людей, которых
встречали на улице по окончании литурrии. В [pe 
ции женщины покрывали rолову rиматием, пред 
ставлявшим собой широкий платок, или же исполь 

зовали для этоrо полу cBoero пеплоса92
. В Карфаrене

ТерryJШиан приводил в пример кокеткам местных

женщин, не только покрывавших rолову, но и закры 
вавших лицо93. Непримиримый моралист порицал
тех женщин, которые покрывали rолову платочком

из слишком тонкой ткани. Для юных девушек он ('OT 

мерял') длину вуали и указывал, как именно следует
ее надевать. Как только он не стал модельером?!

Литурrия состояла из двух больших частей: литур 
mи оrлашенных, в которой моrли участвовать rOTo 

вящиеся к принятию христианства, и литурrии Bep 
ных, в которой участвовали только хриcrиане и KO 

торая завершалась причащением. По определенным
дням, помимо воскресений, на Востоке проводилась

литурrия оrлашенных без причащения.

Порядок проведения литурrии бьт один и тот же

как в Смирне, так и в Риме, судя по тому, что папа

предложил престарелому епископу Поликарпу про 
вести боrослужение вместо себя. Вполне возможно,
что начиналось оно с приветствия епископа: (оДа

пребудет rосподь с вами! И с вашим духом!,) Семи 
тическая форма этоrо приветствия, близкая к фор 
мулировкам апостола Павла, rарантировала привер 
Женность старине

94
. Чтец, очевидно, присутствовав 

mий при этом, читал отрывки из Еванrелий и Beтxo 

ro Завета. Блаrодаря Тертуллиану95 мы знаем, что при
ЭТом читались и послания апостолов. Читали по rре 
чески, на языке, наиболее распространенном во всех
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христианских общинах, от Сирии до Лиона. Ветхий

Завет читали в rреческом переводе (<оСептуаrинта.»),
бывшем в употреблении со времен апостолов. Ла 

тинский как язык боrослужения стал внедряться в

Африке с середины 11 века. На собраниях с использо 

ванием обоих языков, rреческоrо и латинскоrо, как,

например, в Лионе или Скифополисе, вероятно, при 

сутствовал переводчик, последовательно переводив 
ший тексты, подобно тому, как это до сих пор еще дe 
лается в христианских общинах Черной Африки.
Помимо канонических книr христиане читали и

дрyrие произведения, например «Послание Климен 

та к коринфянам» или «Пастырь» repMbI. Христиане
Коринфа перечитывали по воскресеньям послание

папы Сотера96
,
в Карфаrене читали эдикт папы Зефи 

рина
97

. Киприан требовал, чтобы ero послания из из 

rнания читались на собраниях общины98
.

Между чтением и проповедью пели псалмы. При
этом все собравшиеся, вероятно, подхватывали один
стих в качестве рефрена. В Еrипте псалмы исполня 

ются именно с этоrо времени
99

. Пение псалмов изна 

чально сближало церковь и синаrоry, и это родство

сохраняется до сих пор, как заметил rлавный раввин
Рима кардиналу Таппони, выходя из церкви после

мессы, проводившейся по сирийскому обряду.
Собравшиеся, в том числе и епископ, сидели. Свя 

щенник, совершавший боrослужение, читал Писа 

ние и обращался к пастве. Эта проповедь должна бы 

ла соответствовать духу страны: более лиричная в

Сирии и более сдержанная, с морализаторскими

нотками, на Западе. Одна из проповедей 11 века дает

представление о всех проповедях Toro времени
1ОО

.

Проповедь постоянно обращается к слову Божию.

В ней доказывается блаrость fоспода как спасителя

людей и как судьи Церкви. Особый упор делается на

драматический характер существования христиани 
на, противостоящеrо миру язычников: каждый Bepy 

ющий обречен на беспрестанную борьбу. Истмий 

ские иrры, проходившие близ Коринфа, [де была

произнесена эта проповедь, подсказали проповед 

нику сравнение с соревнованием на стадионе. Лейт 
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мотивом проходит призыв к покаянию, повторя 
ющийся не менеедюжины раз. (,Так поможем же дрyr

дрyry, дабы обратить к добру даже самых слабых, и

все спасемся.)НJl. Это не проповедь обретения
смерти мученика за веру, а побуждение к верности и

солидарности в повседневной жизни.

Вполне вероятно, что призыв приветствовать дрyr

дрyrа поцелуем мира и славословие, восклицание во

славу Боrа, которым заканчивается Второе послание

к коринфянам апостола Павла, открывали евхарис 
тическую литурrию: (,Блаroдать rоспода нашеrо Иису 
са Христа, и любовь Боrа Отца, и общение Святаrо

Духа со всеми вами. Аминм 1О2
.

Затем следует общая молитва. Все участники CTO 

ят, воздев к небу руки. Епископ называет rлавные за 

боты Церкви и мира. В этом выражается сознание

единства и всемирности. Священник, совершающий

боrослужение, молится за стойкость верующих, за

rотовящихся принять христианство, а таюке (,за всех

правящих нами.), за спокойствие во всем мире
1О3

. Mo 

литва, завершающая послание Климента, дает нам

образец всеобщей молитвы. Престарелый епископ

Поликарп, сохранивший верность обычаю литур 
rии, в момент cBoero задержания просит час дЛЯ MO 

литвы 1О4
. Он молился В полный rолос. В этой своей

мольбе он вспомнил всех, Koro знал на протяжении

долrой жизни, малых и великих, людей славных и

неведомых, и всю Вселенскую Церковь, распростра 
нившуюся по целому свету.

Всеобщая молитва, по видимому,представляла
собой респонсорную молитву со строфами и pe 

френами, как в синаrorе, rде присутствующие OTBe 

чают возrласами, заимствованными у общин, rOBo 

ривших по арамейски,без перевода, такими, как:

(.Аллилуйя! Мараната! Аминь!.) Дрyrие молитвы при 
шли из rреческоrо мира, такие, как (.Кирие элейсон!,).
Эта молитва встречается в латинском, коптском и си 

рийском обрядах.
Поцелуй мира является жестом примирения и

братства между теми, кто собирается вместе COBep 
шать обряд причащения. Солидарность находит
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свое конкретное проявление в приношении: (оТе из

нас, кто чем товладеет, приходят на помощь не име 

ющим ничеrо.) 105. Из принесенных даров диаконы

выбирают хлеб и вино, разбавленное водой, и поме 

щают все это на стол перед священником, соверша 

ющим боrослужение1О6
.

Епископ читает импровизированную хвалебную
молитву в честь Отца Небесноrо и проводит блаrо 

дарственный молебен за дарование спасения, за

миссию еro Сына, исполняющеrо все обетования. За 

тем на заданную тему импровизирует священник,

совершающий боrослужение. Ero молитва освящает

дарителей и в сущности единственную истинную

жертву, принесенную, соrласно пророчеству Мала 

хии, с востока на запад107. Блаrодарственный моле 

бен имеет столь важное значение, что он дал свое Ha 

звание (.евхаристия') всему боrослужению; этот

термин получил распространение и в наши дни.

Евхаристическая молитва, видимо, начиналась с

приrлашения на собрание. На это, возможно, HaMe 

кает попеременный rимн Хрисry, о котором rоворит
Плиний Младший:

(.Воспряньте духом! Воздадим блаrодарение
Боry!')

Верующие в rлубоком молчании слушают молит 

ву священника, совершающеrо боrослужение, и yдo 
стоверяют ее окончание своим дружным (.Аминь,),

звучащим, (.словно rpoM Божий.), как позднее скажет

Иероним. Затем все причащаются хлебом и вином,

совершая обряд евхаристии. Чашу с вином, видимо,

пускали по Kpyry. Каждый получал хлеб (,в ладони

собственных рук.) 108. Некоторые христиане прино 
сили хлеб евхаристии домой и там ero ели 109

. Не за 

бывали и об отсутствующих, особенно больных и

престарелых. Диаконы приносили им Святые Дары и

дары братьев, освященные на том же боroслужении.
у епископов различных христианских общин был

обычай посылать освященный хлеб дрyrим общи 
нам для закрепления чувства единства 110.

На рассвете христиане возвращаются домой илИ

на рабоry, продолжая в своем сердце и в самой па'
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вседневной жизни блаrодарственный молебен, KOTO 
рому не будет конца.

Воскресное боrослужение задавало ритм череде

дней. Следы этоrо мы обнаруживаем на фресках Ka 
такомб, в надписях на домах, в надrробных надпи 

сях, в деяниях мучеников за веру и в книrах поуче 
ний и наставлений. В папирусах и на керамических

черепках сохранились осколки литурrии, питавшей

повседневное блаrочестие. (.Кирие элейсон,) и (.Ma 

раната,) повторялись беспрестанно
l1l

. В Скилии и

Карфаrене мученики отвечали на смертный приrо 
вор лиryрrическим возrласом блаrодарственноrо
молебна: Deo gratias (Блаrодарение Боry!)ll2. Перед
смертью христиане Карфаrена обменивались поце 

луем мира, запечатлевавшим литурrию их причаще 
ния l13

. Молитва Поликарпа, обреченноrо быть co 

жженным на костре, представляет мученичество за

веру как последнюю литурrию, как совершенную eB 

харистию
l14

.

о 'ночь' ты светлее дня!

Празднование Пасхи отныне отмеряло ритм ис 

тории. Дни и недели находили выражение в таинст 

ве Воскресения, озаряющеrо беr Bcero времени.
Великая распря по поводу Пасхи, омрачившая OTHO 

шения между Римом и Азией, показывает, какое Mec 

то с caMoro начала занимало празднование BOCKpe 
сения Христова во всех церквах

l1S
.

Христианские общины Азии и Палестины, а воз 

можно таюке и жившие в Риме выходцы из Азии, co 

хранявшие приверженность иудейским обрядам,
продолжали праздновать Пасху, как и евреи, в 14 й

день месяца нисан, при наступлении BeceHHero paB 

ноденствия, на какой бы день недели он ни прихо 
дился. При этом акцент делался на принесение в

жертву истинной Пасхи Христа.

Напротив, Римская церковь и все следовавшие за

ней церкви, более не придерживавшиеся иудейскоrо

календаря, основным считали Воскресение Христа.
Они праздновали Пасху в первое воскресенье после
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14 roнисана, дня BeceHHero равноденствия
I 16, коrда

отмечали (.день [ОСllода.).

Празднику предшествовал день поста. На закате

дня верующие собирались, чтобы провести ночь R

молитве. В начале ночноrо бдения по иудейскому
обычаю зажиrали светильники. Это было великое

бдение, (.самое торжественное из всех бдений.), пи 
сал Авryстин. Оно продолжалось вплоть до рассвета
и должно бьто настроить сердца верующих на ожи 

дание rоспода. Воскресение и возrласы (.Кирие элей 
сон!.) сливались в одном торжественном боrослуже 
нии. (.Вы соберетесь и не будете спать, всю ночь про 

ведя в бдении, молитве и слезах, в чтении ПрОрОКОll,
Еванrелия и псалмов, вплоть до Tpeтbero часа ночи,

следующей за субботой. И Torдa вы прекратите пост,

принесете жертву и будете есть в радости и ликова 

нии, ибо Христос, начало нашеrо воскресения, BOC 

Kpeo
l17

.

Чтение Писания бьто частью пасхальноrо таин 

ства. Из книrи Исхода читали сказание о пасхальном

аrнце
ll8

. В Риме читали таюке десятую rлаву пророка
Осии l19

. Священник, совершавший боrослужение,
проводил, как показывает нам чудесная проповедь
Мелитона из Сард, параллель между иудейской и

христианской Пасхой. Христос знаменовал собой

завершение эпохи ожидания и подrотовки, оконча 

тельно введя избранный народ в царство Божие.

Пение петуха возвещало о наступлении HOBoro

дня дня праздника и веселья. Пост заканчивался.

Совершение обряда причащения обретало свой пол 
ный смысл В напоминании о смерти и воскресении

Христа. Никоrда сердца христиан не бывали столь

rорячи, как в этот день, коrда они на заре возвраща 
лись к своим повседневным делам. В отличие от co 

BpeMeHHoro Запада, который празднует Рождество,
не вкладывая в это души и сердца, христиане 11 века
от Антиохии до Карфаrена и от Рима до Лиона по 

свящали самую прекрасную из всех ночей пас 

хальную ночь молитве, чтению Священноrо Писа

ния, ожиданию rоспода. Возрождение на Западе
обычая пасхальноrо бдения первых христиан не
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моrло Bepнyrь ему всей духовной полноты, по сей

день сохраняемой в [реции и России. И сейчас еще

русские проводят двадцать четыре часа в церкви,

празднуя Пасху. На Западе же христиане, способные

танцевать ночь напролет, сейчас уже не MOryт посвя

тить единственную ночь для совершения таинства

своей веры.
о ночь, что ДНЯ светлее,

Солнца ярче,

Слаще Рая, Ночь,

которую ждали rод!
I ю

Орrанизация дней, недель, rода, стержнем дЛЯ KO 

торой служит таинство Распятоrо Христа, а ключе 

выми моментами молитва и боrослужение, rOTo 

вит Церковь и весь мир ко дню всеобщеrо BOCKpece 
ния, Korдa воссияет свет, коему вовек не yracнyrb.
(.Восьмойдень,), коrда воскрес fосподь, возвещает Ha 

ступление последнеrо дня и скончание веков.

Всё боrослужение, равно как и вся повседневная

жизнь, в конечном счете являлись для христианина
подrотовкой и ожиданием. Все страхи и трудности

христиан, видевших yrрозу со стороны властей, с

тревоrой смотревших в завтрашний день, побужда 
ли их жить как можно достойнее, несмотря ни на

что. Возrлас (.Мараната!.), означающий OДHOBpeMeH 
но и (,fосподь идет!», и (,Приди, fОСПОДЬ!'), завершает
последнюю книry Писания. Этот возrлас раздавался
на литурrических собраниях, заканчивающихся Ta 

инством причащения. Это возrлас церкви, Bыpa 
жающий одновременно и уверенность, и самое за 

ветное из всех ожиданий.

Fлава вторая
Этапы жизни

Важнейшими событиями в жизни первых христи 

ан были обращение, крещение, вступление в брак и

смерть. То, как они отмечали эти этапы своей жизни,

сближало или разъединяло их с обществом, в KOTO 

ром проходила их повседневная жизнь. Новые, OT 
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личные от прежних, ценности освещали их путь,

предопределяя делаемый ими выбор. Любовь, жизнь
и сама смерть, задающие ритм всему человеческому

существованию, обретали блаrодаря вере значение

вечных ценностей. Христиане, особенно мученики
за веру, такие, как Иоанн, принявший смерть на KOCT 

ре, знали, что «любовь сильнее смерти... что сильнее

любви нет ничеrо,), поскольку христианин в день

крещения открывал для себя образ Всевышнеrо, KO 

торый есть Жизнь.

Посвящение в христиане

То, что в странах с давней христианской традици 
ей в настоящее время является исключением, во 11 Be 

ке было правилом: тоrда, как rоворил Тертуллиан,
<,христианами становились, а не рождались.) 1. Обра
щение в христианство означало перемену жизни и

релиrии, и это влекло за собой разрыв с rосударст 

вом, изолировало христианина от ero социальноrо

окружения и даже семьи, если она сохраняла при 

верженность язычеству. По rлубокому убеждению
rpeKa и римлянина, еrиптянина и rалла, крещение

совершало переворот в семейной, профессиональ 
ной и общественной жизни человека. Особенно

трудно было разорвать связи с официальной рели 
rией. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, Ka 

кое сопротивление оказывает в настоящее время
шведская и даже французская протестантская семья,

зачастую индифферентно относящаяся к релиrии,

переходу сына или дочери в католицизм!

Не TaK TOлеrко бьто войти в доверие к христиа 

нам, чтобы пройти курс посвящения. Община при 
нимала всевозможные меры предосторожности, дa 

бы не допустить к себе нежелательных людей. Обыч 

но один из христиан рекомендовал общине канди 

дата на прохождение обряда крещения. Язычник, KO 

Toporo привлекло к себе еванrельское учение, начи 

нал с Toro, что сопровождал cBoero дрyrа христиани 
на или Toro, кто разъяснял ему основы вероучения,
на собрания общины. Он постиrал новые истины,
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пытаясь воплощать их в повседневной жизни,
долrий путь ученичества, которому Церковь спустя
столетие придаст необходимые орrанизационные

формы и структуру.
В Александрии Пантен начал преподавать катехи 

зис во второй половине 11 века2
. Время подrотовки к

принятию христианства называлось rреческим сло 

вом «катехуминат,) период изучения катехизиса.

Приток желающих обратиться в христианство, риск,

сопряженный с исповеданием христианства, опыт

массовых rонений на христиан и отпадения от Be 

ры всё это делало Церковь осмотрительной и BMe 

сте с тем требовательной.
Подвиr мученичества за веру совершали христиа 

не и христианки, еще не познавшие таинства креще 
ния, и это свидетельствует, что община принимала в

свой состав лишь тех, КТО прошел ДIIительный испы 

тательный срок. Фелицита и Реноват, Перпетуя и

один из ее братьев еще бьти (.оrлашенными», то есть

лишь rотовились к принятию христианства к MOMeH 

ту, Korдa их арестовали
3

. Четверо дрyrих оrлашенных
были арестованы в Тубурбо. В Александрии во BpeMe 
на Ориrена были мученики Ираклид и Ираид; по 

следний ушел из жизни, «получив крещение orHeM.)4.

Испытательный срок, в течение KOToporo оrла 

шенный должен был yrвердиться в намерении при 
нять Христову веру, служил и для Toro, чтобы адапти 

роваться к жизни в новых обстоятельствах. Давно

ушли в прошлое времена только что зарождавшеrося

христианства, коrда апостол Филипп на пyrи в [азу
при первом же знакомстве окрестил евнуха царицы

Эфиопской, а одной проповеди апостола Петра XBa 
тило, чтобы воодушевить целую толпу «броситься в

воду крещения.). Преподаватель катехизиса пропове 
довал и новый стиль жизни. Еще Юстин намекал на

предварительное наставление в вере, rоворя о тех,

«КТО уверовал в истинность нашеrо преподавания и

нашеrо учения.)5. Катехизис был обязателен наряду с

молитвой и постом. Оrлашенный усваивал великие

истины веры и молитву fосподню, коими крепилась
община. Очевидно, уже тоrда существовала священ 
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ная формула (.кредо.) (,верую'»), произносившаяся
при крещении.
Ириней в своем (.Апостолическом доказатель 

стве,), написанном в конце 11 века, приводит текст

(.правила веры, сообщенноrо пресвитерами'): (,Преж 
де Bcero оно велит нам помнить, что мы приняли

крещение ради отпущения rpexoB, во имя Отца, во

имя Иисуса Христа, воплощенноrо сына Божия,

умершеrо и воскресшеrо, и во имя Святоrо Духа Бо 
жия. Из Hero мы узнаем, что крещение знаменует co 

бой жизнь вечную и возрождение в Боrе, дабы мы не

бьUIИ больше только смертными сынами человечес 

кими, но стали и сынами Боrа вечноrо, непреходя 
щеrо. Возродившись через крещение, данное нам во

имя Святой Троицы, мы обоrатились через это BTO 

рое рождение блаrами, заключенными в Боrе Отце,

через посредство Ero Сына со Святым Духом, ибо

крещеные обретают Дух Божий, вверяющий их Сло 

ву, то есть Сыну, а Сын принимает их и препоручает

своему Отцу, и Отец сообщает им непорочность,)6.
Вера, создавшая Церковь, творит христианина.

Одну и ту же веру имеют все христианские общины,

рассеянные по миру, предания коих соrласуются от

Еrипта до Карфаrена и от Малой Азии до Лиона,
включая и Рим, средоточие всех общин. Ириней в

начале своей книrи (.Против ересей напоминает об

основополаrающих истинах и далее добавляет к

сказанному: (<принявши это учение и эту веру, Цep 
ковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я CKa 

зал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном

доме; одинаково верует этому, как бы имея одну дy 
шу и одно сердце; соrласно проповедует это, учит и

передает, как бы у ней были одни уста. Ибо хотя в

мире языки различны, но сила предания одна и та

же. Не иначе верят и не различное имеют предание

церкви, основанные в fермании, в Испании, в fал 

лии, на Востоке, в Еrипте, в Ливии и в средине мира

[Палестине].)7.

Наставник новообращенных разъяснял им вели 

чие веры и требования обряда крещения, учил их

оценивать перемены в жизни, сопряженные с пере 
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ходом в новую релиrию, и связанный с ними риск:

христианская релиrия не признается властями, по 

этому любое литурrическое собрание, жизненно

важное для верующеrо, подпадает под обвинение в

нарушении закона. [осударство карает неожиданно

и жестоко.

Признать себя христианином означало вступить
в конфликт с официальными властями. Мало было

просто осознавать эry сиryацию надо было дe 
лать практические выводы и учиться жить в этом об 

ществе, являясь активным ero членом. Церковь тем

настойчивее требовала соблюдения испытательно 

ro срока, что ни язычники, ни еретики не практико 
вали ero. Мистерические релиrии вообще не предъ 
являли каких либоновых моральных требований к

своим адептам. Последователи Маркиона в Африке
совершали обряд крещения сразу8. Напротив, He 

пременным условием посвящения в христиане яв 

лялся разрыв с идолами, отказ от всевозможных

('мирских соблазнов.), предлаrаемых демонами, о

чем rHeBHo писали христианские авторы
9

, имевшие

в виду прежде Bcero театральные представления и

цирковые иrры, до которых столь охочи были жите 

ли провинции Африка.
Учение о «двух путях», бывшее неотьемлемой co 

ставной частью начальноrо катехизиса, наrлядно

демонстрирует, сколь драматично развивалось про 
тивостояние христиан с язычниками. В (оДидахе» ro 

ворится: (.Есть два пути: один путь жизни, BTO 

рой путь смерти; разница между этими двумя пу 

тями or'ромна.). Так, путь жизни заключается в следу 
ющем: (.Прежде Bcero ты должен любить Боrа, COTBO 

рившеrо тебя, а BO BTOpЫX,ты должен любить ближ 

Hero, как себя caMoro, и чеrо не хочешь, чтобы сдела 

ли для тебя, Toro не делай дрyrим') 10.

Христианские авторы весьма охотно прибеrали к

сравнениям из мира спорта и военных действий, же 
лая показать, что отныне ведется непримиримая

борьба с язычеством.

Как следует все обдумав в течение испытательно 

[о срока, оrлашенный принимал окончательное pe 
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шение, зная, что обратноrо пyrи для Hero нет; он дей 

ствовал подобно солдату, присяrнувшему на Bep 
ность до самой смерти. У жителей Африки, как и Ри 

ма, это выражалось словом '-sacraтeпtuт. .Присяr 
нув на верность в отношении Церкви, христианин
должен был оставаться лояльным и в отношении ro 

сударства, подчиняясь административным и судеб 
ным властям. Община, со своей стороны, давала на

это соrласие. Она бьта заинтересована прежде Bcero

в своем пополнении новыми членами и несла кол 

лективную ответственность за их блаrонадежность.
Именно поэтому община контролировала поведе 
ние своих членов, их rOToBHoCTL ,-приходить на по 

мощь бедным и навещать больных. ll.от некоторых
из числа оrлашенных епископ требовал сменить

профессию, если их образ жизни казался ему Heco 

вместимым с новой верой, и тоrда они брали на себя

соответствующие обязательства в присутствии всей

общины.

Христианский обряд освящения водой, собствен 

но, не ЯВЛЯJIся находкой самих христиан. ОН появил 

ся В эпоху, коrда ритуальные омовения практикова 

лись как ессеями, так и различными релиrиозными
сектами. Во время Иисуса Христа в Палестине суще 
ствовало настоящее движение сторонников обряда
освящения водой. Во всех восточных странах свя 

щенные реки, будь то faHr или Иордан, очищали и

возвращали здоровье.
Символика воды сыrрала важную роль в истории

релиrии. Вода рассматривалась в качестве первопри 
чины рождения и плодородия. В рассказе о TBope 
нии rоворится, что созданный Боrом мир возник из

воды. Эта же тема встречается и в дрyrих космоrони 

ческих учениях, повествующих о том, как из воды

рождается жизнь. С идеей плодородия связывают

таюке идею очищения. Вода служит не только источ 

ником жизни, но также и средством ее исправления,

возрождения. Действительно, Первое послание Пет 

ра и древняя литурrическая традиция представляют
дело Христа как победу над чудовищем морей, а Kpe 
щение водой как освобождение людей из пасти
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Левиафана. Христос спускается в великие воды CMep 
ти и, возвращаясь из них победителем, увлекает за

собой обновленное человечество.

Прозрения релиrиозной мифолоrии и зачастую
связанные с ними библейские темы обнаруживают 
ся в крестильной литурrии и катехизисе. Бурление
жизни, очищение от прежних преrрешений, свет на

пути, указанном верой, все эти созвучные дрyr

дрyry явления встречаются (иноrда с перенесением

акцента) у всех авторов той эпохи.

Два произведения 11 века рассказывают нам о про 

цедуре крещения (Дидахе.) и (.Аполоrия,) Юстина.

(Дидахе.) открывает перед нами наиболее древний
обряд: (,Совершайте крещение следующим образом:
обучив всему, что предшествует таинству, крестите
во имя Отца и Сына и Святоrо Духа в проточной BO 
де. Если нет холодной проточной родниковой воды,
то крестите в теплой воде. Если же нет в достаточном

количестве ни той, ни дрyrой воды, трижды окропи 
те водой rолову во имя Отца и Сына и Святоrо Духа.
Пусть все, кто крестит, кто крестится и прочие помо 

rающие им лица, постятся перед совершением обря 
да крещения; по крайней мере тот, кто принимает

обряд крещения, пусть соблюдает пост в течение

двух предшествующих дней.) 12.

Два способа крещения, в проточной Боде или в кy 

пели, поrружением или окроплением, свидетельст 

вуют о первоначальном совершении обряда под OT 

крытым небом, в речной или морской воде, и о том,

что позднее обряд крещения бьUI перенесен в закры 
тые домашние помещения. Крещальни Лалибелы, в

Эфиопии XI века, еще располаrались под открытым
небом. Соблюдается cTporo тринитарная крестиль 
ная формула, как в Еванrелии от Матфея. Тройное
поrружение служит бесспорной аллюзией на пред 

шествующее обращение к Святой Троице.
Около 150 rода Юстин описал в своей (.Аполоrии.)

обряд крещения, практиковавшийся в различных

христианских общинах rpеко римскоrомира. Пост

и молитва оrлашенных служили подrотовкой к co 

вершению caMoro обряда, в котором участвовала вся
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община, поскольку дело шло о новых членах, коих

надлежало с rотовностью принять. «Затем мы ведем

их к Mecry, в котором имеется вода. И там, подобно

тому, как мы сами пережили возрождение, они воз 

рождаются в свою очередь. Во имя Боrа, Отца и [oc 

подина Bcero сущеrо, и Иисуса Христа, нашеrо Спа 

сителя, и Святоrо Духа, они совершают омовение в

воде. Это омовение называется озарением, ибо те,
кто принимает христианское вероучение, обладают

духом, преисполненным светом. Что до нас, то после

омовения уверовавших и присоединившихся к нам

мы ведем их ryда, rде уже собрались те, Koro мы назы 

ваем своими братьями. И там с превеликим усердием
мы сообща творим молитвы за нас, за вновь озарен 
ных, за всех прочих,)l:\.

Тема крестильноrо озарения особенно дороrа

Юстину, поскольку она выражает веру в Христа и Ha 
мечает духовный путь. Однако возникает вопрос:
коrда и rде крестили? Первоначальная Церковь при 
нимала новообращенных, кактолько они бьти roтoBЫ,

вероятнее Bcero, по воскресеньям. Обычай крестить
во время пасхальнOI'О бдения, связанный с орrаниза 
цией подrотовки оrлашенных и с Великим постом,

возник не раньше 111 века 14. До этоrо реrламентация,
очевидно, не бьта столь жесткой. Перпетуя и ее COTO 

варищи бьти крещены в тюрьме, причем даже не

упоминается, что свершилось это в воскресенье. Ha 

против, описанный Юстином обряд крещения, CKO 

рее Bcero, совершался во время BocKpecHoro собра 
ния общины.

IДe крестили? Если собрание общины проходило
вблизи реки или на береry моря, как это, скорее Bce 

ro, было в Филиппах или на Делосе, то крещение co 

вершалось, вероятно, (ов проточной воде,); в Риме,
возможно в Тибре l5

. В частных жилищах, которые
моrли служить местом отправления христианскоrо

культа, устраивали одну или несколько комнат с кy 
пелью, которые назывались баптистериями (Kpe 
щальнями) 16.

Орrанизация мест для отправления культа с caMO 

ro начала предполаrала устройство баптистерия.
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Церковь в Дура Европос,построенная в начале 111

века, уже имела специальное помещение ДIIЯ COBep 
шения обряда крещения. Купели сооружались закры 
тыми. Настенная роспись отображала сюжеты из

райской жизни или из жизниДоброro Пастыря, пред 
ставляя собой крестильный катехизис в образах.

Первоначальный обряд отражал символику воды.

Оrлашенный, полностью обнажившись, поrружался
по пояс в воду. Женщины распускали свои волосы,

обычно ДIIинные, если крестившаяся не бьта рабы 
ней. При этом не полаrалось иметь на себе каких ли 

бо украшений17
. Крестили ли детей? Юстин сообща 

ет, что крестили
1Н

. Он rоворил префекту Рустику о

тех, кто с caMoro детства бьт христианином. Ему BTO 

рил И ero сотоварищ: <оМы восприняли от наших po 
дителей это учение о Троице.) 19.

После TpOeKpal'HOrO поrружения крестившеrося, о

чем свидетельствует еще <Дидахе.), епископ, вероят 

но, произносил формулу: (.Крестится... во имя Отца и

Сына и Святоrо Духа').
Выйдя из воды, окрестившийся, очевидно, обла 

чался в белые одежды и надевал на rолову венец, Ha 

сколько можно судить по (,Соломоновым одам.)20.

«Пастырь.) [ермы упоминает, помимо белых одежд,

еще и особый знак, изображавшийся на лбу HOBOKpe 
щеноrо в ознаменование ero воссоединения с Божь 

им народом в тройном смысле: личном, общинном и

эсхатолоrическом
21

.

Сам обряд крещения и отдельные ero составля 

ющие выражаются различными терминами: купа 
ние, новое рождение, озарение; эти термины ис 

пользовались Юстином. К ним следует добавить еще

выражение <,печать Духа.), коим особенно дорожили
святой Павел и первая христианская община

22
. Пер 

поначальный крестильный rимн излаrает в образе
света катехизис HOBoro рождения:

Проснись, О спящий,
восстань среди мертвых,
и тебя озарит Христос,
солнце воскресения,
взошедшее до yrpенней звездыl.1,
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К какому времени восходит обычай yrощать HOBO 

крещеноrо во время евхаристическоrо боrослуже 
ния молоком и медом?24 Трудно сказать. Однако co 

вершенно ясно, что именно символизирует собой

этот обычай: крещение вводит неофита в Землю

обетованную. Крестильное посвящение завершается

евхаристией.
Юстин об этом ничеrо не rоворит, лишь добавля 

ет к сказанному, что новокрещеноrо ведyr к брать 
ям во Христе, принимающим ero в свою общину. По 

целуй мира скрепляет новое братство. Посвящение
завершается преломлением хлеба: встреча, движе 
ние к обряду крещения и причащение. «Отныне ему
надлежит свидетельствовать об истине, совершать

добрые дела и соблюдать заветы, дабы обрести веч 

ное спасение.)25.

Мученики постоянно ссылались на свою Kpec 

тильную исповедь. Перед римскими прокураторами
они обращались к священным заклятиям. Прошли
они через крещение водой или только rотовились к

нему, крещение кровью оказывалось несоизмеримо
более важным. В Карфаrене в завершение иrp, про 
водившихся В амфитеатре, в которых христиане бы 

ли одновременно действующими лицами и жертва 
ми, против Сатура выпустили леопарда, (.который
одним движением своих клыков искупал ero в собст 

венной крови.)26. Толпа, словно бы свидетельствуя о

втором ero крещении, кричала ему: (.Вот кто хорошо
помьUIСЯ! Вот кто спасен!,) «Деяния.) к этому добавля 
ют: (.Несомненно, спасен тот, кто умьUIСЯ В собствен 

ной крови.)27.

Созидающие Церковь

Беrлоrо взrляда на одну из общин довольно, чтобы

получить представление о ее составе. Помимо служи 
телей культа мы находим в ней тех, кто жил, соблюдая

целомудрие и аскезу, а таюке ощов и матерей христи 
анских семейств, кои составляли большинство.

Наутро после cBoero крещения новый христиа 
нин возвращался к повседневной жизни. Пастыри
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опасались этоrо момента. Юная девушка, явно под 

верженная влияниям, женщина, муж которой OCTa 

вался язычником, или молодой раб выстоят ли

они при столкновении с языческим миром? Ожида 
ние парусии rрядущеrо пришествия Иисуса Хрис 
та и yrроза rонений поддерживали в них бодрость
духа, но вместе с тем и усиливали мистическую эк 

зальтацию, чем в полной мере пользовались MOHTa 

нисты и им подобные.
Д1Iя мноrих из тех, кто переходил в христианство,

крещение открывало путь к релиrии в том смысле, KO 

торый нашел выражение в Великом веке веры ХIII

веке: к жизни, посвященной Боry, жизни в бедности и

непорочности. Так, в Сирийской церкви крещение и

целомудрие были нерасторжимы: приверженцы цe 

ломудренной жизни допускались к крещению в пер 

вую очередь и считались совершенными христиана 
ми. Эта духовность, возможно, связанная с концепци 
ей крещения как возврата к райскому состоянию, бо 
лее предпочтительному, чем жизнь в браке28

, наложи 

ла rлубокий отпечаток на апокрифическую литерату 
ру и первоначальное монашество. Ириней, равно как

и антиохийские теолоrи, отказывался давать (.ceKcy 

альную.) интерпретацию библейскому рассказу о rpe 
хопадении первых людей. Некоторые новообращен 
ные, такие, как Киприан Карфаrенский, хотя и не же 

лали дискредитировать супружество, с момента Kpe 
щения cтporo соблюдали целомудрие.

Мноrие христианские общины объединяли в CBO 

ем составе одновременно и лиц, состоявших в браке,
и сторонников целомудрия, дев и аскетов. Взаимоот 

ношения между ними оказывали блаrотворное влия 
ние на всех. Некоторые из этих людей посвятили

свою целомудренную жизнь проповеди Еванrелия,

как это делали апостолы29
. За свое решение они не

держали ответа ни перед кем только перед Боrом.

Они моrли передумать и вступить в брак, не навлекая
на себя позора, а тем более наказания.

Все это резко контрастировало с положением дел

в официальном иудаизме и rреко римскоммире. У

евреев тот, кто отказывался вступать в брак и произ 
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водить на свет детей, соrрешал против Божьей запо 

веди. Таким образом, вступление в брак считалось

неукоснительной обязанностью. Иудаизм как TaKO 

вой представлял уравновешенную и упорядоченную
концепцию половой жизни, однако и в нем уже бьта

пробита брешь общинами ессеев и терапевтов30.
Римское законодательство, возводившее семей 

ные отношения в paHr культа, возлаrало на rраждан
обязанность вступать в брак ради продолжения рода,
дабы rосударство получало новых rраждан и солдат.

rармония супружеских отношений при этом отходи 
ла на второй план. Император Октавиан ABryCT издал
ряд законов, больно ударявших по холостякам, ли 

шая их rражданских прав и тем самым подталкивая к

вступлению в брак3 1
, однако это бьто исключитель 

но политическое решение, не заключавшее в себе

моральноrо аспекта. Но как бы то ни бьто, аскеза не

являлась чем тосовершенно неведомым для HeKOTO 

рых философских течений: так, Аполлоний Тиан 

ский из релиrиозных соображений вел абсолютно

целомудренный образ жизни32
.

Языческая мораль не налаrала на супрyrа обязан 

ность хранить верность в браке, а на холостяка Be 

сти целомудренный образ жизни. Половая связь с

проститyrкой при храме, храмовой рабыней, даже

считалась релиrиозным актом. <.Мы вступаем в связь

с проститyrкой ради нашеrо собственноrо удоволь 
ствия, заводим сожительницу, дабы снять с себя по 

вседневные заботы по подцержанию здоровья, и

вступаем в брак, чтобы иметь законных детей и Ha 

дежную хранительницу Bcero, что есть в нашем дo 

ме.)33. Подобноrо рода «мещанский.) реализм претил
христианству во все века ero истории.

В противоположность ЭТОЙ вольности нравов
Еванrелие решительно осуждает разврат и YCTaHaB 
ливает требования новой морали. Дочери диакона
Филиппа.Н , давшие обет безбрачия, пользовались ле 

rендарной славой в Цезарее; к тому же они, как счи 

талось, обладали пророческим даром. В христиан 
ской общине Коринфа, сотрясаемой внутренними
раздорами, боролись противоположные ТенденциИ:
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вольность нравов и аскетизм, непреклонная cypo 
вость и снисходительность, беспокойство и утопиче 

ские идеи. Обитатели Коринфа, мужчины и женщи 

ны, ничуть не изменились ко времени, коrда Кли 

мент, папа римский, порицал их за бахвальство соб 

ственным целомудрием, сводящее на нет значение

их свидетельства
3S

.

Аскеты оставались исключениями в христиан 
ских общинах. Девушки, решившие сохранять цело 
мудрие, обычно жили в своих семьях под покрови 
тельством отца или опекуна, сохраняя имевшееся у
них имущество. Их решение было совершенно CBO 

бодным и мотивировалось ожиданием наступления

царства Божия
36

. Они сообщали о своем намерении

епископу37. Некоторые из них начинали жить жиз 

нью (.беrинок,), объединяясь в rруппы или присоеди 
няясь к уже возникшим общинам вдов38. В 111 или IV

веке стали появляться смешанные rруппы аскетов39,

вызывавшие большое беспокойство властей, KOTO 

рые усматривали в этом беспорядок и отклонение от
нормы и в конце концов запретили их.

Аскеты и девы, хранящие невинность, представля
ли собой cBoero рода аристократию Церкви и служи 
ли недосяrаемым образцом для мноrих из тех, кто

старался хранить смирение. Община считала их (.из 

бранными из избранных)40.. Однако эта (.аристокра 
тия,) рисковала заиrраться. Искушение rордыней бы 

ло особенно сильно в Коринфе среди аскетов, упи 
вавшихся собственной святостью. or этоrо предо 

стереrали Поликарп в Филиппах и ТеРТУЛJшан в Kap 
фаrене, ибо нет ничеrо более универсальноrо, чем

закон человеческой природы, и нет ничеrо более

хрупкоrо, чем rордыня от своей добродетели. Наи 

худшей же разновидностью rордыни является

склонность навязывать обществу собственные пред 
ставления об устройстве жизни и осуждать инститyr

брака. Христиане Лиона внушили Алкивиаду, прак 
тиковавшему крайний аскетизм, что он поступает

нехорошо, отказываясь от Toro, что создал Боr, и он

послушался их и стал есть всё41
.

Однако эти теневые стороны лишь подчеркивали
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неопровержимость свидетельства об истинности

Еванrелия, которое предоставляли аскеты и девы,

хранившие целомудрие. Аполоrеты противопостав 
ляли эти свидетельства нравам язычников4

l
. Даже Be 

ликий врач [ален с удивлением приводил в пример
этих мужчин и женщин, в течение всей своей жизни

воздерживавшихся от половых сношений43
.

Вселенская Церковь за редкими исключениями

признавала половую жизнь в законном браке, в KOTO 

ром состояли мноrие христиане. Молчаливое боль 

шинство противостояло болтливому меньшинству,
желавшему превратить Церковь в сплошной MOHac 

тырь. Люди не ждали появления прессы и телевиде 

ния, чтобы отдавать приоритет сенсационному!
Большинство христиан во rлаве с епископами и

диаконами состояли в браке. В одном из сочинений

той эпохи особо отмечено, что епископ соблюдал
<.целомудрие, ;следовательно, этот факт рассматри 
вался как исключение из общеrо правила. И тем не

менее христианин, впрочем, как и стоик, в те BpeMe 
на задавался вопросом, который позднее будет воз 

буждать остроумие Рабле: стоит ли жениться?44

Христианство, как мы уже видели, в корне изме 

нило общественное положение женщины и пере 

смотрело законодательство о браке. Стала нормой

нерасторжимость брачных уз, неведомая античному

праву, появилась свобода выбора между вступлени 
ем в брак и безбрачием, вошло в обязанность каждо 
[о уважать обет целомудрия, наконец, стало возмож 

ным для каждоrо, в том числе и для рабов, заключать
брачные союзы в соответствии с христианскими

принципами. Человек, прошедший обряд крещения,
обязан был привести в соответствие с требованиями
христианства свое rражданское состояние: paCCTaTЬ 
ся с сожительницей или жениться на ней и в даль 

нейшем придерживаться принципа нерасторжимос 
ти брака45 требование, казавшееся непомерным в

эпоху, коrда патриции по числу разводов моrли бы с

успехом конкурировать с нашими звездами кино.

Церковь взяла из rражданскоrо законодательства

то, что не противоречило ее представлению о браке,
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и решительно отверrла всё противоречившее eMyt6.
История разводов во Франции в прошлом и в HaCTO 

ящее время в Италии ясно демонстрирует эту линию

поведения.

Впрочем, мы мало знаем о том, как заключались

браки у первых поколений христиан. Иrнатий Анти 

охийский в письме Поликарпу выразил собственное
мнение по этому вопросу: «Мужчинам И женщинам,

вступающим в брак, подобает заключать свой брач 
ный союз с соrласия епископа, дабы их супружество
состоялось с rосподнеrо соизволения, а не по CTpac 
ти. Пусть всё вершится во славу Божию!»47

Иrнатий испытал на себе сильное влияние со cтo 

роны святоrо апостола Павла48
. Как и тот, он отстаи 

вал свое право контролировать поступки верующих.

Мнения, а возможно, и разрешения епископа oco 

бенно настойчиво добивались, коrда брак не при 
знавался законным по rражданскому праву, напри 

мер, Korдa он заключался между рабом и рабыней
или патрицианкой и вольноотпущеННИКОм49. rораз 
до больше оснований для вмешательства бьто у епи 

скопа, коrда заключался брак между сиротами, Haxo 

дившимися под ero опекой. Немноrочисленность

первых христианских общин позволяла епископу
знать, в каком положении находится каждый из чле 

нов общины, и соответственно оценивать ситуацию.
Взаимное блаrорасположение супрyrов, а особен 

но блаrорасположение супрyrи, не считалось важ 

ным обстоятельством. Даже (Дидаскалии,) peKOMeH 

дуют родителям христианам«выбирать для своих

сыновей жен и женить на них,)SО. В этом отношении

любые соображения должны бьти отходить на BTO 

рой план по сравнению с релиrиозными мотиваци 

ями; надлежало действовать, как писал Иrнатий, «с

rосподнеrо соизволения, а не по страсти,). Руководи 
тель христианской общины должен бьт решать, не

повредит ли данный брачный союз христианским
идеалам. Вполне возможно, что епископ, в свою оче 

редь, консультировался с диаконом и членами общи 
ны, прежде чем одобрить или oTBeprHYTb предлаrав 
шийся вариант брака. При этом ему Mor быть поле 
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зен ero собственный опыт отца семейства. Правда,

директива Иrнатия, похоже, касалась только ero Me 

стной Церкви, за пределами которой лишь монтани 

сты прислушались к нему;!.
Христиане, по словам Аристида и Арноба, прино 

равливались к законодательству, менявшемуся от ro 

рода к rороду. За исключением rаданий и жертво 

приношений, (.все брачные ритуалы римлян бьти

сохранены в брачном обычае христиан,), отмечал

Л. Дюшен52. В Риме и на Востоке заключение брака
происходило в два этапа: сначала заключали брач 
ное соrлашение, а затем следовало свадебное празд 
нество. Буквально до последнеrо времени христиане

Сирии и Ирака придерживались обычая, соrласно

которому будущий супрyr выплачивал выкуп семье

невесты. Попытка патриарха упразднить эту практи 

ку вызвала бурное неrодование.

В Риме и Карфаrене в знак обручения жених при 
сьтал невесте кольцо, первоначально изrотовляв 

шееся из железа. Та носила ero на четвертом пальце
левой руки, который с тех пор называли «окольцо 

ванным'); выбор именно этоrо пальца объяснялся,
по мнению Авла rеллия (ум. в 180 roдy), тем, что в

нем оканчивается нерв, идущий от сердца. Обычай

обмениваться подарками пришел с Востока. В Еrип 

те существовала своя особая форма заключения

брачноrо союза, состоявшая в обмене документами,

подтверждавшими заключение брачноrо соrлаше 

ния между двумя супруrами. Иноrда женщина сама

решала вступить в брак, что свидетельствовало о ее

эмансипации.

В Риме требовалось личное соrласие женщины.

Именно обоюдное желание супрyrов вступить в брак
сообщало женщине достоинство супрyrи (u.xor) и

равное с мужем общественное положение, причем
целью супружества считалось рождение и воспита 

ние детей53. Обручальное кольцо не использовалось.

В областях, населенных rреками, брачная цepeMO 
ния начиналась с посещения невестой бани, как это

практиковалось, например, в Эфесе, на что намекает

апостол Павел54. Еще в наши дни в Еrипте мать с дo 
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черью невестойпоrружается в воды Нила для COBep 
шения брачноrо омовения. У язычников невеста в

знак прощания со своей девичьей жизнью приноси 
ла в жертву Артемиде собственные иrpушки и платье.

Празднуя свадьбу, христиане старались придер 
живаться обычаев своей местности, при этом CTapa 
тельно избеrая Bcero, что хоть отдаленно напомина 

ло идолопоклонство. Не пели они таюке фриволь 
ных песен. Ни в одной дрyrой сфере жизни вера не

производила столь rлубокоrо переворота, вместе с

тем принося так мало внешних перемен. Однако раз 
влечения не исключались полностью. Некий еrипет 

ский крестьянин, христианин по вере, в середине III

века вспоминал, что бьто в обычае ночь напролет

проводить в праздничном веселье55.

С утра в день свадьбы невеста надевала на волосы,

заплетенные в десять косичек, венок из цветов и Be 

ток мирта или апельсиновоrо дерева, сплетенный

своими руками. Затем она закутывалась в покрывало

яркоrо orHeHHoro цвета, издалека бросавшееся в rла 

за. Это бьт знак Toro, что пора приступать к исполне 

нию свадебных песен. Катулл обращается к невесте:

Увей свое чело душистыми

цветами майорана
и в радости надень, как пламя,

яркий свой покровS6.

Латинское слово (.пubere.), «вступать В брак.) изна 
чально имело смысл «закутываться В покрывало». Все

соседи невесты с волнением смотрели на нее, и даже

прохожие останавливали на ней свои взrляды.

В Риме церемония начиналась вдоме невесты, rде
зачитывали заранее написанный брачный доrовор,

который затем удостоверяли десять свидетелей57.

Новобрачная, изъявлия добровольность вступления
в брак, произносила священную формулу: «Ubi Gaius,
ibi Gaia.) (.rде ты, rай, там и я, rайя»)58, вверяя себя

своему супрyry. При этом новобрачные, как в Риме,
так и в Афинах, соединяли вместе свои ладони. В

rреции соединение рук еще в IV веке было важным

элементом брачноrо ритуала. Язычники по случаю

бракосочетания приносили жертвы, которые у хри 
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стиан бьти заменены литурrией, возможно, евхари 
стической.

Не исключено, что ТертуллианS9 намекает на co 

единение вместе ладоней замужней женщиной, Kor 

да пишет: «Восхищенный таким зрелищем, Христос
пожелал мира христианским супрyrам. !Де они, там

и Христос».
Затем начинался свадебный пир. Эпиталама, CBa 

дебная песня, в античной rреции исполнялась обяза 

тельно. Она остается в обычае вплоть до наших дней
в Микенах, свидетелем чеrо мне довелось стать. По

завершении празднования новобрачная в своем яр 
ком покрове и с венком из цветов торжественно пре 

провождалась в дом супрyrа.
Тем временем наступала ночь. Свадебная процес 

сия имитировала похищение невесты: участники дe 
лали вид, что хотят вырвать новобрачную из рук Ma 

тери, чтобы увести ее в новое жилище. Шествие воз 

rлавляли факельщики, а иrроки на флейтах обеспе 
чивали музыкальное сопровождение. Опять звучали
песни, но теперь иноrо свойства шутливые и даже

не вполне пристойные. В rреции невеста покидала

дом в своей повозке. Одна из таких сцен увековечена
в произведении искусства: новобрачный нежно под 

нимает свою молодую супрyry, которая, явно в смяте 

нии, занимает свое место в повозке6О
. Трое детей co 

провождают ее, один из них несет факел, изrотов 

ленный из ветки боярышника. За новобрачной несут

прялку и веретено.
Этот праздник вполне уместен, хотя Апулей61 и

иронизировал по поводу непомерных расходов на

одну из свадеб, праздновавшихся в Риме (на нее по 

тратили 50 тысяч сестерциев). Христиане, разумеет 
ся, устраивали более скромные свадебные пиры.
Мы ничеrо не знаем о литурrической стороне бра 

косочетания, хотя вполне вероятно, что епископ или

ero представитель приrлашались на брачный пир.

Возможно, что община участвовала в празднестве,
по крайней мере, из числа ее членов бьти свидетели
в ту эпоху братья христианееще не были мноrочис 

ленны и их тесно связывали релиrиозные и общест 
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венные отношения. (.Деяния Фомы» представляют
нам апостола, молящеrося вместе с новобрачными в

их доме
62

. Климент утверждает, что в Александрии
пресвитер осуществлял возложение рук на HOBO 

брачных63
.

Изображения на саркофаrах и декор кубков ил 
люстрируют христианизацию обряда бракосочета 
ния: новобрачных коронует сам Иисус Христос, он

же присуrствует при сложении ладоней новобрач 
ными, которые тем самым соединяются с Еванrели 

ем64. На фреске в катакомбе Присциллы, возможно,

изображено надевание невестой покрова
6S

.

Бракосочетание для христианина являлось про 

должением дела Творения, а дети бьти блаrом для

родителей. Правда, Климент уточняет: хорошие дe 
ти66

. Юстин67
и Аристид68 утверждали, что браки за 

ключаются христианами исключительно для произ 
водства на свет потомства, тем самым устанавливая

правила и оrраничения для половой жизни супру 
rOB. Церковь боролась с  крайностями,):как с теми,

кто отверrал брак и половую жизнь вообще, так и со

сторонниками половой распущенности, какие

встречались в большом количестве в портовых [opo 
дах Средиземноморья

69
. Климент в своем моральном

трактате «Педаrоr.)70 решительно ополчается против

проституции и педерастии. Однако и половую жизнь

в супружестве он реrламентирует со столькими oro 

ворками, что современный комментатор не без юмо 

ра задается вопросом: коrда же, наконец, этот Mopa 
лист из Александрии допускаетлюбовные объятия?71
(,Имеющие право вступать в брак нуждаются в педа 

rore, который научил бы их, что не следует откли 

каться на таинственный зов природы в течение дня:

например, нельзя совокупляться по возвращении из

церкви или с рынка; нельзя на заре, коrда поют пету 

хи, в час молитвы, чтения или полезных дел, испол 

няемых в течение дня; нельзя вечером после ужина и

блаrодарственной молитвы за полученные блаrа в

этот час подобает покой,)72.
Половые сношения с беременной женщиной ПОk

лежали катеrорическому запрету, арryментирован 
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ному весьма причудливо: «Не сеют на осемененное

поле.)73. Сексуальное удовлетворение, не связанное с

намерением произвести на свет ребенка, считалось

противным «закону, справедливости и здравому
смыслу.)74. Христианские писатели принимали биб 

лейские предписания, но еще более ужесточали их

требования. Они находились под сильным влиянием

популярной n то время философии стоиков75
. Музо 

ний считал недопустимым получение от половоrо

сношения одноrо только удовольсТВИЯ
76

. Половая

жизнь, половое влечение породили целое любовное

искусство, процветавшее в Коринфе и Александрии.
Скучные рассуждения Климента о нрапах зайцев и

rиен напоминают худшие образцы литературы Ha 

родных проповедников7
7 «Повседневная казуисти 

ка.)78 и «казуистика ночная.), синоним мерзости, KOTO 

рая в конце концов начинает утомлять читателя «Пе 

даrоrа.), не может обойтись без Toro, чтобы не при 
звать на помощь лоrос избавитель,(.deus ех тachiпa.)

«<боr из машины.») как последнюю надежду79. Более

умеренные законодатели довольствовались утверж 

дением законности супружескоrо сожительства и

ненужности ритуальных люстраций, заимствован 

ных из иудаизма
8О

.

Первоначальная Церковь крайне сурово осуждала
предохранение, аборты, подкидывание детей, даже

если экономическая ситуация частично оправдыва 
ла их8t

. Зато известное оrpаничение рождаемости

ценой воздержания служило, по мнению Климента,

доказательством умеренности
82

.

Семья представляла собой ячейку Церкви. Апосто 
лы Петр и Павел, а таюке все следовавшие за ними

пастыри рисовали картину христианскоrо семейно 

ro очаrа в противоположность языческим нравам.
Тертуллиан воспевает rармонию двух супрyrов, вза 

имно yrлубляющих свою любовь во время принятия
причастия83

.

Церковь моrла сколь утодно ратовать за равенство
мужчин и женщин, однако ведение домашнеrо xo 

зяйства требовало авторитета, всеrда признававше 
rося античностью за отцом семейства. Последний
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царил в доме, объединявшем под одной крышей ero

супрyry, детей, cлyr и рабов. В Риме отец семейства до
самой своей смерти оставался rлавой как в мирских,
так и в релиrиозных вопросах. Он карал и миловал,

устраивал браки своих сыновей и дочерей. Римское

законодательство об «отце семейства.} (pater faтi 
tias.}) оказало влияние на весь эллинистический мир,
все провинции Империи. Однако у евреев акцент пе 

реносился на духовную миссию отца: он должен был

преподавать сыновьям Тору.
Даже если Еванrелие и не совершIVIO переворота в

струюуре античной семьи, оно трансформирова.по ее

в своем духе, сделав основной ячейкой Церкви. Имен 

но среди тех, кто проявил себя образцовым управите 
лем домашнеrо хозяйства, она выбирала своих пасты 
рей. Новый принцип изменил изнyrpи nзаимоотно 

шения между супрyrами, родителями и детьми. Апос 

тол Павел сформулировал этот принцип
Н<1, а Кли 

мент повторил ero в послании коринфянам: (,Пусть
одни подчиняются дрyrим, чувствуя страх перед roc 

подом.}85. Отныне rосподь должен был стать незри 
мым авторитетом, диктующим нормы поведения.

Церковь признавала авторитет отца в доме с уче 
том особенностей различных реrионов и цивилиза 

ций. Пространные положения (.Дидаскалий,}86, Kaca 

ющиеся ero обязанностей и ero ответственности, Ha 

rлядно демонстрируют, сколь важное место он зани 

мал в общине. В этом документе большое внимание

уделяется воспитанию детей, которым отец и мать

занимаются сообща.
Авторитет может быть действенным лишь в той

мере, в какой он смяrчается чувством, как это пока 

зывает педаrоrика Боrа: «Ни тирания, ни попусти 
тельство, но сочетание твердости и мяrкости, cтpo 
rости и доБротыI}877 меры наказания должны co 

провождаться поощрением.
Релиrиозное влияние на мать семейства бьто зна 

чительным в христианских общинах Востока. Счаст 
ливыми и процветавшими

88
там бьти семейства, в

которых матери иrрали, похоже, определяющую
роль89

. Павел напоминает, какую роль сыrрала мать
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Тимофея90
, а Петр rоворит, что женщина верой своей

приобретает мужа91
.

Сама орrанизация семьи в античности облеrчала

распространение христианской релиrии. Климент

Александрийский заходит столь далеко, что даже

позволяет супрyrе HeMHoro пококетничать с мужем 

язычником, дабы обратить ero в свою веруп.
Дети, забота о которых поручалась матери или

воспитательнице, особенно у rpeKoB и в восточных

провинциях Империи, подпадали под сильное влия 

ние добродетельных женщин. В Александрии, rде

женщина леrко моrла увлечься украшениями и наря 

дами, Климент настоятельно рекомендовал, чтобы

она брала в свои руки управление домом, принимала
на себя ответственность за Hero, тем самым CTaHO 

вясь надежной помощницей мужа93.
Надrробные надписи той эпохи94

, В той мере, в Ka 

кой они служили не просто данью традиции, Bыpa 
жали не лицемерную (,вечную скорбь.) вдов, быстро
утешившихся и повторно вышедших замуж: они

весьма троrательны и знаменательны и соединяют в

смерти тех, кто бьт един в жизни. (.rайе Фебе, верной
супрyrе, и самому себе. Капитон, ее муж'); (.Сукцесс
своей супрyrе Евсевии, дражащей, целомудренней 
шей, воистину безупречной, за которую помолитесь,

прохожие,)95. К сожалению, зачастую возникают

большие трудности в датировке этих надписей, по 

скольку христиане первоrо поколения, не желавшие

разrлашать свои релиrиозные убеждения, использо 

вали традиционные языческие формулы, встреча 
ющиеся в различные эпохи эпиrрафики.

Еванrелие придало ценность личности ребенка,
что явилось настоящим переворотом в царивших
тоrда нравах, ибо римское право позволяло отцу

подкидывать cBoero отпрыска. Первоначальная Цep 
ковь определила место ребенка в семье. Дети всеrда

упоминаются, коrда речь идет о «христианских дo 

мах.)96. Аристид восхваляет их невинность97
, Мину 

ций Феликс умиляется их первым лепетом98, а Кли 

мент в своем «Педаrоrе.) пространно трактует eBaH 

rельские положения о духовном детстве99
.
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В христианских семьях одинаково воспитыва 

лись мальчики и девочки, что резко контрастирова 
ло как с иудаизмом, так и с rреко римскиммиром,

которые отдавали явное предпочтение мужскомупо 

лу. Еще и в наши дни в Израиле отца поздравляют
только с рождением сына. Если рождается девочка,

то емуделикатно желают рождения в следующий раз
мальчика.

Эпитафия, правда, относящаяся к более позднему

времени, содержит в себе нечто большее, нежели BЫ 

ражение чувств матери:

Maryc, доброе дитя,
ты средь невинных младенцев.
Ты блажен, защищен от превратностей мира.
Ты ушел, и Церковь тебя приняла,
с радостью, по матерински.
О, мое сердце, не надо страдать,

и IVIaKaТb не надо, rлаза НЮ.

В дрyrих rородах, не таких значительных, как

Александрия, упор делался на необходимость обуче 
ния детей, привития им навыков дисциплинирован 
Horo поведения, привычки избеrать праздности;

старались дать им профессию и орудия труда, KOH 

тролировали Kpyr их общения
lО l, рано женили и BЫ 

давали замуж, (.дабы уберечь их от юношескоrо pac 

путства,) 102.

Церковь, начиная с Павла из Tapca l03 и до Климен 

та Римскоrоl04
, давала родителям христианамCOBe 

ты, как воспитывать своих детей. Папа римский уже
употреблял выражение (,христианское воспитание,),

которое впоследствии будет с успехом применяться:
(.Воспитывайте своих детей по христиански,приоб 
щайте их к сокровищнице веры, прививайте им

крепкую дисциплину на примере нравственной жиз 

ни родителей, исполнения ими cBoero OCHoBHoro

долrа; есть и еще MHoroe, чеrо не сохранила римская

традиция.)IО5. Первоначальное христианство про 
должило в этом отношении иудейскую традицию,
пробуждая в родителях сознание собственной OTBeт 

ственности за воспитание детей. На Востоке эта Tpa 
диция проявлялась более отчетливо, чем на Западе.
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Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать (.Ди 

даскалии.).
Тем не менее Церковь не подменяла школу, а лишь

стремилась нейтрализовать вредное влияние, KOTO 

рое моrли оказать на юных учеников сочинения и

установления языческих авторов. Удивительно лишь

то, что христиане 11 века проявляли в целом позитив 

ное, за некоторыми исключениями, отношение к

школьному обучению и культуре.
Если такие Отцы Церкви, как Афинаrор и Феофил

из восточной части Империи, проявляли сдержан 
ное отношение к преподаванию, то Ириней rоворил
о необходимости обучения, дабы можно было про 
тивопоставить что тоrностикам, претендовавшим
на всеохватное знание 106

. Тертуллиан, предъявляв 
ший строrие требования к учителям, считал обуче 
ние rpaMoTe совершенно необходимым для форми 

рования христиан, способных противостоять языче 

ству107. В 202 или 203 roдy Ориrен, будучи ceMHaдцa 
тилетним юношей, открьт в Александрии rраммати 
ческую школу, дабы помочь материально своей ce 

мье, оказавшейся в затруднительном положении по 

сле Toro, как ero отец Леонид принял смерть мучени 
ка за веру и все ero имущество было конфискова 
но1О8

. Отцы Церкви IV века, большей частью полу 
чившие блестящее образование, блаrосклонно OTHO 
сились к классической культуре. Сравнение Василия,
высказанное им в (,Письме к молодежи,), стало знаме 

нитым: надо следовать примеру пчел, собирающих
мед, но избеrающих яда 109.

Пастырские послания осуждали молодых празд 
ных вдов, убивавших время в пустых развлечениях;
им давался совет выйти замуж. (.Притом же они, буду 
чи праздны, приучаются ходить по домам и бывают

не только праздны, но и болтливы, любопытны и ro 

ворят, чеrо не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые

вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли дo 
мом и не подавали противнику никакоrо повода к

злоречию.)ltо. Однако мы не знаем упоминаний о

вдовах, повторно вышедших замуж. Церковь 11 века,
не склонная давать послабления, весьма сдержанно
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относилась к повторным бракам
111

, возможно, под
влиянием монтанизма и странствующих аскетов.

Афинаrор осуждал повторные браки
ll2

. Ириней иро 
низировал по поводу «накопления браков»1I3. Мину 
ций Феликс считал допустимым только один брак l 14.

repMa l15
, равно как и Климент Александрийский l16

,

повторял совет, данный Павлом коринфянам: <'На
мой взrляд, вдова будет более счастлива, если OCTa 

нется вдовой.>. Церковь же поощряла закоренелых
холостяков к вступлению в брак, ибо возраст челове 

ка не oroHb, продолжающий тлеть и под пеплом 117.

Однако христианский идеал супружеской, семей 
ной жизни наталкивался на слабость человеческой

природы, вследствие чеrо очень скоро встала про 
блема покаяния и применения Церковью дисципли 

нарных мер. [ерма, поведавший нам опреврапюстях
своей супружеской жизни, подлинных или вымыш 

ленных, выступает в данном случае важным свиде 

телем.

Святость u,М,wюсердuе

Велико бьто искушение попытаться выстроить

Церковь святых, свободную не только от rpexa, но и

от самих rрешников. Мы непрерывно встречаем
от монтанистов до катаров, от энкратитовдо янсени 

стов ту же самую непреклонность и то же стремле 
ние подверrнуть неyrодных остракизму.

Повседневный опыт постоянно опроверrает
идеализм, противоречие с жизнью. Вопреки идеали 
зированному представлению о первоначальной
христианской общине, которое можно вынести из

Еванrелия от Луки, созданные Павлом общины, а

таюке упреки Апокалипсиса D адрес различных цepK 
вей позволяют нарисовать более объективный об 

раз. Хотела Toro Церковь или нет, ей приходилось
иметь дело с rpexoM и rрешниками.

Со времен святоrо Павла и до Климента Римскоrо

христианская община Коринфа была постоянно

раздираема внутренними разноrласиями и являла

собой еще один пример Toro, сколь недостойно вели
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себя в жизни верующие. Климент требовал от винов 

ников беспорядков (.проявить сыновнюю rOToB 

ность к покаянию, в сердце своем преклонить коле 

ни, научиться повиновению, отбросив rордыню и

высокомерие» 118.

Христианская община Филипп сталкивалась с Ta 

кими же превратностями жизни. Поликарп напоми 
нал пресвитерам об их обязанностях, пастырских и

вместе с тем судейских, состоящих в том, чтобы

«проявлять сочувствие и милосердие ко всем, возвра 

щать заблудших на путь истинный, не быть непре 
клонными в своих суждениях, помня о том, что все

мы подвержены rpexy.)tl9.
Со своей повседневной слабостью христианин

должен был бороться при помощи молитвы, поста,
подаяния, как учит Церковь и как написано в EBaH 

rелии. Помимо духовных упражнений в определен 
ные часы и дни, молитвы и поста, repMa по собст 

венному почину практиковал еще и ('особые по 

сты.), приyrотовлявшие Божественные откровения
и rарантировавшие ему исполнение ero молитвl2О

.

Он называл эти посты (,несением караула.) Bыpa 
жение, коему суждено было войти в христианскую

литературу.
Соблюдение поста во блаrо бедным неизмеримо

возвышало дела милосердия и вместе с тем служило
средством очищения от всех повседневных rpexoB.
Со времен (.Дидахе.) покаяние в rpexax являлось co 

ставной частью литурrическоrо собрания, и молитва

Климента отводит ему важное место:

Проcrи нам наши преrреlllения и наши неправды,
наши rрехопадения и заблуждения.
Не считай ошибок

твоих служителей и твоих рабов,
но очиcrи нас чиcrотой твоей истины lll

.

Покаяние во rpexax и дела милосердия не только

были составной частью литурrическоrо собрания,
но и служили продолжением таинства в повседнеБ 

ной жизни. Аполлоний В Риме резюмировал перед

префектом претория суть христианской веры: (,Ты

должен каждый день возносить свои молитвы перед
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Боrом единым, приносить жертвы не кровавые, но

чистые в Ero rлазах делами милосердия и чело 

вечности.)122.

Что может быть в rлазах общественноrо мнения

более тяжелым rpexoM, чем прелюбодеяние, убий 
ство, вероотступничество? Риrористы, cBoero рода
янсенисты античности (и среди епископов таких

встречается немало), отказываются принимать пока

яние от этих rрешников и rрешниц и прощать их, не

заботясь о том, что тем самым обрекают их на отчая 

ние. Ириней описывает драму падших женщин: «He 

которые из них одни въявь исповедуются в этом, а

дрyrие по стыду не решались на это, и втайне, HeKO 

торым образом отчаявшись в жизни Божией, частью

совсем отступили, а частью находятся в колеблю 

щемся положении,)123.

Церковь на основании опыта была вынуждена

признать слабость тех, кто прошел обряд крещения,
и в трудную для них минyry протяrивала им руку по 

мощи. Христианская среда, описанная rермой, под 
линная или вымьшшенная, включала в себя боrачей,
презиравших мелкий люд, дельцов, жадныхдо нажи
вы, диаконов, расхищающих ИМ)'IЦество вдов, и даже

вероотступников, отрекавшихся от печати cBoero

крещения.

(.Пастырь,) изображает Церковь в виде женщины,

собирающейся строить башню. Заrлавный персо 
наж этоrо сочинения, заинтриrованный тем, как

происходит отбор камней, подходит к ней и спраши 

вает, какие из них приrодны и какие oTBeprHYТbI. Да

ма отвечает:

Прямоуrольные и белые камни, безупречно
подходящие, это апостолы, епископы, вероучите 

ли, диаконы.
А эти камни, поднятые из водных rлубин и, бу 

дучи положенными в стену, оказавшиеся приrодны 
ми наряду с уже использованными, кто они?

Это те, кто пострадал за имя Божие.

А те, что были забракованы и отброшены, кто

они?

Это те, кто соrрешил и хочет покаяться; их по 

267



тому отбросили недалеко, что они покаются и CMO 

ryт послужить для возведения башниl24
.

(.пастырь» предупреждает о необходимости как

можно скорее обратиться в христианство, но вместе

с тем утверждает, что ВОЗМОЖНО искупление rpexoB,

совершенных после крещения. Рассказ, повеству 
ющий о реальном или вымышленном событии и пе 

ресказанный Климентом I2S
, иллюстрирует ту же ис 

тину. В одной из христианских общин близ Эфеса
апостол Иоанн заметил среди оrлашенных очень

красивоrо молодоrо человека. Он рекомендовал ero

епископу и забьт о нем. Однако ero протеже оказал 

ся дурным человеком и стал вожаком банды разбой 
ников. Во время очередноrо посещения общины
Иоанн узнал об этом. Он отправился искать ero и Ha 

шел, сказав ему: (,Я твой отец, я безоружен и стар.

Смилуйся, сын мой, и ничеrо не бойся, ибо есть еще

надежда на жизнь!.)

Разбойник, поначалу державшийся дерзко, посте 
пенно смяrчился и под конец ropbKo заплака.'I.

Иоанн привел ero в церковь и там (.своими настоя 

тельными молитвами просил Боrа помиловать ero,

делил с ним посты и укрепил ero дух беспрестанной
беседой с ним'). Трудное очищение от rpexa заверши 
лось обращением и исцелением. Авторитет великоrо
апостола, «Сына [рома.), проявившеrо свое милосер 
дие, MHoro значил в христианских общинах Востока,
в которых он проповедовал прощение.

В середине 11 века rонения на христиан вызвали

отпадения от веры. Возвращение вероотступников
оказалось делом щекотливым, и споры по этому по 

воду сохраняли свою остроту еще и век спустя, коrда
начатые императором Децием rонения на христиан
имели катастрофические для них последствия. В

Азии верх одержала жесткая позиция аскетов, апос 

толов абсолютноrо целомудрия, риrоризм которых
был подобен rтевелам среди доброrо зерна126.

Дионисий Коринфский напомнил им о свободе

христиан выбирать между браком и целомудрием.
 OHдает MHOro советов относительно брака и цело 

мудрия и велит дружески принимать, если они пока 
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ялись, павших, соrрешивших, даже повинных в epe 
тическом заблуждении l27.

В Малой Азии некоторые мученики восхваляли ту
же непримиримую позицию в отношении BepOOT 

ступников и отказывали им в покаянии и прощении.
Письмо из Лиона выражает совершенно противопо 
ложный подход: местные мученики «всех защищали

и никоrо не обвиняли, развязали всех, никоrо не свя 

зали... Любовь их бьша настоящей, и потому шла у
них великая война с диаволом: они хотели так cдa 

вить ему rлотку, чтобы он изверr из себя еще живыми

тех, Koro собрался целиком поrлотить. Они не пре 
возносились над падшими; по материнскому мило 

сердию своему уделяли нуждающимся от cBoero из 

бытка и, проливая за них обильные слезы перед OT 

цом, просили даровать им жизнь, и Он давал ее; они

отдавали ее ближним и, победив всё, отходили к Бо 

ry. Они всеrда любили мир, мир завещали нам, с ми 

ром ушли К Боry, оставив братьям не раздор и вражду,
а радость, мир, единомыслие и любовм

128
.

Умеренность и ryмaHHocTЬ контрастируют здесь с

непримиримостью мучеников Азии, напомина 

ющих тех, кто присваивает себе право rоворить от

имени мертвых, которые, разумеется, сами не MOryт
что либосказать. Письмо из Лиона пронизано eBaH 

rельским духом, в нем слышны отrолоски Христова
всепрощения и Toro, как мученик Стефан молился за

своих палачей; лионские мученики охотно отдавали

звание мученика Христу «верному, истинному My 

ченику» 129.

СлО81l0заря

Первые поколения хриcrиан, постоянно craлкива 

ясь со смертью в своей повседневной жизни, привы 
кали К ней. Ожидание своей очереди, жесткие условия
существования, yrpоза rонений волей неволейза 

стаR7IЯЛИ их беспрестанно заrлядывать за rоризонт.
Orношение верующих к потустороннему миру, их

спокойная уверенность в воскресении плоти вызыва 

ли rлубокое потрясение среди языческоro окружения.
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Ожидание BToporo пришествия Христа не ушло
вместе с веком апостолов оно напто свое ('воз 

рождение.> в монтанизме. Хотя исторически HeKOp 

ректно представлять себе христиан поrребенными в

катакомбах, этот образ, по крайней мере, наrлядно

показывает, что повседневная встреча со смертью
вызывала скорее надежду, нежели страх.

Крещение и причащение, мученичество и испове 
дание веры бьти разведены Христом по разным по 

люсам славы и задавали ритм движению в ночи. Как

отмечал Юстин, пророчества и исторические собы 
тия направляли верующих к воскресению

13О
. Языч 

ники не заблуждались на сей счет. Философы, при 
знававшие бессилие своей философии перед лицом

смерти, отдавали должное этому мужеству. Юстин

признавался, что именно отсутствие у христиан

страха смерти заставило ero присоединиться к их

общине 131.

Для первых поколений христиан отдать свою

жизнь в подражание Христу бьто нормальным явле 

нием. Мученик считался образцовым христиани 
ном, усвоившим rлавное из еванrельскоrо послания.

Римский проконсул не Mor понять упрямства Пио 

ния, пытаясь спасти ero от казни. На вопрос:  Какая

польза для тебя от Toro, чтобы идти на смерть?>
Пионий ответил: (.Не на смерть, а на жизнь!.>132 Языч 

ники пытались умалить значение этоrо мужества,

усматривая в нем лишь ('траrическую помпезность,)

или отказ от радости жизни.

Проконсул Перенний предъявил Аполлонию pac 
хожий apryMeHT: (,С такими идеями ты, Аполлоний,

должно быть, любишь смерть?'> «Я люблю жизнь,

Перенний, отвечал тот, но любовь к жизни не

вынуждает меня бояться смерти. Нет ничеrо лучше
жизни, но жизни вечной.>l.В.

Для христиан смерть служила воротами, OTKpЫTЫ 
ми в жизнь, в которой их ждала встреча с Обетован 

ным Царством. (.Отдайте меня на съедение зверям:

блаrодаря им я достиrну Боrа. Я пшеница Божия.

Пусть перемелют меня зубы хищных зверей, дабы
стать мне чистым хлебом Христовым... я раб, но
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смерть сделает меня вольноотпущенником Христа, в

коем я BocKpecHy.>
1 34.

Христиане, даже те из них, кто страстно желал

принять смерть мученика за веру, не всеrда имели

возможность пролить свою кровь. Церковь запреща 
ла любые провокации, осуждала любое безрассуд 
ство. Большинство христиан умирали в своей посте 

ли от старости или болезни.

Церковь заботиласъ о больных и немощных. Забо 

та о них поручалась диаконам; диаконессы брали на

себя попечительство о нуждавшихся женщинах. По 

сещали их и вдовы 135. О помазании больных, о чем

rоворит святой Иаков136, почти не упоминается в TeK 

стах первых двух веков. Ириней 137 намекает на CBO 

ero рода экзорцизм, практиковавшийся последова 
телями Маркоса. Не исключено, что в данном случае

речь идет о совершении обряда, упоминаемоrо в По 

слании Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет

пресвитеров Церкви и пусть помолятся над ним, по 

мазав ero елеем во имя rосподне. И молитва веры ис 

целит болящеrо, и восставит ero rосподь; если он co 

делал rрехи, простится ему').
Этот текст мало что проясняет для нас, скорее на

оборот. В нем нашел отражение обычай помазания,

практиковавшийся евреями и rреками для лечения

или закаливания орrанизма при телесных Heдyrax
или во время состязаний на стадионе и в палестре

J38
.

Помазание применялось таюке в экзорцистских и

маrических обрядах, как это можно было наблюдать

у rностиков Лиона, причем в данном случае непро 
сто провести демаркационную линию. для чеrо при 
менялось помазание: в лечебных целях или в качест 

ве сакраментальноrо символа? Трудно сказать.

Пресвитеры совместно совершали обряд помаза 

ния, как это и по сей день практикуется в восточных

церквах. Предполаrаемый эффект заключался в BOC 

становлении здоровья больноrо и в отпущении rpe 
хов, совершенных им в течение жизни. Это бьm пер 
вый обряд церковноro прощения, предшествовав 
ший практике публичноrо покаяния. Возможно, и не

преследоваласьцель восстановления здоровья, разве
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что христиане мечтали о даре долrолетия, если не

сказать бессмертия. Семья пыталась уловить послед 
нее дыхание умирающеrо, охватив руками ero рот в

тот момент, коrда он вьщыхал.

Христианские общины с величайшим почтением

относились к телам своих умерших, стараясь достой 
но хоронить их. Они за свой счет предавали земле

бедных и бессемейных. Последнее надруrательство
язычников над христианами состояло в запрете на

их похороны. По этой причине власти не вьщавали

верующим тела их мучеников. Христиане же, коrда

моrли, с величайшим блаrоrовением забирали свои

досточтимые трофеи. Так, в Смирне они, не имея воз 

можности получить тело Поликарпа, унесли ero KOC 

ти, <.кои были для них ценнее самоцветов, дороже
чистейшеrо золота.) 139, дабы поместить их в надлежа 

щем месте. Рассказы о чудесах, коими изобилуют дe 
яния святых, зачастую имеют более позднее проис 

хождение. Христиане сохраняли приверженность
поrребальным обрядам своих стран, избеrая при
этом языческих ритуалов, например обычая класть в

рот покойноrо монету, дабы тот Mor заплатить за

лодку Харона, перевозчика в преисподней. Христи 
анское видение заrробноrо царства было совсем

иным, нежели в языческой мифолоrии. Однако в

своих надrробных надписях 14О они не отличались от

язычников, оrраничиваясь применением стереотип 
ных формул, которым придавали новую интерпре 
тацию: «С миром! С Боrом!,) Позднее у христиан по 

явились свои символы: рыба, якорь, rолубь, фиrypа
молящеrося или молящейся, пасторальная сцена,

служившая напоминанием о райском блаженстве. В

катакомбах [адрумета (Суса) первые христианские
надписи процарапаны острым предметом или BЫBe 

дены пальцем по еще свежей штукатурке.
у евреев, rpeKoB и римлян покойника rотовили к

поrpебению, натирая маслом и блаrовониями, а за 

тем бальзамируя ero 141
. Римляне облачали тело в TOry

со всеми знаками общественноrо положения, KOTO 

рое занимал покойный при жизни, И укладывали ero

на пышное ложе. Выражая свою rлубокую скорбь, ra 
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сили OrOHb в домашнем очаrе. Обычай украшать BeH 

ком rолову покойноrо Церковь осуждала как идоло 

поклонcrво142
.

В [реции поrребальный обряд совершался ночью,

при свете факелов, дабы солнце не видело покойно 

ro. В Риме же хоронили днем, а по ночам предавали
земле только тела бедняков, рабов и детей, дЛЯ KOTO 

рых предназначались не саркофаrи, а убоrие ящики,
если вообще их хоронили, а не избавлялись от них,

сбрасывая в яму на Эсквилине. [реки хоронили в дe 

ревянных, в частности, кипарисовых rробах. Наряду
с трупоположением в Риме практиковалось и трупо 
сожжение, OТBeprнyroe Церковью как несовмести 

мое с воскресением из MepTBbIx
143

.

Римское законодательство запрещало xopo 
нить в черте rорода. Катакомбы, располаrавшиеся
на заrородных транспортных артериях Рима, в

частности на Аппиевой дороrе, близ cOBpeMeHHoro
Сан Себастьяно,являлись семейными склепами

боrатых христиан, однако в них находилось место

последнеrо упокоения и для братьев и сестер более

CIcpoMHoro или даже рабскоrо состояния. Лишь в 111

веке Римская церковь начала устраивать собствен 

ные кладбища. Имя Каликста, отличавшеrося креп 
кой деловой хваткой, неразрывно связано с этим

начинанием.

Античность не скупилась на значительные траты
во всем, что касалось смерти: использовались capKO 

фаrи, украшенные барельефами, поrребальные yp 
ны из мрамора или алебастра и даже из серебра и

золота, заключавшиеся в искусно изrотовленные

ковчежцы. Это демонстративное расточительство
денеr жители Средиземноморья потом с лихвой KOM 

пенсировали. И сейчас еще на Корсике можно Bcтpe 
тить КЛаДбища с древними поrребениями, rдe хрис 
тианские моrилы соседствуют с местами последнеrо

упокоения евреев и язычников.

Как и их соотечественники, первые христиане

[реции поминали усопших на третий, девятый и co 

роковой деныl4.
. В Риме поrребальные обряды закан 

чивались на девятый день совместной трапезой, на
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которую собирались родные и друзья. Ежеroдно OТMe 

чали rодовщину, но только не смерти, а рождения

усопшеrо
l45

. эти трапезы уcrpаивались близ моrилы

под открытым небом или в специальном помещении

по соседству. Раскопки, проводившиеся в Африке и

Риме, выявили близ моrилы целую комнату со всей

надлежащей обстановкой. Такую же комнату можно

видеть в катакомбах Домициллы и Присциллы.
в эпоху Тертуллиана rодовщина смерти отмеча 

лась евхаристическим боrослужением l 46. Катакомб 

ные живопись и скульптура изображают совместную

трапезу, видимо, символически сближающую обряд
крещения, таинcrво причащения, поминальную Tpa 

пезу и райское блаженство. Там же встречаются изо 

бражения рыбы, буквы rреческоrо названия которой
являются первыми буквами имени Христа 147. Этот

знак служил одновременно символом крещения, eB 

харистии и таинства бессмертия.
Как и язычники, христиане устраивали блаrотво 

рительные трапезы в честь умерших. Они называ 

лись (.refrigeria.) и отличались от (,трапез любви.), о KO 

торых мы уже rоворили и которые имели исключи 

тельно еванrелическую природу. Эти поминальные

трапезы никоrда не бывали столь обильными, как

случается в наши дни. Христиане изменили само

значение таких поминок, придав им социальный xa 

рактер и приrлашая на них бедных, вдов и прочих

лиц, нуждавшихся в помощи
l48

. Катакомбная ЖИВО 

пись сохранила для нас картины таких поминаль 

ных трапез. Очевидно, с ними же связаны изображе 
ния хлебниц, наполненных хлебом, на фресках, а

таюке на рельефах саркофаrов l 49.

Культ мучеников родился из культа умерших. «Их

поминание является памятью о тех, кто умер, сошел

с арены повседневной жизни')ISО. Воздававшиеся им

почести первое время не отличались от тех, KOTOpЫ 
ми была окружена память дрyrих умерших

l51
. Тем не

менее свидетельство о вере, принесенное ими своей

жертвой, сделало привилеrированными членами об 
щины тех, на Koro возлаrалась обязанность по coxpa 
нению их бренных останков и по уходу за их моrи 
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лой. Мало помалухристиане стали отмечать roдов 

щину смерти cBoero мученика, а не день еro рОЖДе 
ния, как делали язычники.

Первое свидетельство об этом мы имеем в описа 

нии страстей Поликарпа: «Мы поместили ero ocтaH 

ки в надлежащее место. По мере возможности мы

там собираемся в радости и веселье. Да позволит

нам rосподь праздновать rодовщину cBoero мучени 
ка ради прославления памяти тех, кто уже завершил
свою борьбу, ради собирания и подrотовки для них

cMeHbI»IS2.

Аллюзия на собрание у моrилы, на боroслужение
(,в радости и веселье.), содержащаяся в апокрифиче 
ском описании деяний Иоанна, предcraвляет Bcтpe 
чу христиан на моrиле как (.евхаристическое собра 
ние»IS3. Тертуллиан 1 S4 и (.Дидаскалии.)ISS прямоуказы 
вают на то, что общины древних христиан проводи 
ли евхаристическое боrослужение у останков муче 
ников за веру. За боrослужением часто следовала

трапеза в пользу бедных и обездоленныхlS6
. В кaTa 

комбах, rде покоились останки братьев и сестер, об 

щина собиралась для евхаристическоrо боrocлyже 
ния на моrиле одновременно мучеников и прочих

верующих. Христиане покрывали стены изображе 
ниями молящихся посреди деревьев райскоrо сада,

дабы исповедать свою веру в обетованной земле упо 
коения, мира и света.

Вера в воскресшеrо Христа решительно открыла в

С)'IЦествовании христианина измерение вечности,

перенеся ero из таинства смерти в таинство жизни.

За1СЛIOЧeнuе

От мечты к реальности

Христиане первых веков сталкивались с двойной
реальностью: с еванrельскими требованиями и по 

вседневной жизнью. Как было примирить жизнь И

новую веру, ни на йоту не поступившись ею, но BMe 

сте с тем не отказываясь и от земных дел, от oтвeтcт 

венности перед семьей и соrражданами, не приду 
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мывая для себя оправданий, как это сделали христи 
ане Салоник, превратив ожидание Царства Божъеrо

в бездействие?
MHoro было способов, к тому же весьма изощрен 

ных, бежать от повседневности. Всё сводилось к KOH 

фликту настоящеrо и будущеrо, укорененности в по 

вседневной жизни и отказа быть ее узником, вынуж 
денным сдерживать свою тяry к rрядущему Царству.
Первые христиане, коим приходилось разрываться

между двух царств, на собственном опыте познали

траrизм собственноrо положения, однако они знали,

что время работает на них.

В этом отношении весьма симптоматичен pac 
цвет апокрифической литературы в течение двух

первых веков христианства. Маrия чудесноrо KOH 

трастировала со сдержанностью Еванrелия, однако
отвечала на запросы любопытных, с нетерпением
ждавших возможности вырваться из cBoero BpeMeH 
Horo, промежуточноrо состояния. Эта маrия сочета 

ла в себе воображение и краски реальной жизни. Oд 
нако воображение не должно было мешать христиа 

нину видеть, что в краски жизненноrо колорита при 
мешивается кровь.

Марrинальные rруппы христианскоrо сообщест 
ва стремились восполнить пробелы, возникавшие

вследствие умолчаний Писания, тем самым COKpa 
щая зону веры и ожидания, непосредственно при 
касаясь, подобно Маrдалине в день воскресения, к

тайне обетования. В апокрифических еванrелиях

вера, превратившись в доверчивость, иноrда даже в

леrковерность, брала реванш, заставляя предавать 
ся самовнушению и восхищению в царстве мечты.

Рождение Христа, столь сдержанно и мяrко описан 

ное в Еванrелии от Луки, в апокрифических eBaHre 

лиях окружалось избытком чудес. Сообщение апос 

толам Блаrой вести в них чрезмерно приукрашено

чудесами. Так, эпизод столкновения Петра с MaroM

Симоном здесь превращен в cBoero рода ярмароч 
ное пророчество, привлекающее толпы любопыт 

ных, обольщающее язычников и умножающее чис 

ло желающих обратиться в новую веру. Создается

276



впечатление, что вера распространялась блаrодаря
обилию чудес, порождавших в людях завышенные

ожидания.

Однако наивность апокрифических писаний не

должна сбивать нас с толку. ДТIя Toro, кто сумеет, аб 

страrируясь от явных преувеличений, разrлядеть
значение этих наивных рассказов о чудесах, источ 

ник вдохновения которых понятен, откроется весь

смысл космическоrо по своим масштабам переворо 
та, инициированноrо верой и произведенноrо Boc 

кресением Христа. Воображение в данном случае Be 

дет к золотой сказке, на исполнение которой можно
только надеяться.

То же самое касается исследования еванrельских

событий. Как сказано в Еванrелии, никто не знает ни

дня, ни часа возвращения Сына Человеческоrо, даже
сам Он. Вместо Toro чтобы держаться этоrо слова

Христа, которое стало камнем преткновения для Teo 

лоrов, первое поколение христиан, включая понача 

лу даже caMoro апостола Павла, ждало cKoporo воз 

вращения rоспода, а вместе с тем и конца света.

Целое поколение жило этим ожиданием, вызвавшим

появление нескольких сочинений в иудео христи 
анской среде.
Необычайный успех монтанизма, привлекшеrо к

себе даже TaKoro неординарноrо человека, каким

был Тертуллиан, объясняется, несомненно, обеща 
нием cKoporo возвращения Христа, сокращением

сроков ожидания и настуттением неведомых Bpe 
мен апокалипсиса. Нет ничеrо более eCTeCTBeHHoro

для человека, нежели искать убежище в этом ожида 

нии, рискуя уходом от реальноrо мира повседневно 

сти, от семьи и какой либоответственности, выхола 

щиванием из христианской траrики Toro, что co 

ставляет ее истинную сущность. Здесь широкое поле

деятельности для психоанализа своеобразноrо OT 

клонения, очень опасноrо для христианства, на что

указывал еще Ницше.
Юстин и Ириней, на короткое время таюке увлек 

шиеся этой мечтой, относили ее реализацию в об 

ласть rрядущеI'О Царства, коему суждено просущест 
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вовать тысячу лет. Однако, справедливости ради, сле 

дует отметить, что этот милленаризм имел в их TBOp 
честве эпизодический характер, не парализовав их

волю к действию и не ослабив их теолоrическую ин 

туицию.
Язычники той эпохи, не способные отличить сущ 

ность христианства от ero случайных элементов,
изобличали соблазн ухода от мира, пристрастие

адептов этой релиrии к траrическому, даже к созна 

тельным поискам смерти. Церковь с caMoro начала

cBoero существования и на протяжении мноrих Be 

ков была вынуждена время от времени умерять пыл

наиболее безрассудных, пытавшихся остановить

время и жизнь, вместо Toro, чтобы без обмана препо 

ручить их теолоrии истории.

Дрyrие, напротив, удобно устраивались в этой ис 

тории и сводили веру к rнозису или заверениям в

вечности бытия, тем самым выхолащивая ее coдep 
жание и лишая смысла ожидание BToporo пришест 
вия. Они упускали из виду, что вера не способ

удобно устраиваться и измышлять системы ради иr 

ры ума, но столкновение с повседневностью, каждо 

дневное обращение к Промыслу в страстном и CMYТ 
ном ожидании неведомоrо.

Епископ Киприан служил примером ypaBHOBe 
шенности и умеренности. Он умел ждать, отдавая

приоритет своим пастырским обязанностям и дep 
жась в тени вплоть до Toro дня, коrда решил, что при 
несет своей пастве больше пользы открытым испо 

веданием веры, нежели собственным присутствием в

мире. Он образцовый представитель молчаливоrо

и BepHoro большинства.

Те христиане, которые не моrли спокойно жить

повседневной жизнью, желая себе смерти мученика,
или же отпадали от веры, всеrда были исключением.

Прочие, коих было абсолютное большинство, жили

повседневным rероизмом, вопреки окружающим yc 
ловиям храня в себе животворящую веру. Ириней не

довольствовался изложением в общих чертах теоло 
rии истории он жил в условиях, общих для всех

христиан, сохраняя внyrpеннюю свободу, которая
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поддерживает сама себя и творит дело, начатое ('py 
ками,> Отца Небесноrо.

Повседневные обязанности, исполнявшиеся хри 
стианином в Kpyry семьи, на работе, в отношении ro 

сударства, не являлись исключительно ero личным

делом, но представляли собой включение ero свобо 

ды в великое хозяйство, управляемое Боrом. То, что

составляет сущность христианина и ero миссии, rIO 

стоянно выходит за пределы человеческой праК1'и 

ки, даже деятельности апостолов. Христианство BЫ 
ступает в качестве Церкви, дарующей надежду, и в

любом ином качестве утрачивает смысл cBoero cYlЦe 
ствования.

Разрываясь между настоящим и будущим, между
повседневной жизнью и жизнью обетованной, хрис 
тианин, подобно Иринею, не стремился прочно
обосноваться на земле, всем своим существом ycт 

реМJIЯЯСЬ к Боry. Эта надежда преобладала, но вместе

с тем и не мешала ему исполнять свои земные обя 

занности, лишь смещая их центр тяжести ради co 

единения с незримой рукой, которая есть начало и

конец Bcero.

Иrнатий и Бландина, Юстин и Перпетуя и все

безымянные мучеНИIGI, свидетельствовавшие о вере
в Лионе, Риме или Карфаreне, позволяют нам по 

нять, что особенностью христианства является не

чудо, хотя чудесами изобилуют рассказы об их

«страстях», но вера, преображающая повседневную

жизнь, и надежда, позволяющая преодолеть траrизм

бытия, ведущая сквозь ночной мрак.
Тех, кто знакомится с жизнью первых поколений

христиан, и прежде Bcero с мучениками за веру, с их

повседневными опасностями и неуверенностью в

завтрашнем дне, больше Bcero поражает их радость
жизни и вместе с тем бесстрашная rOToBHoCTb YMe 

реть. Если философия моrла лишь yrешить, унять

страх, то Еванrелие (.зажиrало зарю.) в конце ночи.

Однако ни язычники Лиона, ни император Марк AB 

релий не моrли или не хотели узнать этоrо свиде 

тельства.

В середине 11 века еще напряженно ждали конца
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света, что нашло свое отражение и на последней

странице (Дидахе,), но это ожидание постепенно oc 

лабевало, уступая место более личному желанию во

славе соединиться с Христом. Журчание живой BO 

дЫ, проистекающей из rлубины веры Иrнатия и

словно бы побуждающей: (.Идите к Отцу'), находило
rорячий отклик в поколении первых христиан, co 

вертая переворот в их душах, вселяя уверенность и

покой в их очищенные сердца. для тех, кто ждет и

бодрствует, Боr зажиrает свет зари.
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