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ВВЕДЕНИЕ 

В изучении истории перrоначального христианства и 

его источников методоло~ическод основоА служат, естест 
венно, труды классиков марксизма-ленинизма, главным об 
разом работы Ф.Энгеnьса: "Бруно 6ауер и первоначал~tное 
христианство" (1882 г.), "Книга откровения" (1883 г. ) 
и 11К истории перво~ачального христианства" ( 18 Blf г. ) • 
Последнмд очерк как бы подводит итог многолетним иссле 
дованиям Энгельса пробпем возникновения и сущности хри· 
стианства. К выработке законченноЯ концепции Энгельс 
wел от переписки с братьями Греберами в 1830-е годы, в 
которой Энгельс вскрывает противоречия в разных частях 
новозаветного канона (генеалогия Иисуса, описание таЯ
ной вечери, Christi ipsissima verba - "наиnодnиннеАwие 
слова Христа"). Энгельс одобрял критику Библии со сто
роны либерально-протестантской тобингенекой wколы,воз
главnявwейся Ф.К.Бауром и поддермивавwеАся Д.Wтраусом, 
и высоко оценивал осуществnенныА младогегельянцем Б.Ба
уером анализ новозаветных сочиненнА. 

Ф.Энгельс прояснил как ревоn~ционные тенденции , 
заломенные в религии угнетенных, так и проецирование 

идеалов социального переустройства в nотусторо~ймир, 
что позвоnило господствующему классу nостеnенно пре

вратить христианство в свое орудие. 

Весьма прQДУктивными дnя дальнейших исследований 
оказаnись выводы Энгельса касательно многих сторон пер 
воначалыного христианства: о синтезировании в нем иу -
дейского монотеизма и мессианизма, а так.е представnе
ний других древневосточных религий и идеалистической 
греко-римекод философии; о социаяьном составе христи -
анских ~н, их уравнительных тенденциях и идейных 
противоречиях, о выработке догматики и в частности эс
хатологического учения; о хронологии частей новозавет-

11ого канона • В св~ очередь исследования новейшего вре 
мени н археологические находки доказали основательность 

энгельсовских концеnций, легших в основу марксистского 
религиоведения и научного атеизма. 

Конечно, не nрекращается работа над новозаветными 
текстами в теологических кругах и среди.философов-иде

алистов. 

Для католической интерnретации характерна сакра -
лиаация ка*дого слова в каноне и в то же время попытка 
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соеди•о~ить неотомизм иак господствующее течение в ка • 
толической философии с современными естественно-науч -
выми теория~tи и взглядами новейwих идеалистических wкол 
(например, фрейдизма, феноменологи~)1. 

Сложные процессы происходят в отношении к Библии 

в протестантской среде2. Как изuестно, именно протес -
т анты в свое время в аорьбе с католиками ратовали за пе

ревод Писания на национальные языки и за свободу его 
чтения н толкования каждым веру~м. Рационалистичес -
кое начало, еще со времени деятельности новотобинген -
ской wколы долго госnодствовавшее в nротестантизме, 

сnособствовало детальнейwему изучению библейского, s 
том числе новозаветного, текста, скруnулезному филоло

rичсскому, текстологическому, соnоставительному анали

зу его. За nоследние nолвека возобладал экзистенциа 
-'"'Истский nодход, имеющий разнообразttые nроявления - от 
<1Те~1СП1чесtсих тевденцнй у М.Хейдеггера до открытой ре

лигиозности К.Ясперса. Особое расnространение получила 
так называем~" 11диалектическая теология", истоки кото
рой находятся е философии Кьерtсегора, а нанболее закон 
•щ!iНОе выражение - в nостроениях Р. Бультмана и его по

;.ледователей: W.Огдена и Р.Фуллера. Исходя из представ 
гн~н~1ii совре~енного щ~.ловека, пероучительную часть Но -
eoro Завета ~· "керигму" стали отделять от мифологизи -
;.>ован1~оrо nо111ествовамия; однако сами мифы не nодвер 

~ают~Р отр~цанию, им лиwь прида~т симво~ический смы~л. 

Зкэисте•щиалистские концепц~1"' nоnучили обстоятель 
ный разбор е t::татьях Д.М.Угриновича н М.К.Трофимовой3. 

В совре1-4енной борьбе идей западные 11советологи 11 , 
антисове·rск•• настроенные зарубежные клерикальные дея
тели ,реакц~tонные зr;иrрантские круги исnользуют как нас

J'1едие pyc.ct<ai1 рел11гиозной философии конца XIX - начала 

ХХ вв. (Нереlllковского,Розанова ,Булгакова, БердяевА 

1 Каза1·1ова д. Второй Ватиканский собор. Критика иде
олоп1н и праt<тики современного католицизма. М. , 1973. 
2. Га раджа В .И. Критика новых течений в протестанте -
кой теологии. М., 1977. 
3 У г ринович Д •. М. Попwтка 11экзистенциальной'' интер -
претАции христианства. - Bonpocw философии, 1966, W 8, 
c.t00-104. Трофимова М.К. Философия экзистенциализ
ма и проблемw раннего христианства. - Вестник древней 

Истории, 1967, W 2, с.283-294. 



lt других) , так н современное православне с некоторыми 
его модернистскими тенденциями (главным образом в об -
ласти социальных отношенид). Этот вопрос. освещают 
D .Л.Куоакин ( 11РеnигиознаJt философия в России••. Н., 
1980) •t f1.П .Новиков (•'Тупики православного модернизма'•. 
f1. ' 1979) • 

Теологическим и философеко-идеалистическим постро 

енилм буржуазной науки противостоят работы зарубежных 
марксистов: французов Антуана Казановы и Шарля Энwлена, 
итальянца АмброджоДонини, англичанина Арчибалда Ро
бертсона, американца Вильяма Монтгомери Брауна и дРУ -
гих, хотя отдельные их выводы сnорны в свете последе-tих 

исследований и открытий. 
На широкие читательские круги рассчитана научно -

nопуллрнал книга современного польского писателя Зеttо
на Косидовского ••сказания евангелистов11 ( 1977 г.). При 
всей своед информативной ценности и живости ·наложения 
она местами греwит чрезмерно рационалистическими тол -
кованиями, дорисовкой новозаветных сюжетов на основа -
нии побочных данных, некоторой прямолинейностью воцен· 
ке социальной nQаиции Иисуса и nавла, не учитывает ••о
вонайденного текста Иосифа Флавия. 

Кежду носителями конфессиОiiального, консерватив -
ного направления и марксистскими исследователями за 

рубежом можно поместить представителед так называемого 
11христианского социалиама 11 • Это течение, отличаiОЩееся 
большим разнообразием форм своего проявления, антинауч
но в своей основе, так как пытается сблизить идеи хри
стианства и коммунизма. Такие попытки характерны для 
так называемых теологид надежды, революции, освобожде
ния. Теология освобождения получила особое распростра
нение в среде латиноамериканских католиков (их главный 
идеолог- перуанекий священник Г.Гутьеррес), выскаэы
вающихся аа ликвидацию колониального гнета и капиталис

тической эксплуатации. Сторонники этой теологии оnубли
ковали так называемую Библию Ревопации, или Новую Биб
лию с комментариями, трактующими историю как результат 

деятельности народных масс под руководством самого бо
га и об~ясняющими евангельские чудеса как иносказания. 

Полному переосмыслению подверглась Библил, и преж
де всего ei! новоэаветнаА часть, в 11черной теологии 11 , 

распространенной главным образом в США и выдвигающей 
версию о негритянском происхождении библейских nepco -
нажей. ВерснА эта породила представление о 11черном мес-
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сии11 , ••черной ·богоматери'' и т.д. Сторонники ••черной те
ологии••, не отрицаiОЩИе иудео-христианскоА традиции, все 
равно придержива~тся концепции богоизбранности негри -
тянского нарQДа и виднт в Иисусе воплощение протеста 
против угнетения. 

Судь~ы христианства. в неевропейских регионах ка
питально исспеду~т И. Р. Григулович, д. Е .Фурман и другие. 

В изучении советскими специалистами истории пер -
ваначальнога христианства и в nроведении атеистической 
проnаганды основопоnагающуа роль сыграла статья В.И.Ле 

нина 110 значении воинствУ~DЩего материализма••, выwедwаА 
в свет в 1922 г. Огромное аначение для понимания зако
номерности исторИческого nроцесса имела оnубликованная 
в 1929 г. лекциА В.И.Ленина 110 государстве••. 

В советском реnигиоведении 20-х - 50-х годов гос
nодствовала гиnотеза чистого мифа (А.&.Ранович,Р.Ю.Виn 
пер, С.И.Ковалев, Я.А.Ленцман). Эта гипотеза была про
дУктивной в вwяснении идейных корней христианства, об
наружении nротиворечий в новозаветной литературе, она 

сnособствовала действенности атеистической пропаганды 
в те десятилетиА. Однако некоторые сторонники мифало -
гического направления впоследствии стали nересматри

вать св010 позици~ и nризнавать известн~ ~i! одностороli 

ность. Так, в статье известного антиковеда ·я.А.Ленцма
на (опубликованной в ГQД его смерти - в 196 7 г.) утвер
IКДается, что наwа атеистическая пропаганда ''долгие го
ды преимущественно, а иногда ис~чительно вращалась 

вокруг хотя и важного, но все же частного вопроса об 
историчности Иисуса. А ведь главным в марксистском nод 
ходе к происхОIКДени~ христианства - это блестАще nока
зано в статьАх Энгельса - вскрытие социально-политичес
ких корней раннего христианства, оnределение социаль -
ного состава приверженцев новой религии, е~ идеологии 
и общественного значениА в ту эпоху•Щ. 

Здесь уместно наnомнить, что Энгельс ставил в ви
ну &руно Бауеру то, что он, 11как и все, кто боретсА с 
закоренелыми предрассудками, во многом далеко хватил 

через край11 , и что в его рассуждениАх "исчезает и всА
кая историческаА почва дnА новозаветных скйзаний об 
Иисусе и его учениках115. 

4 Ленцмаи Я .А. Изучение советскими учеными раннего 
христианства. -В кн.: Вопросы научного атеизма,вып.4. 
н. ' 196 7' с. 2 72. 
S Маркс: К и Энгельс Ф. Соч., т.22, с.474. 
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Выявлени~ именно ''исторической почвы'', с учетом 
современного состояния наук, в том или ином аспекте 

нэуча10~х пер·воначальнос христианство (истории, фнло -
софнн, археологии, этнографии н т.д.), заняты такие 
сnециалисты, как Н.Д.Амусин, Н.Н.Кубланов, А.Н.Немиров
ский, Н.С.Свенцнцкая, Н.К.Трофнмова. Солидная источни
ковал база и обwирна.я научная литература, отечествен -
ная н зарубемна.я, лежат в основе последних работ 
Н.А.Крывепева по историко-критическому анализу Библии 
и истории религий. 

Превосходные критические обзоры достижений совет
ских историков, философов, религиоведов в изучении ис

тории первоначального христианства име10тся в рекомендо 

ванных ниже работах Г.Н.Ливwица, К.П.Коржевой, Н.Н.Куб

ланова, Л.Е.Семенова. 
Наwн исследователи прежде всего рассматрива10т воп

росы возникновения христианства, его социальной приро

ды и эвОЛJОцин. Собственно источниковедческая сторона 
работы над древнейшим христианским документом - ново -
эаветным каноном не nриелекает особого внимания. А меж
дУ тем маркс~стскнй источниковедческий анализ канона 
особенно актуален в связи с приближением двух знамена
тельных для христианских кругов дат: одной - сугубо ис 
торической - тысячелетия прннятия христианства на Руси, 

другой - наnротив, условной - двухтыся4елетня эры от 
рождества Христова. Уже сейчас усилилась зарубежная 
клерикальная проnаганда, смыкаощаяся, как это обычно 
бывает, с антикоммунизмом и антисоветизмом. 

Обращение к христианским первоисточникам важно и 
по другой, несколько неожиданной причине. Дело атом, 

что группа физиков и математиков (Н.Н.Постников,А.Т.Фо 
менко, А.С.Нищенко, Е.Н.Никиwин) с явной установкой на 
дешевую сенсацию и саморекламу wумно пропагандирует так 

называемые ••новые методики"· в области исследования ис
торического процесса. Отталкиваясь от абсурдных астро
логических теорий Н.Норозова, игнорируя данные пись -
менных и вещественных источников, манипулируя внесоци

альными математическими выкладками, зта груnпа отрица

ет nрохождение древней стадии народами, государствами 

н культурами Средиземноморья и объявляет поздней под -
делкой все доwедwие до нас от древнего мира источники, 
в том числе и христианские. Полную антинаучность под~ 

ной "концепции11 вскрыва10т статьи Е.С.Голубцово ... Ю.А.Эа-
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венягина, Г.А.Коwеленко, В.Н.Смирина6. 
Автор данной работы поставил перед собой пропедев

тическую зодачу: ввести читателя: историка-античника и 

медиевиста, философа-религиоведа и специалиста по науч

ному атеизму, а таюке филолога-классика в круг основных 

проблем, св~аанных с исследованием Нового Завета какис
торического источника, nричем источника не столькофак

тов, сколько идей. Сначала суммируютс~ данные по исто
рии текста, рассматриваются такие вопросы, как сложение 

канона, его рукописи, издани~, переводы на различные 

~зыки (как .Древние, так и новые). Работа с подлинным 
греческим текстом требует знания особенностей поздне
греческого диалекта койне, этой теме отведено специаль
ное место. далее анализ текстов идет по двум направле
ниям. Рассматриваются одна за другой все 27 книг, сос 
тавляющих канон, приводятся гипотезы об их хронологичес 
кой последовательности, авторской принадпежности,с~циа
льных адресатах. Однако Новый Завет при всей разновре
менности создания его частей, при раапичии адресатов, 
при всех противоречиях, при пестроте литературныхприе

нов все же обладает известной цельностью и в идеях, и в 
системе образов. Поэтому показалось целесообразным вы
членить наиболее важные для историка nроблемы: варианты 

родословия Мисуса, практическую мора~ь, христологию,воп
рос об исторической достоверности событий и лиц,описан
ных в новоааветной литературе. Последний вопрос влечет 
за собой экскурс в свидетельства античной литературы о 

первоначальном христианстве, при этом нельзя не учиты

вать критики христианства в древности. Необходимымтак
же представляется коснуться археологических открытий, 
проливао~х свет на некоторые данные Нового Завета. 

Для более глубокого уяснения смысла того или ино
го места в новозаветном тексте иногда привnекаются ма

териалы ветхозаветной части Библии, кумранских доку
ментов, раннехристианских апокрифов (в том числе гнос
тических). 

6 Голубцова Е. С., Кошелен ко Г. А. История древне
го мира и "новые методики". - Вопросы истории,1982,N'8, 
с.72-82. Голубцова Е. С., Завенягин Ю.А. Еще раз 
о 11новых методиkах11 и хронологии древнего мира. - Воп
росы истории, 1983, N' 12, с. 68-83. 
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Было бы изпиwним ПQДвергать анализу толкования 
lioooгo Завета в апологетике и патристике (II-IV вв.). 
Эtи толкования име~т значение только как отражение 
зоап~ции христианства в поадне~ античности и раннем 
средневековье. В связи с этим рекомендУем две моно -
графим: Г.Г.Ма~орова 1~рмирование средневеково~ фи
лософИи (латинская патристика) 11 (Н., 1979) и С.С.Аве
ринцева 11Поэтика ранневизантийск~ литературы11 (Н., 
1977). 

• Книга написана на основе спецкурсов, которые чи
та~тся ее автором студентам кафедр истории древнего 

мира и кnассическо~ филологии Московского университе
та. Краткие аннотации спецкурсов помещены в справоч -
нике 11Московс101~ университет. Гуманитарные факультеты. 
УчебныЯ процесс. 1979/8011 • Отдельные проблемы наwпи 
отражение в публикациях: 11Античное ораторское искусс,
во••, Н., 1980, глава 11Раннехристианская проповедь(по 
новозаветному канону) 11 ; 11Изучение пробле~ раннего хри
стианства на историчес101х факультетах11 - тезисы докла
да на ВсесоюзноЯ конференции по проблемам истории и 
классическоА филологии в Харькове, 1980; 11К вопросу о 
греко-римских традициях в новозаветном каноне11 - те
зисы доклада на Всесоозно~ конференции по историчнос

ти и актуальности антично~ культуры в Тбилиси. 1981. 
По данной тематике было сделано несколько докладов на 
Ломоносовских и Сергеевских чтениях в МГУ в 1978·83гг. 

Что касается библиографии, то после Введения да
ется nитература ко всей книге. Выдержана такая после
довательность: сначала рекомендуются произведения 

классиков марксизма-ленинизма, затем работы советских 
исследователе~; далее указаны русские переводы трудов 
зарубежных ученых; закл~чает список новеАwая nитерату
ра на иностранных языках. Соответствующая библиогра -
фия имеется в конце каждоА главы, причем читатель в 

ряде случаев отсылается к основному перечн~. 

Л и т е р а т у р а 

Энгельс Ф • Бруно Бауэр и первоначальное христиане т -
во. -Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.19. 
Энгельс Ф. Книга откровения.- Там же, т.21. 
Энгельс Ф • К истории первоначального христи-анства • -
Там же, т.22. 
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у 

Л е н и н В • И • Философские тетради • - Поn н • собр • соч • , 
т.29. 
Ленин В .И. О значении воинствуаощего материализма. -

Там же, т.45. 
Наркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О религии. Н., 

1983. 

* * * 
Аверинцев С.С. Новый Завет.- В кн.: Философская эн

циклопедия, т.4. Н., 1967. 
Аверинцев С. С. Христианство. - В кн.: Философская 

энциклоnедия, т.5. Н., 1970. 
Аверинцев С. С. Иисус Христос. - В кн.: Мифы народов 

мира. Энциклопедия, т.1. Н., 1980. 
Аверинцев С.С. Хрис·;ианскаll мифологиll.- В кн.: Ни

фы народов мира. Энциклоnедия, т.2. Н., 1982. 
Атеистический словарь. Под общей редакцией Н.П.Нови -

кова. Н., 1983. 
Виnпер Р • Ю • Возникновение христианской литературы. 

н . -л . • 1946 • 
Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954. 
Ков а л е в С • И. Основные вопросы прои~хождения христи

анства. н.-л., 1964. 
Корже в а К • П • Проблемы первохристианства в советской 

историографии.- Вопросы истории, 1982, W1. 
Крывелее И.А. Библия: историко-критический анализ. 

н.. 1985. 
Кубланов Н. Н. Новый Завет (поиски и находки). Н., 

1968. 
Кубланов Н.Н. Возникновение христианства. Н., 1974. 
Л е н ц м а н Я • А. Происхождение христианства. Н. , 1960 • 
Ленцман Я. А. Сравнивая евангелия. Н., 1967. 
Ливwиц Г. Н. Очерки историографии Библии и раннего 

христианства. Нинсk, 1970. 
Настольная книга атеиста. Н., 1983. 
Н и к о ль с кий Н • Н • Избранные произведения по истории 

религии. Н., 1974. 
Ранович А. Б. Первоисточники по .истории раннего хрис

тианства. Н., 1933. 
Ранович А. Б. О раннем христианстве. Избранные сочи

нения. Н., 1959. 
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СЛОIЕНИЕ НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА 

Прежде всего, следУет уточнит~ значение употреб
ляемых терминов. Греческое слово 11канон 11 j)(aVWV/мнo -
гоэначно. Исконное его значение сугубо конкретно- прут, 
мерная палочка·, мерило. В кnерикал~ном употреблении 
это обяаател~ное правило в области веры, нравственнос
ти, церковного благочиния, а rакже систем~тизированный 
состав священных песен. У•е в античности 11канон11 пони
налея как список образцовых греческих писателей; так, 
известен канон десяти аттических ораторов. Каноном при 

нято называть и окончательный список новоэаветныхкниг. 

1 Что •е касается выра•ения· 11Новый з.авет11 /NCII.V~ 
~~.а~~н~, Testaшentum Novum/, то оно заимствовано иэ 
слов Иисуса на Тайной вечери: 11И ванв чашу и благода
рив, подал им и сказал: nейте из нее все, ибо сие ест~ 
кров~ мон нового завета, за многих наливаемая во ос

тавпение1грехов•• /l"'ф. пv, 27-28; ер. Мк. XIV, 24, Лк. 
ХХП, 20/ • Слово 11 3авет•• по значени10 здесь близко к 
ПОНIIТИЯМ 11ДОГОВD911 1 11COID311 , 11обеТОВаНИе 11 • ДОСЛОВНО •е 
греческое 8 t.C1.&1;N'f103Haчaeт 11pacnanOJCeниe11 , 11устро14ст
во11, а латинское testa.entWD - 11свидетельство11 , 11заве
щание11. Новый за,ет противопоставлнетсн Ветхому Завету 
1 Jt(IMI.h 81oa..&f\.N'fl, TestaшentWD Vetus/. 

Принятый христианскими церквами новозаветный ка-
нон состоит из 2 7 книг , которые обраауJОт следУIОIЦне 
груnnы. Четыре еванrепия /evayy_e~LCI- дословно ''благо
вестия"/, авторская принадле.ность которых выраеhа nри 
помаqи предлоrа на~а- 11no11 • Этот предлог неудачно 
переведен на славннский нзык словом 11от 11 • Традиционный 
nорядок следованин евангелий - Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна - настаnько упрочился, что для их обоаначенин 
часто применн10тся порядковые числительные; например, 

Третье Евангелие значит Евангелие Луки. Фактическан е 
последовательность евангелий инан, как это установлено 
наукой. Во венком случае Евангепие Матфен не ·RВJ1Rется 
наиболее ранним. Таковым, по инени10 большинства иссле
дователей, следУет считать Еванrелие Марка. В послед
нее вреИR некоторые склонны считат~ древнейшим Еванге-

1 
Русские переводы из Нового Завета даются пона-

даниiD Библии Московской Патриархии. Н., 1983. 
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nие Иоанна. В четвероевангелии иаnагаетсн аемнанмиань 
Иисуса до его воанесенин. Три первых евангеnин аа сход
ство в их содержаниr приннто нааwват~ синоптическими. 

Греческое слово auvoф 1ос; /ему соответствует nатинс
~<ое слово conspectus/ дословно значит ''общий обаор11 , 
вторичное значение его - "свод". Это название, ставwее 
со временем термин014, впервые понвипос~ в конце :XVI в. 

в заглавии труда Григори11 Сигеплин Synopsis historiae 
Jeau Christi. 

За евангели11ми ИдУТ составленнwе сравнитеn~но по

адн~ и. обw~но np~иcwaaeмwe Луке Деннин апостоn~ские 
Alpa~tl.c; axocrroAwv, Acta apostolorшa/, nовествУ~М~&ие 
о жизни первоначальных христианских ~н nосле воане
сенин Иисуса и об апостоnьскоА проповеди христианского 
ученин. 

Затем поме11&8атся так нааwваемwе Соборнwе, т .е. OI,S
pyжнwe апостольские посланин PEit ~oa-ro~«&. K«&.f'O~ а. ка.1., 
Epistolae catholicae/: одно Иакова, два Петра, три Ио
анна и одно Иудw. 

Наиболее об~нан nосле четвероеаангелин частьно
возаветного канона - 1~ ПоеланнА Павпа: Римnннам, два 
Коринфннам, Галатам, Эфесннам, ФилиппиАцам, Коnоссннам, 
два Фессалони10о1йцам, Евренм. За1С1110ча10т это собранr.н. ""~О
сланин частным лицам: два ТимофеiD, по одному Титу и 
Филимону. Одно на самых больwих и ваiСНwх как по содер
жаниа, так и по адресату nослениА - Евренм - оказалось 
в конце, так как оно бwno канониаировано позже осталь
нwх nавловwх посланиА. 

В самом конце канона в nабом его варианте: орто
доксальном, катоnи,ческом, протестантском нахоаитсн 

Откровение /'.A.JtOJCCI~Uфloc:, Revelatio/, приписwваемое ав
тору четвертого евангелин и трех Соборнwх посланиА 
Иоанну 6огослову. Однако, как вслед аа Энгельсом счи
тает советскан наука, это сочинение, повеств~ее о 

конечнwх судьбах мира и человечества, отражает с тоnь 
архаичнwе религиозные представпенин, что его следова

nо бw поместить ·а tамом начале канона. 
Новоааветнwе книги по их СОАВР*ВНИID и цепевоА на

правленности приннто делить на ааконопоnожительнwе 

(Евангелин), исторические (Деннин), учительные (Посла
ния), пророческие (Аnокапипсис). 

Сложение канона бwno процаесом дпитепьнwм, сnож
нwм и противоречивwм. Своего рода перва11 попwтка кан~ 
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низации была, по-видимому, nредnриннта в середине II в. 
не ортодоксом, а еретиком Наркионом. Он отобрал ка~ 
подлинные деснть nавловых nосланий и Евангелие Луки 
(в несколько урезанном виде), предnослав им прологи 
( 

• 1 

u~o3&a&~C , argumenta). Древннн христианскан цер-
ковь выстуnила nротив Наркиона, стремнсь обосновать 

подлинность прежде всего всех четырех евангелиА,и со

ставила специальные антимаркионовы nроnоги, где гово

рилось об авторах еванг.елий, их содержании и обстоя
тельствах, при которых они были написаны. 

К концу 11 в. относитсн сnисок.иэ 23 названий. В 
него воwnи: четыре Евангелин, Деннин, 13 Павловых Пос
ланий (беэ посланинк евренм), соборные посланин (одно 
Иуды и два Иоанна), Аnокалиnсис Иоанна и Аnокалиnсис 
Петра. Этот сnисок в рукоnиси VIII в. долгое время на
ходилсн в монастыре Баббио, а затем в 1740 г. быn об
наружен в миланской библиотеке итальннским исследовате
лем Нуратори. По его имени сnисок (содержавший, кстати 
сказать, сведенин· об авторах, их целнх, адресатах и т .д.) 
поnучил название 11канон /или фрагмент/ Нуратори11 • 

Церковные nисатели П-IП вв., т .е. апостольского и 
аnологетического nериодов, по-разному отбира~т новоза
ветные тексты в число nQАПинных. Так, Ириней, Тертул -
лиан , Ориген и другие в свои варианты канона не вкn~
ча~т многое иа того, что в конце концов было канонмаи 
ровано, и, наоборот, счита~т nQАЛинными те сочиненин, 
которые вnоследствии были отнесены в число аnокрифи
ческих. 

На ЛаодикиАском соборе 363 г. был выработан спи
сок из 26 новозаветных nроиаведениА - без Апокалиnси
са Иоанна. Окончательное утверllfДение канона из 27 книг
дело Карфагенского собора 419 г. 

Длительнан борьба вокруг канонизации порождалась 
многими причинами как религиозно-догматического, так 

и социального nорндка. 

Трудно классифицировать аnокрифические nроизведе
нин и nоннть, nочему же они nоnали в раэрнд аnокрифов. 

Так, некоторые nисанин, не воwедwие в канон, церковь 

все же не считала еретическими и разрешала их для до

машнего чтенин. Зто творени11 так называемых 11мужей 
апостольских'', живших, по церковному представлени~,не
посредственно после аnостолов Иисуса: Климента Римско
го, Поnикарnа Смирнского, Варнавы, некоего автора ано-
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нимнога поспаниА к философу Диогнету, ПапиА Иеропоnьс
кого и других. Обычно это были главы христианских об
щин в сане епископов, и поспаниА их были направлены 
против двух основных врагов христианства: иудамама и 

еретичества. На базе преданиЯ быnи составлены ДеАНИА 

Петра , Па вnа, Иоанна , ФQмы, Андрен и дам некоеЯ Фекпы 
(воэмо*Но это была понтиЯскаА царица Трифена, внучка 
АнтониА). 

СведениА канонических книг воспоnнн~т так называ
емое Протоевангепие Иакова, или 11Историн Иакова о рож
дении М8рии11 (2-н половина 11 в.), Евангелие детства, 
или ••сказание Фомы, израильского философа , о детстве 
Христа11 (при6nиэитепьно того же времени), анони~ое со 
чинение Об успении Марии (конец IV в.); по-видимому,в 
Ш в. быnи созданы 11Письмо Пилата имnератору Кпавди~11 

и Ееангепие НикQАима (о деннинх Иисуса nри Понтии Пи
лате и соwествии Иисуса в ад). 

Апокрифы, не относимые в разрАд еретических, ис
польа~тсн церковь~ как свн~нное nредание. На их ос
нове установnены некоторые nраздники, особенно те, ко 

торые каса~тсА эемноЯ .мани Ьогоматери: зачатие Анны, 
РО*дество богоматери, введение ее в храм, успение. На 
этоЯ же основе составлены многие литургические тексты: 
тропари, стихиры, каноны, акафисты и т.д. Широко ис
польэуетсА nредание в церковных проповеднх, репигиоэ

но-наэидатепьноЯ литературе, а также в иконописи. 
ОсобыЯ разрнд раннехристианскоЯ питературы сос

тавnА~Т сочиненнА, приэнанные церковь~ безусловно ере
тическими и запрещенные даже дnн внецерковного упот

ребпениА. Это иудео-христианские евангепиА: евреев, 
xtt апостолов, наэореев, эбионитов. 

большинство апокрифов относитсн ко П в. 
В конце XIX в. в Оксиринхе /Египет/ были наЯдены 

папирусы с так называемыми 11Логинми 11 , т.е. иэречениА
ми Иисуса, которые очень важны дnА уАснениА керигмати
ческоЯ части Нового Завета, особенно НагорнаЯ пропове
ди Иисуса в ЕвангеnиАх МатфеА и Луки •. 

ПОА именем аnостола Петра сохраниnсА больwоЯфраг
мент ЕвангеnиА и Апокалипсис. Эсхатологические воnро
сы ставАтсн не только в nоследнем аnокрифе, но и в 

"Пастыре" Ермw. Учение о конце света и страшном суде 
переплетаетсА с мораль~: как истиннwЯ христианин во 

всеЯ своеЯ жизни должен готовить себА к неминуемому от-
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вету за все деяния. 11Пастыра." Ермы быn настопа.ко попу
л~рен, что его даже включили в Синайский кодекс.Норала. 
nронизывает и ап~>Крифическое "Учение Xll апостолов"/А1.6В
х.Тt 'rtDY &06CteC% UOO''r6AwY /; его МОЖНО реесматривать 
как своего pQAa этически~ трактат. 

Перечисленные апокрифы по сравнениа с канонически 
ми сочинениями имеат отличия в основном в обnасти хрис
тианскоА мифологии и нравственности. Значительно слож
нее и важнее проблема соотноwення новозаветного канона 
с сочинени~ми гностиков и кумранскими рукописями. 

Об одном гностике - Маркионе, сделавшем одну и а 
nервых nопыток отбора новозаветных книг, будет идти 
реча.. Наркионоеы сочинения не сохранились. О них можно 
судите. только по критике со стороны ортодоксальных пи

сателей. Зато наука располагает папирусной гностичес
кой библиотекой, найденной в 1945 г. в Верхнем Египте 
к ~еверу от Луксора, на восточном берегу Нила, в мес
течке Наг-Хаммади, не месте древнего Хенобоскнона. В 
эту библиотеку входят емнгепия Фомы, Филиппа, Еванге-
лие Истины. Гностики отрицали человеческуа природУ 
Иисуса, учили о познании как мистическом озарении {в 
этом они опирались гла1ным обрааом на древневосточнуа 
магма), о полноте (••плероме") и единстве бытия как со
~окупности так называемых Эонов, о Логосе как посред
нике мемду бомествам и лада.ми. 

Как известно, начиная с 1947 г.,в пеще~ах северо
западного побережья Нертеого моря стали находита.древ
ние рукописи на коже, пергамене, nапирусе, керамике, 

металле. Языки этих рукописей в основном древнееврейс
кий и арамейский {разных диалектов н наречий). Для 
изучения истоков христианства особенно важны Кумранс
кие рукописи. CIIl в. до н.э. по 68 r, н.э. в Кумране 
была религиозная община. по своим верованиям близкая к 
секте ессеев. описанной античными авторами: Носифом Фла
вием, Филоном Александрийским, Плинием С·rарwим. Публико
вать Кумранекие рукописи начал известнt>Сi гебраист Суке
ник. По вопросу о связях между Кумранскими документами 
и новозаветной литературой существуат три главных мне

ния: взгляд на христианску10 общину как на ••колыбель хри
стианства••, даже отождествление кумранитое и первохрис
тиан; отрицание какой-либо эавнс~1мости христианства 
(в силу его исклачительности) от кумранитов; признание 
в кумранитах исторических предшественников хрис-
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тианства и утвер~енне при этом бо•ественностн Иисуса 
11 неповторимой сущности основанноА им веры. 

Близост~ кумранских н новоааветных источниковпро

являетсR во многих nnaнax: хронологическом, территори

ально-этническ9М, доктринаn~ном, организационном, тер

минологическом (ваRт~ хотА бw вырамения "НовыА саоа11 , 
"сынЫ Света"). Но беа труда обнар)'111Иваетс" и немало 
разnичиА. В противовес кумранитам, христиане верRТ в 
У*е проксwед111ИА приход мессии н в св,.аи с этим испове
дуют боговоnn~ние н искупнтепьнуа мертву Инсуса,три
ипостасное ~ество; не аамыкаютсR от внешнего мира, 
не разделяют ненаа.1сти кумраннтов к инакомыслящим и 

уж тем более не сторон,.тся физически увечных людей. 
Исследованию многос~ойноА апокрифической литера

туры посвящены работы И.С.Свенцицкой. Исторнко-фиЛосо
фскуiО сторону гностицизма исследУет Н.К.Трофимова; об
ширную историографию этого явления дУховной культуры 

анализирует А.И.Сндоров. Результаты иаучениR Кумранс
ких рукописеА сведены в работах И.Д.Амусина, Н.Н.Еnи
sаровой, К.Б.Старко8ой. Эти труды (указанные 8 библи
ографии) 8 своей совокупности да10т такое wирокое и 
глубокое nредставление о неканонической литературе,что 
искn10чают необходимость в данном спецкурсе делать ее 
обзор. Целесообразнее будет, в случае н~обхqдимости, 
ограничиться краткими экскурсами в эту область при 
разборе соответств~х мест новозаветного канона. 
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РУКОПИСИ НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА 

Как никаkоl!i друr·оА письменныА истормческиА мсточ
вик, Новый Завет д0111е11 а удиаитепа.ном коnмчестве руко
nисе~. Их насчитыааетсR свwше пАти тысRч. HaPRAY с ис
ключительным богатством манускриптами бросаетсR в гпааа 
краткость временного проме.утка ~ гиnотетическими 

оригиналами и их дРевнеАwими списками. 
В самом депе, дn11 nроиааедениА · античноА питерату

ры так~ npoмellt)'тoк, как прааипо, составnRет многие 

сотни лет: ведь обычно рукописи детир)'DТСR IX-XII ве
ками. Да и обu&ее число манускриnтов, содеР1181U4Х сочи -
нени11 того или иного античного классика, редко превы.8 

ет сотНJО. А вот рукоnисеА с сочиненИIIМИ, скаJНМ, 

Еврипида, сохранилоса. совсем мало. Но если мы с дове -
рием OTHOCИMCII К НеСКОПitКИМ ПоаднММ РУКОПИСАН еврмnи

ДОВЫХ драм, то какие еста. основаниR дnR того, чтобы не 
довер11ть многочисленным древнеА8мм рукоnисRМ Нового 
Завета? 

Поnытаемс11 сделата. беглый обаор основн~ руксnи -
се~, классифицируА их no хроно.погическому tt nапеогра -
фическому признакам. 

Сохранилось свыше семи десАтков паnирусных отрыв
ков Нового Завета. Как мавестно,· паnирус - непрочныА 
писчиА материал. Паnир~с да.едwмх манускРИnтов отпиче~ 
ется ниакмм качеством. Его текст иаобил~т optorp~· ~ 
ческмми оwибками. Обращает на себ11 анимание то обст~V~
тельство, qто папирусы вакnDч.ат в себе наибоnее поn~ 
ЛRрные новозаветные nасс..м. Все ато Н8&qАИТ на нwcna., 
что папирусные сnиски имели х~ СРеАИ 

РRДОВЫХ аер~х. 

В научноА литературе nапирусы обоанач811ТС11 мтин
ско.:t буквоА 11р11 в соnровоJWДении. ар,вбских цифр: р 1, р2 
и т .• д. 

СамыА древниА папирус нааван именем Ра~ и 
находиrсR в нанчестере. Он датируетс11 nepaoA четИРТitD 
II в. Размер его 8,9 на S,8 с:н. На этом куске находитСR 
отрЫвок XVIII главы Евангелия Иоанна, стихи 31-3~ к 
37-38: диалог Иисуса с Пилатом. 

Именно nапирус Рамеида nомогает устаноапенИD 
terminus ante quea в датировке оnред~~енноА ча~ти 
Нового Завета. Ведь естественно, что ~~ннwА папирус 
представлАет собоА список, а не п~1ник. Не аабудем, 
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что в Северную Дфрику, откуда происходит данныА папирус 
христианство пришло сравнительно поздно. Учитывая все 
это, время сложения иоаннова евангелия следУет отнести 

на конец I в. Эта, конечно, гипотеза, но покоится она 
на. реальных основаниях. Что .е касается синоптических 

евангелиЯ, то ~ычно их считаат предwеств~ми иоанно
ву. Впрочем, как будет сказано вnоследствии, относитель 
но nозднее написание четвертого евангелия в настоящее 

время вwзывает весьма серьезные сомнения. 

Далее no древности СЛедУЮТ три паnируса Честер 
6итти, хранящмеся в Дублине и датируемwе 111 в. АнглиА
скиЯ коллекционер Альфред Честер 6итти Rриобрел череа 
каких-то перекуnщиков ~иннадцать (или двенадцать) ко
дексов опять-таки егиnетского nроисха.дения. Три из них 
заключали новозаветнwе текстw: около 50% ЕвангелиЯ ( в 
основном Марка и Луки), бопьwуа часть ДеяниЯ и Посла
ниЯ Павла, одну треть Откровения. 

ДругоА коллекционер, wвеЯцарец Мартин 6одмер, про
славивwиЯся приобретением nаnирусн·ого текста комеаии 
Менандра 11УгР1Qмец11 , ia 1950-е годы nоnоnнил CBOID библи
отеку паnирусами 111 в., составлявшими кодекс из 154 
страниц и содержащими почти попныЯ текст первых 14 
глав и фрагменты последних восьми глав ева·•гелия Иоан
на. Боднеровское собрание также располагает папируснw
ми фрагментами Евангелия Луки, ДеяниЯ, ПосланиЯ Иоан
на, П~тра и Иуды. 

К папирусам с фрагментами канонических текстов 
примwкеет папирус Эджертона, датируемwЯ 11 в. и содер-
88-"А отрwвки какого-то неканонического евангелия,· по 
содержанию близкого к евангелиа Иоанна. СамwА факт 
сходства имеет большое аначение дЛя оnределения хроно
логии канонического текста. 

Небольwим количеством папирусов распоnагают совет
ские собрания. Так, в ЛенинградекоЯ ПубnичноА библио -
те~е хранятся папирусw V-VI вв.с отрwвками 1-го Посла
ния Павла к коринфянам. 

В раэнwх местах есть и более поздние папирусы 
вмоть до VII в. Одttако в текстологическом отношении 
они имеют ограниченное значение, так как уЖе 1V в. дал 
отлича~еся удивительноЯ поnнотой nергамеиные кодексw 
СинаЯскиА и Ватиканский, открwваащие серию унциальнwх 
рукописей, тян~ся до IX-X ... ,т.е. до того времени, 
от которого дошло большинство рукописеА античнwх 
сочиненнА. 
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Всего унциалов насчитываетсн около 250. По пред
ложению амстердамского текстолога Веттwтейна, они обоэ
начаютсн боnьwими латинскими буквами, причем при повто 
рении буквы примеНАетсн ветериск - эвеэдочк~ (с правой 
стороны). В дальнейшем nришnось добавлнть и греческие 
буквы, и арабские цифры с nредwеств~м нулем. Это 
бwпо введено Грегору {ум. в 1917 г.). Синайскан же ру
копне~ nоnучила обозначение еврейской буквой aleph. В 
питерку главных унциальных (майоскуn~ных) рукописей 
входит nRть кQДексов: nомимо уnОМАнутых Синайского и 
Ватиканского - Александрийский, Ефремов и 6езовский 
(Кембриджский). 

РомантическаR историн открытиR Синайской рукописи 
описывалась неоднократно. Иа практически доступных книг 
подробное оnисание содержитсн в переведенном на русский 
язык труде Л. ДайелА ''Завещанное временем" (над-во 
"Наука", 11., 1.980 г.). Рукоnись, nредназначенную неве -
жественными монахами для со .. ения, обнаружил в 1840-х 
годах в Синайском монастыре св. Екатерины немецкий уче· 
ный Фридрих Константин фоН Тиwендорф. Сначала он снял 
копию с рукоnиси, затем noCJie долгих nереговоров. nери
петий и ЗЛОIСIIОчений убедил монахов, nонявwих ценность 
рукоnиси, nреnQДнести ее в дар русскому имnератору 

Александру 11. "Дарение", nравда, было весьма своеоб
разным, так как русский царь в ответ nожаловал 7 тыс. 
рубnей Синайскому монастырю, а заодно - 2 тыс. рублей 
монастырю Фаворскому. 

Тиwендорф в ~ейnц~rе nодготовил издание рукописи, 
которое было осуществлено в России в 1862 г., будУчи 
приурочено к 1.000-nетию русской монархии. Изданнея ру
копись получиnа nышное название: "Codex biЬliorwa 
Sinaiticus Petropolitanus, спасенный иа мрака nод 
покровитеnьством Его имnераторского Величе~тва импера
тора Александра ri, доставленный в Европу и изданный к 
вищеМу благу и славе христианского ученин трудами К.Т." 
ФотокоnнА же рукоnиси была оnубликована • 1911-1912 гr.. 
в ОКQфорде ПQД руковQДством Кэрсопа Дейка. 

Заслуги Тиwендорфа не умаляет то обстоятельство, 
что с Синайским кQДексом вnервые оанакомилсн, возможно, 
не он, а русский ученый монах ПорфирнА Усr1енс:кий ( 1804-
1885). Сам Усnенскиi'i nиwет об этом в труде "Мнение о 
СинаАской рукоnиси, сQДержащеА в себе Вет~ии Завет 
неnолный и весь Новый Завет" (Сnб, 1862) и s дневниках, 
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в0118ДЩИ.к в книгу "Второе r)утеwествие архимандрита Пор
фирм" в СинаАскиА монастwр~t .8 1850 ГОдУ11 (Сnб, 1856). 

СинаАская рукопись а настоя•ее время находится в 
британском муаее. Охарактериауем вкратце Синайскую ру
коnись. 8 неА 3~6 листов: ВетхнА Завет - 198, Новwй 
З.вет - 1~8. В ветхоаааетноА части (греческом nерево
де - Сеnтуагинте) много куnар, новозаветная часть доw
ла nanнocт~tD и nомимо канонических nроиаведениА аакnо
чает в себе аnокрифw: Послание Варнааw и "Пастwрь" Ер
мw. Пергамен тонкиА. Строчки ИдУТ в четыре столбца. 
Текст предстааnял бon~tuиe трудности для коnирования н 
иадан"" иа-аа того, что многие места вwцвелн; кроме 

тоrо, пистw исп-.ренw тwсячами редакторских nоправок. 

Остается неиааестнwм, откуда •е поnала данная рукоnись 

на СинаА. 
Ровесник СинаАскоА рукописи - Ватиканский кодекс 

/ 11811/. 8 нем 73~ листа, на которwх рааместился весь 
Вет.киА Завет; в Новом Завете не достает nавловwх nос
паниА к Титу, ТимофеD и Филимону. И к этоА рукописи 
nриnа.ил руку ТИ88ндорф: он скопировал ее отрwвки.Хотя 

ВатикансимА КQАекс иадап анаменитwА иадатель Ан•ело 
Нви (его имя свяаано с отмрwтнем ·трактата Цицерона 
••о государстве"), тем не менее, это издание научностыо 
не отличается. tотоиадание новоааветной части быпо 
nредпринято в 1904 г. 

Веком МOIIOIIe АnександриАскиА кодекс /"А"/, храня
~Ася в Англии. В нем на.кодятся с больwими пробелами 
оба З.вета и даа nocnaнИII Климента. Примечательная па
nеоrрефическая особенност~t данноА рукописи - коптское 
начертание букв ал~tфw и ма. 

ТИ88НАDРФУ nринедле.мт ааспуга освоения так нааw
ваемоrо Ефремова кодекса/"С"/, .краня~&егося в Пари•е и 
и относимого сnециалистами к V в. Эта рукоnись -
nаnимпсест. НоаоааветнwА текст (он со.кранипся nрибпн
аитеn~tно на 2/3) в XII в. бwл соскоблен nемаоА и аапи-
сан трактатом ранневиаантиАского писателя Ефрема 
Сирина. Не расnоnагая нwне.ними средствами вроде 
ул~tтрафиаnе~овwх лучеА, Ти~~ендорфу все •е удалось про
честь nалимnсест, д•Р• его nротив света. 

Иа маАIDс:кульнwх манускриnтов, особенно учитwваемw>~ 
иадатеn11ми, уnом11нем кодекс 6eaw КантабриАского /"D" 1 , 
хран.-"Ас11 в КембриД88. В этом кодексе на.кодятся гре
ческмА м патмнскмА текстw евангелиА и Деяний (с про
nусками). Рукопис~t датируется V-VI вв. 

21 



В Ленинграде хранится так нааываемыА ПурпурныА 

кодексJ1 1N11/ VI в. с евангельскими текстами. Наавание 
об~сннетсн тем. что пергамен окраwен в пурпурныА цвет. 
а буквы выведены аоnотоА и серебряноЯ красками. Кроме 
того, в советских собраниях есть кодексы ЕВфалиАскиА 
(VI в.), ПорфирманекиЯ (IX в.); в частности,в моеков
ском Историческом муаее хранятся фрагменты многих ко

дексов, преим~ественно поадних. 

Что касается минускульных рукописей Нового Заве
та, то они аначитеnьно МОПО88. Дпн критики текста 
имеат аначение те минускуnы, которvе nредставnнат 

собой списки с утраченных майаскуЛов. Минускуnы приня
то обоаначать цифрами с nрибавnением латинских букв. 
на~инаащих нааванин частей новоааветного канона: 
e(vangeliuш) 1 a(postolus), P(aulus). r(evelatio) и т.д. 

Сохранилось около двух тысяч лекционариев: чет
вероевангелиЯ и аnостоnнриев - дnн литургических чте~ 
ний. Кааалось бы. богосnУ*ебные сnиски в сиnу их nре
дельно кперикапьноЯ направnенности имеат небоnьwое 
аначение дnн критики текста. На самом •е деле они 
часто доносят нам текст в наименее nовре.денном виде. 

Дело в том, что церковный обиход отличается коневрва ~ 
тиамом: тексты Нового Завета периодически nовторяются, 

общеиавестны, и всякие иаменения в нем. да•е неаначи -
тельные • ера ау аамечаатсн и воспринимаатсн с неодобре
нием. Ма.но представить себе, какое смущение у рядово
го верУ»Щего вызвала бы простан nерестановка слов в 
старославянском тексте молитвы 11Haw Отче11 вместо 
110тче наw11 • 

А теперь - о палеографическая стороне древних 

рукописей. Их прежде всего характеризует неnрерывныА , 
сплоwноА текст беа пробелов междУ словами и знаков пре
пинанин. Диакритические надстрочные обозначения ударе· 
ний и придыханиЯ не уnотребnнатсн. Такое написание 
называется scriptio continua. Строчки шпи в одну ко
лонку в минускулах. в несколько колонок (до четырех) 
в майаскулах. буквы в маЯаскулах быnи высотоА обычно 
око.nо 25 мм. 

Существовало и курсивное письмо со связанными 
друг с другом буквами и условными сокращениями. Именно 
на курсив оnиралось при своем воаникновении около IX в. 

минускульнов письмо. По существу зто скоропись с лига

турами. сокращениями, сповораэделом, знаками ударения, 
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придыхания, r1реnкнания. 

Кодексы nереnисывалис~ наемными nисuами. Для точ

ности оnлаты их труда строка (стихос) имела оnределен
нуо длину: на ней должен был уме~титься гексаметр 
в 16 слогов. 

Уже рано возникла nотребност~ разделит~ новозавет
ный текст на части по тематическому признаку. Этого 
требовало цитирование отрезков Писания и их сопост~вле
ние (особенно это касалось синоnтических евангелий). С 
делением евангелий на своего рода секции мы встречаемся 
у Евсевия в его "Церковной истории 11 и диакона Аммония: 
у Натфея 355 секций, у Карка - 233, у Луки - 342, У 
Иоанна - 233. 

Несколько nозже неким Евфалием - то ли еnископом , 
то ли д~яконом - было осуществлено деление Деяний и Пос
ланий на отрезки по чисто риторическому nринципу - в за· 

висимости от количества слов, произносимых на одном ды

хании. В XII в. было nроведено деление Нового Завета 
на 260 глав /XEЦ)(XMII.CI- capitula/ архиепнскоnом Кентер
берийским Стефаном Лангтоном или доминиканце~-кардина -
лом Гугоном. Каждая глава имела название 1 "tl."t~OC/.Дnя 
библейской координации, так называемой ••симфонии", по
требовалось деление на стихи, что и осуществил париж
екий издатель Роберт Стефан в 1551 г. 

Неоднократно предnринималис~ nоnытки классифици -
ровать новозаветные рукоnиси по редакционному признаку. 

Коснемся попытки, nредnринятой в этой области издателем 
Нерком, и проследим эту классификацию на nервом 
nласте канона, т.е. евангелий. Первым назван rео~иев 
/Н/, т.е. егиnетский вариант текста (по имени егиnет -
ского священника IV в. Гесихия). Этот вариант лежит в 
основе Синайского, Ватиканского и ЕФремова кодексов, а 
также некоторых минускуnав и лекционариев. На него при 
цитировании ориентируются Ориген И Афанасий. Этот вари
ант, кроме того, называют нейтральным из-за простоты 

стиля. СледУJОЩая семья текстов обозначается буквой 11D11 • 

nринятой для обозначения кодекса Безы. Иначе эта семья 
называется Западной ; она послужила основой старола
тинских и сирийских переводов, ее цитируют Наркион, 
Татиан, ЮстИн. К ней близки бодмеровские манускрипты. 
Для группы "D1' характерно стреfооU1ение об"ЪЯснить трудное 
для понимания чтение и стереть стилистические 

шероховатости. 
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СемьА 11С 11 , т.е. КесарийскаА , носит название от 
Палестинской Кесарии, где происходила редакционная ра

бота над этой семьей, обнимающей кодекс lX в. Кoridethi 
(находящийсА в Тбилиси и содержащий евангельские тек
сты) и nапирус Честер Битти, а также многие минускулы. 
Цитатw из этой семьи текстов встречаются у Оригена, 
Евсевия, Кирмnла Иерусалимского. Кесарийская версия во 

многом nерекликаетсА с Гесихиевой. , 
СемьА 11К11 обозначается первой буквой слова ко L V1\ 

••общий••, так как она была общей ДЛА всех греков. В ос
нове этой группы - Александрийский кодекс. Язык отли -
чается даже некоторым изяществом. Чувствуется стремле
ние к выравненности соответствую-"х мест в разных 

евангелиАх. Поскольку этот текст редактировался в IV в. 

в Лнтиохии, его иногда называют Антиохийским. Именно 
" семь" KOI.V'I\ со временем легла в основу textus 

receptus - общеnринятого текста, значение которого в 
глазах исследователей постепенно падало. Рукописи ос
тальных частей новозаветного канона в той или иной 
мере расnределены междУ этими четырьмя семьями. 

Есть свидетельство, что во II в. апологет Татиан, 
ученик Юстина, живя в Риме, составил свод канонических 
евангелий, назвав его музыкальнt"м термином 11Диатесса -
рон••, дословно ••по четырем•• ~L~ 'r&c:JC1cXPCDV/. Подлин -
ник был написан, по-видимому, на греческом языке, а 
затем переведем на сирийский Азык, родной для Татиана. 
Татнан был обвинен в ереси, уехал из Р~ма, а его 
11Диатессарон11 церковь официально запретила. Уже Евсе -
внй скеnтически относился к труду Татиана, наэываА его 
••лоскутной мешаниной из евангелий••. В 1933 г. Хопкинс 
наwел в Дура Европосе в Несопотамии пергамен,по всей 

видимости, коnию первой четверти III в., с отрывком 
11Днатессарона 11 • В основе это марков рассказ о приходе 
Иосифа к Пилату с просьбой выдать тело Иисуса; но в 
этот рассказ включены данные из других евангелий. Ин -
тересно, что в 1836 г. в Венеции был опубликован армян
.:кнй перевод комментари.А Ефрема Сирина к ••диатессаро -
нуl•. Затем были открыты ••гармонии•• четвероевангелия на 
латинском, ttемецком, французском, английском .А зыках. 

В конце концов был найден и оказалс.А в коллекции Чес -
·rep Битти упомянутый ефремов комментарий в размере не 
менее двух третей оригинала. 

Одним из важных текстуальных источников новоэавет-
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ного канона служат цитаты из него в трудах древнехрис

тианских писателей апостолического, апологетического и 
патристического периодов: ~иnриана,тер~улnиана, Ориге
на, Василия Кесарийского, Иоанна Хрисостома и др. Не
редко цитирование /наnример, у Киnриана, умерwего в 
258 г./nроиэведено по не доwедwим до нас вариантам 
рукописей Нового Завета. Новозаветный канон цитируют и 
некоторые апокрифы. 
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ИЗДАНИЯ ГРЕЧЕСКОГО ТЕКСТА 

НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА 

Печатные издания Библии начинаются, естественно, 

с ГуттенберГа. В 1452-1456гг. он напечатал латинский 
nеревод Библии по 42 строчки на листе. 

В 1514 г. тоnедекий кардинал Хименес предпринял 
nорвое печатное издание греческого Нового Завета - так 
нааываемую КомплютенсКУЮ Полиглотту. Название объясня
ется тем, что ветхозаветная часть была напечатана на 
еврейском, халдейском, греческом и латинском языках. 

Латинский перевод сопрова.дал и новозаветный текст, 
составлявший пятый том всего издания. Издание было да
леко от научной критичности, поскольку основывалось на 

nоздних и весьма несоверwенных рукописях. 

Тоже молодые манускрипты (из доминиканского мона
стыря) в 1516·г. легли в основу издания Эраэма Роттер
дамского в Базеле. К греческому тексту был приложен 

латинский перевод и комментарий рационалистического 
наnравления. Двумя годами позже в Венеции напечатали 
Новый Завет Альды. Ориентируясь на Комплатенекую поли
глотту и эразмово издание, Роберт /Стефан/ Эстьеt: в 
1550 г. выnустил Новый Завет в Париже. Там же, начинс..n 
с 1565 г., девять изданий выдержал греко-латинский Но
вый Завет Теодора Беаы. Именно на безавекое издание 
ориентиравались братья Эльзевиры, перепечатывая семь 
раз, начиная с 1624 г., в ЛеАдене новозаветный текст. 
В предисловии ко второму /1633 г./ изданию Злыевиров 
вnервые проавучало и с того момента вошло в обиход по
нятие ''общепризнанный текст 11 : textum ergo ЬаЬев nun~ аЬ 
omnibus receptum, in quo nihil imшutatum aut corruptum 
damus. ••итак ты имееwь теперь всеми приананный текст ,в 
котором мы не даем ничего измененного или поврежденного11 • 

Среди изданий XVIII в. выделяется двухтомный Но
вый Завет с критическим аппаратом и параллелями 
И.И. Веттwтейна /Амстердам, 1752/. Обобщающую работу 
над вариантами рукописей проделал И. Грисбах /Галле, 
1777/; он различал три редакции, или, как он выражался, 
11рецензии 11 новозаветного текста: александрийскую, или 
восточную, западную (Италия, Галлия и другие провинции) 
и константинопольскую (Греция, Малая Азия), причем сам 
отдавал предпочтение nервой редакции. Наоборот, кон
стантинопольскую редакцию взял за основу небезызвест -
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ный Кр. Фр. Наттеи, перебравший в Московской синодаль
ной библиотеке сотни манускриптов и осущест•ивwий гран
диозное предприятие - двенадцатитомное издание Писанин 
в Риге в 1782-1788. гг. 

Но не все издатели принимали ••общепризнанный 
текст••. Так, nоnытался nорвать с ним и восстановить 
древнейший текст Карл Лахманн в берлинских изданиях: 
стереотиnном 1831 г. и критическом двухтомном 1842-
1850 гг. И вот мы вплотную nодошли к неутомимому н лов
кому энтузиасту К. Тиwендорфу, о котором 11111а реч•. За 

1869-1872 гг. он nодготовил восемь критических изданий, 
вслед эа Лахманном отрицательно относясь к 11общеприз
нанному тексту•• и оnираясь главным образом на открытый 
им Синайский кодекс и Широко исnользуя nатристические 
цитаты из Нового Завета. 

Круnным достижением было завершение в 1881 г. в 
Кембридже и Лондоне тридцатилетнего труда В.Ф. Весткот
та и Ф.И.А. Хорта - критического издания Нового Завета 
с опорой на Синайский и Ватиканский кодексы. Х. Зоден, 
создавший себе имя классификацией новозаветных рукопи
сей, nредnринял, кроме того, самостоятельное издание 
Нового Завета ('Геттинген, 1913), учтя опыт, с одной 
стороны, Весткотта и Хорта, с другой, - Тиwендорфа. Да
лее следУDТ издания д. Вейса {Берлин, 1912), Н.И. Фо
гелltса {Досселr.дорф, 1922)', А. Сутера {Оксфорд, 1947), 
И.Н. Бовера (Фрейбург, 1956). Нет нужды перечислнть все 
новые издания. Постеnенно в этой области обрааовались 
как бы два центра притяжения: катаnики стали ориентиро
ваться на издания А. Мерка {Рим, 1964 и ел.), а протес
танты- на издания Е. Нестле (Wтуттгарт, 1963 и ел.). 

В настоящее время особым авторитетом nользуются 
критические издания и исследования новозаветного тек

ста К. Аланда, Н. Блэка, Б. Нетцгера, А. Викгрена. В 
России критические издания Нового Завета не nред
принимались. 
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ПЕРЕВОДЫ НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА 

А. Переводw .. а древние языки 

Из древних r1ереводов Новоrо Заве-rа (как и Ьи6ли11 u 
целе»4) наибольшее значение для научного обихода ине11п 
переводw на латинский язwк. Ведь христианство расnро-

странилось прежде всего в странах, воwедших в соста11 

Римской империи и населеннwх людьми, говорившими 11о··ла

'rыни. Во II в. б1о111 осуществлен латинский nеревод Бибт~и ,, 
в дальнейшем названнwй Itala. Мес1·о его во~ttикновеttия, 
по-видимому, Северная АФрика, отсюда термин versio Atra. 
Несмотря на то, что nеревод был во многих отношени11х м~·
совершеннwм, Августин, Тертуллиан ~· Киnриан nри цю·иро .. 
ванн~оt и анализе канона ориентируются име1tно на этоа nе

ревод. Августин дает ему такую восторженную оценку: Jn 
ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praefatur: 
nam est verborum tenatior cum prospicuitatesententiae ••• 
Qui enim scripturas ех haebrea lingua itt g·1·a~c.am ver te · 
runt, numerari possunt, latini autem i11ter-pretes нuНо 
modo /De doctrina Christiana, 11, 15-16/. "Среди же са
мих переводов Итала превосходнт остал~tвwе: она точнее в 
словесном вwражении и основательнее no содержанию ••• Тех, 
кто перевели с еврейского язwка на rреческ~-tй, мoжttu nе

речнслнть, латинских же переводчиков - никоим образ(JМ 1 ' 
("О христианской доктрине••, 11, 15-16). 

·с 386 по 405 г. над новwм nереведом Ьнблии на ла·· 
тинекий язwк трудился известнwй отец церкви Иероним. 

Его nеревод назwвается Иеронимов, или Вулы ·а та. Новый 
Завет Иероним nереводил, естествевно, с греческог·о язы .. 
ка, а Ветхий Завет -не с греческой Септуагинтw /пере~ 
вода 70 толковников/, а с еврейского. Итала же сделана 
с Сеnтуагинтw. Иероним довел перевод до Деяний аnос
тольских. За многие века nеревод был доведе~ до конца, 
а иеронимова част~t nQДверrлась поправкам и изменениям. 

В таком виде Вульгата бwла на Тридентскоt" соборе 1546 ,. _ 
прианана официальнwм и обязательнwм переводам длn ка
толическоR церкви: 11sacrosancta Synodus statuit et 
declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae 
longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata. est, 
in puЬlicis lectionibus, disputationibus, praedicati
onibus et ·expositionib'us pro authentica habeatut·, ut 
nemo illam relicere quovis praetextu 4udeat vel 
praesumat" - 11Священнwй Собор nor.тatioвлJ'Ieт и uбъ11в11.не·1, 
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что это древнее и общепризнанное издание должно счи
татьс.н аутентичным в публичных чтени.нх, дисnуТах, про
повед.нх и пересказах, поскольку прошnо nроверку в 

самой церкви при употреблении в течение стольких веков. 

И nусть никто ни под каким ПRедлогом "е осмеливаетс.н 
или не воанамериваетс.н его отвергать". 

Латинска.н Вульгата сохранилас• в неаначительном 
количестве рукописей. Важнейшие на них след~е: 
A•Amiatinus VII-VIII вв.(Флоренци.н), C•Cauensis IX в. 
/Тоnедо/ D•Arшachanus IX в. /Дублин/, F•Fuldensis VI в., 
G•Sangerшanensis IX в. /Париж/, H-Rubertianus IX-X вв. 
/Лондон/, V•Vallicellanus IX в. /Рим/. 

Что касаетс.н первых изданий Вульгаты, то особым 
авторитетом пользуатс.н Сикстинское 1590 г. (по имени 
папы Сикста V) и Клементинекое 1592 г. (по имени папы 
Климента VIII). В обихQАе католической церкви нахQД.нтс.н 
"Клементины'' рааных годов. 

Как ни удивительно, перевQДы 6иблии и Нового Заве
та. в частности,на латинский .нзык, предпринимались и в 

новое врем.н, не говор.н уже о Средневековье (IX-XV вв.). 
Следует nQАчеркнуть, что римска.н церковь вплоть до 

III в. примен.нла в богослужении греческий .наык. На этом 

же языке составлялись надгробные надписи. 
Не менее, чем тишендорфовска.н эпопея в Синайском 

монастыре, романтично обнаружение там же в 1890-е ГQАЫ 
двумЯ сестрами-англичанками Агнес ·nоис и Маргарет Гиб -
сон древнейшего сирийского nеревода четвероевангелия. 
Истори.н этого открытия увлекательно описана упоминав -
шимсlt Дойелом. До этого открыти.н сирийский nеревQД был 
известен по найденной в 1842 г. рукописи, хран.нщейся в 
Британском музее и носящей имя ее исследователя Кьорто
на. Синайский сирийский манускрипт окааалс.н палимпсес
том: поверх соскобленного первоначального евангельско
го текста были написаны жития св.нтых. Четвероевангелие 
по сирийскому палимпсесту бwпо опубликовано дважды: 
сначала в об~еме приблиаительно 80% дошедшего текста -
кембриджскими учеными, а затем полностьо - самой 
А. ЛIОис. 

Вы.нснилось, что сирийско-синайский текст близок к 
греческому тексту Синайского и Ватиканского кодексов. 
Если кьортоновская рукопись датируетс.н V в., то палим
nсест - скорее IV в. Во всяком случае он, по мненио 
исследователей, старше сирийского Нового Завета, так 
называемого Пешитто, именуемого также Сирийской Вульга-

31 



той. Последняя рукопись содержала новозаветные книги 
без четырех Соборных nосланий и Откровения. Датируется 

она V в., и некоторыми приписывается эдесскому еписко

пу Раббуnе. Другой сирийский перевод Филоксениана - не 
что иное, как ревизованная по греческому оригиналу 

Пеwнтто. 
Сирийские переводы имеют для науки непреходящее 

значение. Во-первых, они помогаат воепоnнить некоторые 

лакуны в греческих манускриптах·; во-вторых, их язык· 

это сиро-арамейский диалект, ·на котором rоворили в Га
лилее, выходцем из которой быn евангельский Иисус. 

Переводы Нового Завета на другие языки нужно упо
мянуть хотя бы потому, что переводы эти ~ыnи связаны 
с принятнем христианства в различных регионах древнего 

и раннесредневекового мира. Это прежде всего коптские 
переводы III-V вв., осуществленные на двух диалектах: 

сандском (около Луксора) и бохаирском (в дельте Нила}. 
В Эфиопии переводы появились в IV-V вв. В Армении Но -
вый Завет переводил известный nросветитель V в. Hecpon 
со сво~~и учениками. Его перевод быn сделан с греческо
го текста; но был и другой nеревод, сделанны~ на основе 
сирийского. Грузинский nеревод (так называемый 11Геор -
гийский 11 ) быn nодготовлен около 450 г •. не по греческо
му, а по армянскому тексту. Сирийский nеревод ner в 

основу арабского (IX в.). Один из самых ранних nepeвor 
дов - готский, осуществленный Ульфилой в IV в. 

Б. Переводы на старославянский язык 

Очень сложна своими перипетиями, часто носившими 

драматический характер, история перевода Библии на 
старославянский язык. 

Как известно, моравский князь Ростислав попросил 

в 862 г. византийского императора Нихаила III nрислать 
церковную миссию. 6 этом в равной мере были заинтере -
сованы и Моравия и Византия, так как желателы·•о было 
ограничить немецкое nолитическое и религиозное влияние 

в восточной Европе. Ответственная миссия была возложе
на на братьев Кирилла (Константина) и Мефодия, греков 
из Солуни, где они жили среди славян. Братья nрибыли в 
Моравию в 863 г. Еще живя в Греции, они начали nерево
дить на славянский язык те части Библии, которые вошли 
в литургический обиход. Известно также, что Кирилл, 
прозванный современниками за ученость ''Философом'' , 
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ttменно о это время на основе греческого уставного аЛфа

оита создал спавянску~~ азбукУ 11киримицу11 • А впрочем, в 
ЩlYJ<C до сих пор дебатируетсА вопрос о те»~, не был ли 
l<ирнлл созда:rспем глаголического письма , восходАщего в 
основном к греческому минускульнуму аЛфавиту. Кирилл 

умер в 869 г~ Мефодий же после многих превратностей 
судьбы последний год своей жизни /88~-885/ посвятил пе
реоодУ всех частей Библии кроме книг Маккавеев. Ценную 
11Библиографи10 по киримо-меФОдиевекай проблематике 
1945-1974 г г. 11 составила И. Е. Ножаева (Н. 1 1980) • Древ
нейшие жиэнеописаниА Кирилла и НефодиА переведены и 
прокомментированы Б.Н. Флорей в книге 11Сказания о на
чале славннской писа.менности 11 (Н., 1981). Соотноwение 
славянского перевода с греческим подлинником рассматри

вает в рнде работ Е.Н. Верещагин (см. библиографи10). 
· На Руси кириллица была введена в свнзи с христиа -

11изацией в X-XI в в. Самый древний памнтник киримичес -
кого письма и вместе с тем древнейwий памнтник русского 
nзыка - Остромирово евангелие XI в. Имн новгородского 
посадника Остромира, длн которого дьнкон Григорий напи
сал зто евангелие, сразу вводит нас в важнейwий центр 
/\Реввсрусской культуры - новгородское кннжество. В XIIв. 
~ан же были написаны Нстиславово, Юрьевское, Симео
ново (Добрилино) евангелин. На XII в. приходитсн понв
ление кириллических списков евангелий в Сербии (Ниро
славово), Болгарии (Добромирово). Что касаетсн глаголи
ческого письма, то им написаны в XI в. Зографское (Маке
дония), Мариинекое (СербиА) и Ассеманиева евангелиА. 

НельзА преуменьwать значение перевода Библии на 
славянский Азык. СлавАнекие народы благодарА этому 
nолучили представление о древневосточной и античной 

культуре в различных ее проявлениях; славАнекие языки 

обогатились новой терминологией во многих сферах духов
ltой и материальной жизни .. Вместе с t'ем, была преодолена 
ранвесредневековаА теориА трехязычия, т.е. признания в 

богослужении и nитературе только трех языков: греческо
гоJ латинского и древнееврейского. 

Оригинала киримо-мефодиева перевода не сохрани
лось. На первоначальный вариант перевода впоследствии 
ttаслоились местные языковые особенности и многочислен
IIЫе редакции. Старосла~янский язык, пронизанный местны
ми славянскими элементами, стали называть церковносла -
вянским Азыком- Нельзя не учитывать того обстоятельства, 
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\JTU npt1 перепискс-. в текст перевода Библии вкралоG~t не
мало ошибок. Так, наnример, путались между собой слова 
11треба 11 , 11трава'', ''тварь". 

Большой вклад в исnравление славянского текста 
внес круnнейший и высокообразованный деятель середины 

XIV в. московский митрополит Алексий. Эта работа была 

продолжена при его nреемниках Киприане и Филипnе. Од

нако резул~tтат111 этих кропотливwх трудов не бwли раз·· 

мнuжены и внедрены в литургический и nовседневный 
ОбИ)(ОД. 

Любопытно, что новгородский митрополит Г~чнадий в 
конце XV в. испраапял славянский текст, ориентируясь на 
кс;ноли•~ескуiD латинску10 Библи10, т.е. Вульгату. 

Вопрос об ис.nравле~ии библии стоял на С rоГJ1авом 
~оборе 1551 г., созванном no инициативе Ивана Грозного. 
Новwй этап в судьбах славянского текста открыл nервопе
ч.нный Апостоn 1 564 r·. Ивана Федорова. Поnный же текст 
сл~вянской Библии был отnечатан двумя десятилетиями 
nозже в Остроге на Волыни - Острожекая Библия. Попага-
101", что в создании этого варИанта славянской Библии в 
изее~тной мере сказалсх:ь влияние протестантизма. 

Московская первопечатная Библия 1663 г. не coдep
!ll.aJ1a сt<олько-нибудь сущес1·венных исправлений. Поддержи
ваемый nатриархом Никоном, знаменитый ученый Епифаний 
Славинецкий заново стал переводить на славянский язык 
~uвый Завет, но закончить перевод не успел. Само же по 
себе исправление богослУ*ебнwх книг при Никоне было 
QАНОЙ из причин раскопа в русской церкви. 

Во испоnнение nетровс~ого указа 1712 г. о новом 
издании спавянекой Библии над сверкой перевода с гре -
ческим текстом много лет работала· комиссия, в кoTOPYID 
входил и наставник московской Славяно-греко-латинской 
~кадемии Софроний Лихуда. Лиwь в 1751 г. в двух фопиан
т~х вышла в свет так называемая Елизаветинская Библия, 
находRщаяся в употреблении русской православной церк -
ви до сих nop. РаАикальной новизны в редакции текста 

не получилось, npeiiCДe всего по той причине, что невоз

~о~ожно еще было сделать кри1'ический отбор греческих ру
коnисей. Кроме тоrо, калькированив греческого nодлиliни

ка 11ривело в ряде случаев к неудобопонимаеме~сти. 
Правда, были заменены некоторые безнадежно устаревшие 
сrюва и обороты речи. 

В l·iачале ХХ в. встал вопрос о научном издании ела-



tlblli,;К.'Ot-!) бИOJ",t,;io\C..KOJ'IЗ rel\oCH;i 1 НО На :.HcJY раз AJIЛ Н)1111Д liC:' 

~ TOii., fi(l OtCJJ!-.ЩI, CKOJibltCI CJICI~.Н)o<~I<QИ фИJl•:JЩ:>ГИИ • ШJi\ 3 Y~I'O 
в 191 S ,-. щт flен:рбургско~ дУ.ковноt! акс.демни бwna 'ua
дal-aa Би5nейская кониссия, в ссхтав которой входили не 
только nрофессора дУхоаных академий, но и сnециалисты 

нз РоссиАскоА ·академии наук и университетов. Воагnавиn 
комисси~ иавестны~ у~еныА-спавист И.Е. Евсеев /У~• а 
1921 г./. С 1918 г. по 1927 г. комиссия находилась • 
составе Отделения русского яаыка и словесности Акаде • 
мин наук, а аатем - в саяаи с nерестроАкой Академии 
наук - бwna ликвидирована. В 1971 г. в архиве АН СССР 
бwл обнарУJСен ценнеАIIIИй архив Библейской коммесим: nо
ламение о комиссии, nравила иадания сnавянекой Ьибnии, 
протоколы заседаний, nодготоаитеnьные работы, nереnиска 
И.Е. Евсеева с членами комиссии. Этот материал .дет 
своего научного исследования. 

Остается сообщить, что в 1969 г. в Ленинградск~ 
дУховноА академии соадана Библейская груnпа nод руковод·· 
ством иааестного богослова и экумениста митрополита Ни
кодима Ротова /ум. в 1978 г./. 

в. Переводы на национа~ьные яаыки 

Есть все сенованнА считать, что дРевнехристианская 

церковь не aanp~a своим рндоаwм ~енам читать Бибnиа. 
Д~ятеnи nатристического nериода Иероним, Августин, Ис.нн 
Хрисостом, напротив, ревностно nooqpяnи домашнее чтение 
Писания. Потребность в нааидатепьном чтении в VIIl-X вв. 
выавапа стихотворные nерепо•ения библейских текстов. Пер
вая такая nеределка nоявилась в Англии на древнеанглосак

сонском яаыке, она относится к VIII в. и nриnисыааетс~ 

пастуху Цедмону.. Однако nапа Григорий VII в 1080 г. 
об~вил латынь единственным церковным яаыком и ааnреткn 
употребление национальных яаыков в бог~нии и чтении 
Писания. В борьбе с ересью вал~денцев паnа ИннокентиА 
111 и r.оборы в Тулуае /1229 г./ и Веаиете /1233 г./ аа
nретипи чтение Библии на •ивwх национальных яаыках. Со
бор в Таррагоне /1234 г./ pewиn считать еретиком ка.дого, 
кто, облада11 переводам 6иблии, не nринесет его в вос~миv 
днеаныА срок Д11J1 сОJОСения. 11Доавоnить народу читать Биб
лио аначит давать святыню nсам и метать бисер перед сви· 
н~оямм••, - так энергично и беааnеJ111яционно вwрааился кар~ 
динал Хоаий. 

Воnрос о переводе Библии на национальные яаыки 
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сделался знаменем борьбw с папской курией сначала ере
тиков типа ал~бигойцео и вал~денцев в XII-XIII вв., а 
затем деятелей. Реформации. ПРедвестни/СоМ последней 
явилис~ переводw библейских текстов ВиклефоМ в.Англии, 
Гусом в Богемии. В XV в. появляются перевqдw на испан~ 
ски~. голландский, итал~янский, французский язwки, на 
вер~ненемецкий и нижненемецкий диалектw. Сил~нwй тол
чок библейским переводам дало изобретение книгопечата-
ния. 

Переводw Библии способствовали развитию национал~
ных яаwков и, прежде всего, обогащению их лексики. Осо
бенно это касается лютеровwх переводов. Его перевод 
Нового Завета на немецкий яэwк·бwn опубликован в Варт
бурге в 1522 г. Лютеров nеревод изумил .современников 
как точностью, так н сипоА родного яаыка. Он бwл осу -
~ствлен в содружестве с Меланхтоном н другими ученwми 
по иаданию Эраэма Роттердамского. За 35 ЛР.Т лютеравекий 
перевод Нового Завета вwдержал 72 издания. Католическая 
церков~ осудила его как еретический и даже пwталас~ 
противоnоставит~ ему переводw католических Gоtословов 
(Эмэера, Дитенбергера), Лютеров перевод послуЖил осно
вой nеревQДа реформатора Цвингли на wвейцарско-немец -
кое наречие· (1524). Для французских nротестантов пред
назначалея перевод, осуществленнwй Оливет~ном, двОI)род
нwм братом Цвингли. Англиканская церков~ при королеве 
Елизавете в 1568 г. получила перевод, сделанный под 
руководством архиепископа Кентерберийского Паркера. 

Бурной переводческой практике способствовала дея
теn~ност~ протестантских библейских обществ и ~ио -
нерство. Работа над перевqдами Библии, естественно, 
продаnжается и теперь. Так, в начале 1970-х годов в 
Каунасе поr.готовлен литовский nеревод Библии, носящий 

ЭкУменический характер, nоскол~ку преднааначен для ка
толиков, лютеран, реформатов. 

Интересна история персводов библейского канона на 
яаwки южнwх и западных славян. В Чехии и Норавин бора
лис~ две обрядности: nатино-немецкая и греко-славян
ская. В чеwских монастwрях бwло написано знаменитое 
кирилло-глаголическое Реймское Евангелие XI-XIV вв. Пе
ревQДw на народнwй ЯЭW/С осуществпяла община Чеwских 
Брат~оев. В 1579-1593 rr .• в Кралицах бwла издана так на-
3Wваемая Кралицкая Библия - образец чеwского яаwка. 
Главнwм персводчиком явился Ян Благос.п.s. Чеwская Биб
ЛИR бwла в уnотреблении словаков-nротестантов; словаки-
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юнолИI(I-1 nозаGотилнсь о переводе на словенский язык. 
n XIV-XVI вв. чешский язык был весьма распространен о 
Польше, н знание его служило признаком образованности • 
Первое печатное издание польской Библии (Краков, 1561 г.) 
было сделано по чеwской Библии. Больwим авторитетом 
пользуется польский перевод иезуита Якова Вуйка 

(Краков, 1599 г.). 
Хорватские переводы, подготовленные в Дапмации в 

эnоху Реформации XVI в., усиленно уничтожались при като

лической реакции XVII в., и только с конца XVIII в. ста
ли появпяться новые nереводы .на этот язык. Формирование 
современного сербского литературного языка связано с 

переводам Библии Вукой Стефановичем Караджиче~. При Бол
гарском Возрождении nосле падения турецкого ига в нача

ле XlX в. nоявилась Библия на новоболгарском языке. 
В 1517 г., а затем в 1525 г. в Праге были опублико

ваны переводы Ветхого Завета и Апостола, сделанные Фран
циском Скориной. Большинство исследователей счита~т, что 
языком перевода был бr~орусский; однако такой авторитет, 
как А.Н. Соболевский,склонен дУмать, что это был старо
елааннекий текст, в который были внесены исправления. 
К са.алениа, ·остался немаданным одобренный Российской 
Академией Наук украинский перевод Нового Завета и. Ко -
стомарова 71863 г./. Только в 1880 г. во Львове вышло в 
свет 11Святе письмо Нового Завету. Переклад на укра"iньс
ку моау ••• 11 Это издание было предназначено прежде всего 
дт1 Г али Ции • 

Г. Переводы на русский язык 

В древней Руси не было ~С.ТИМ)'ЛОВ к переводУ Писа -
11ня на разгоsор11ый язык. "" саи~оtетельсrву князя 
д.Курбского, духовные и светс~ие наставники ~нуwали 
Юtlowaн, жenaBIIIИH "навыкнуть Священному пи~аНИ1011 : "Не 
читайте книг мноrих11 и указывали на тех, 11кто ума из
ступил: и он сица в кн~гах ааwолся, н ом снца в ересь 

впал". 
В wирок~ просветительн~ программу Петра i входи

~о не только издание славянской Биб11i4И (о чем уже го
ворилось), но и перевод ее на разrоворныА русский язык. 
Это труд дважды nредпринимал пастор Эрнr::т Гл~к (из дома 
которого родом была Екатерина I) • Первw~i перевод по-
гиб при взятии Мариенбурга в 1703 г., а судьба 
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второго перевода не~звестна. 

Dслед эа британс~~ Библейским обществом аналогич
ное ~ество обра~овалось в России. Око nросуществовало 
с 1812 г. по 1826 г. В него вхQДИЛИ представители раз
ных вероисповедани~: правосnавные, католики, протестан

ты, григорианцw. Эта многоеладность Российского библей
ского общества, а таюке пQДоэрени~ в его св~аи с мнети

чески настроенными кругами вплоть до масонов и 

сектантов вызвали отрицательную реакцию в официальных 

сферах и а конце концов привели к росnуску общества. 
Однако последнему за п~тнадцать лет своего существоаа -
ни~ удалось предпринАть переводы Нового Завета на многа
чисnенные Ааыки, прежде всего на русский, аатем на язы
ки, бытовавwие в Российской империи: латыwский, литов -
ский, эстонский, финский, польский, молдавский, 
татарский, мордовский, чуваwский, калмыцкий, аыр~нский, 
монгольский, киргизский, ариннекий и др. 

Консервативному окружени~ НиколаА 1 хотелось при
дать сnавАнекому тексту Библии, и в том числе Нового 
Завета, непогрешимость и незаменимость латинской Вуль -
гаты и не допускать домашнего чтениА ПисаниА. После 
долгих дискуссий в синодальных верхах победило предло -
жение московского митрополита Филарета (Дроздова) при
ступить к русскому переводУ Библии. С 1860 г. по 1862 г. 
по иадани~ Эльзевиров был nQДготовлен перевод Нового 
Завета, до сих пор оста~йсА единственным в русском 
православном обиходе и переиада~ЙСА Московской патри
архией. Обер-прокурор СвАтейwего синода К. Победоносцев, 
который, по выражен и~ А. Блока , ••над Россией простер 
совиные крыла 11 , в 1907 г. сделал попытку привнести свои 
редакционные поправки в nеревод новозааетного канона с 

цель~ усилить церковноелавАнекие Элеме"ты. 
Интересно, что в nереводе Новоrо Завета пробоаали 

свои силы некоторые русские писатели. Так, в 1840-е го
ды В.А. lуковский перевел набранные места из него. Они 
быпи опубликованы в конце XIX в. в Берлине, а в 1902 г. 
перепечатаны в журнале 11Странник11 (т.I, ч. 1). Своего 
рода курьез представnА~т собой переводы евангельских от
рывков (причем больwих по объему и многочисленных) 
Л.Н. Тоnстого (1892-1893 гr.). В соответствии со своими 
религиозными установками писател6 нарочито русифициру

ет и модернизирует древнепалестинскУю обстановку, сни -
жает Азыковой стиль. Вот некоторые образцы толстовских 
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пере80Дов, опубликованных в ПIV т. Полного собрания 
сочинениЯ Л.Н. Тоnстого (М., 1957): •• ••• и еспи nропа-
дет копейка . у бабw, то ведь вс10 иабу вwметет м и._ет, 
пока не каi:!!дет11 ; "Иисус скаааn: смотрите, бойтесь аа-
кааски nравославных учитеnеА. Береrитесь и ааквас~ 
старообрядцев и закваски nравитеnьственноА"; ''м так 
едеnап nрикаачик: nриавап муJDtков, д018Ников хоа.нйских, 
и nереnисал им расnиски" (Лука, XV, 6; XII, 1 ; XVI, 1) • 

Патриарх Тихон (Беnавин) и ВсероссиАскиЯ nомести ... 
собоD в 1918 г. аадУмаnи nристуnить к новому nереводУ 
Писани.н , но ОСУt&еств.nениiD этого aaМIIICJ'Ia помешала не 
стоnько попитическая обстановка, скопько внутрицеDков -
на.н борьба с обновпенческим раскопом. 

С 1953 г. по 1970 г. в русских эмигрантских кругах 
аа границеА 11.1111 работа над так называемым 11nарижско
бр10Ссеnьским11 nepeii()Дt)М Нового Завета. OcнoBHYID роль 
адесь играnи епископ Кассиан (Беаобрааов),.А. Васильев, 
Н. Ку1101о4аин. Перевод деnапс.н no мадани10 Нестле и б1111' 
издан британским м Иностраннwм БибnеАским ~еством. 
Переводчики nwтапись nредельно· nрибnиэитьс.н к современ· 
ному раагоаорному .наыку, но это nриближение, конечно, 
оказалось весьма относительным, так как эмигранты отор· 

ванw от живоА стихии .наыка, на котором теперь говорRт 

на их дапекоА Родине. 
Итак, науЧнwА перевQА ноаоааветного канона на сов· 

ременнwА русскиА nитературныА .наwк остаетс.н воnросом 
нереwенным. 
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ГРЕЧЕСКИА ЯЗЫК НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА 

В эпоху аnnиниама и римского владычества, начинаА 

с III в. до н.э., греческиА Ааык распространАетсА по 

всему Средиаемноморыо. Походw Аnександра ~lакедонского 
и соэдание эnnинистических монархиЯ способствовали сти
ранию границ между греческими регионами с их особwми 
диалектами. Вместе с тем, нужно бwло как-то преодолеть 
диалектальнее разнообразие в войсках эnnинистических 
правитепеА. И после завоевания Греции Римом значение 
греческого Ааwка во всем древнем мире бwло чрезвычайно 
велико. На аттическоЯ основе, но с примесью ионизмов 
вырабатывается общегреческий диалект коЯне, которыЯ 
стал господствующим в разговорном обиходе. ХотА в пись
менной речи продолжал преобладать в качестве литератур

ной нормы аттикиэм, все же новоэаветнwЯ канон запечат
лел многие особенности коЯне и нарядУ с греческим пере-
водом Ветхого Завета - СептуагинтоА, эпиграфическим 
материалом, папируснwми рукописями неканоничного 

сqдержания АвnяетсА одним из ва.неАwих источников све
дений об этом диалекте. В чисто лингвистическом отноше
нии для пониманнА койне много дает изучение процессов 
в греческом Азыке византийского и османского периодов 

и в современном греческом языке с его двумя нормами 

11КафаревусоЯ11 и "димотики''· Повторяем, в Новом Завете 
койне нашла лиwь частичное отражение, в основном же 
Аэык его весьма классицистичен. 

О фонетических особенностях койне судить трудно 

из-за отсутствия в рукописях диакритических знаков при·· 

дыхания и ударения, а также из-за уравнительных тенде~t·· 

ций в позднем произноwении. Например, как звук [и] 
стала произноситься не только 11йота 11 , но и "эта'' , и 
''ипсилон'', а та юке ди графы с этими буквами • Посредством 
анализа транслитерации греческих слов в других древних 

языках можно в какой-то мере судить о колебаниАх в упо
треблении тонкого и густого nридыханий в диалекте кой
не. Зато непосредственное чтение самих новозаветных 
тестов nозволАет сдеп~ть наблюдение такого, наnример, 
Авления, как редкость некоторых фонетических nроцессов: 

ассимиляции, диссимиляции, элизии, красиса. 

В морфологии ясно ощущаетсА тенденциА вэаимоnрони
кковениА и выравниваниА форм. Начнем с морфологии име

ни. Двойственное число исчезает, заменяется множествен-
ным. При обращении вместо звательного nадежа часто 
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употребляется именител~ныЯ паде~. Заменяа}СЯ ме~у со
бой формы разных склонений:~ YI.K1\-'tO Уl.кос;, о x~oii-

1'0C-10 xAou-roc • в I сtсnонении в родител1tн<»t н датель-
ном nадежах ~инственнqго числа встречаатся иони~ские 
формw: J1C1Xat.p1\, 0ХfН.Р1'\С • У ОТД3111tНЫХ прнnагатепltНЫХ 
сравмитепьная/степень образуется QАновременно двумя спо· 
собаЮt: JlE "'O'f&POC или в однод форме соединяатс' эле
ментw сравнительной н превос:ходtаоА с1епсне~ :'MXI.CJ'rcpoc 
Переходя к морфологии глагоnа, следУет отметить взаимо

nроникновение форм ГлаГОЛОВ 1-го И 2-го CrlpiUIIeHИЙ, С.ПИТ• 
ных глаrаnов: \lt.)lo\iv-rt. вм. v&.кciY'tl., ёА.е:а1'е твм. 
iAcc~'I:C, пе'Ь: и вторых фор.t аориста: e'txa вм. CI.XOY 9 
~ , 
е;ЖЕО'СI вм, xeaov , выравнивание основ единственного . , 
н миомественного чисел у атематических гпагоnов:Еf1\КСI-

У. ) 1 -..- ,, 
JlfV, тtH~JlCV, &~11tt.IJ1&V, OI.6CI)LtY вм. t-IE11tV, 
&l.)lEY, &60)l&Y, l.й~Е:У. 

В синтаксисе коАне есть ряд особенносте~. Так, воз-
вратное местоиме~о~~о~е третьего лица ёe~u1'cDY /себя/ упот
ребтlетсн и~"' о·~мошению к переому н втор0fо4У лицам. Чис
питеn~нuе z &.<; /uдннi по с.еоон функ~ии момет nриблн" 
жаться к tаеооредеt•е11щ)му местоимениа /квко~-то/. Не.т 
разницы в употреблении предлогов tY исtс: /в, на/ в аа-
111>4С:Имос:т.н от аог.рос:ов ·~где7 11 и 1 'куда7 11 • При noдnaall&eм, 
Вllti)аженнОм 1-1менем среднего pQAa во мно~еес·rвеннсм числе, 
глагольная часть с~ауемоrо ма.ет употребляться та.е во 
мна.естоенном числе. ~ силу расnлывчатости своего знвче
НИII nостепенно исчеа.зет "'едиальны~ авпог • Чаще, чем 1 в 
кпассич,ском языке, в койне применяется отрицание 1&11 , 
а не ov • Встрсчаатся предлОJРtые конструкции вместо ро
дительного раадепителоного. 'f &. v~c &1tb "tcDV &6cA.pav (~еко
торwе иэ бр.н.,ев) н дат·е.~1ь.ного инструменталоного: СУ 
laмov-r '' .poveuta У (убивата. ,копьем) • РаавиuатсR ана
литические конструкции тиnа: l:xat с инфинитивом, ct,, 
с причастие~-t. Очень своеобр4.ано выражение иненной части 
ск.вауемо~ через npeд,riQI" &I.C с .существительным а акку

зативе: caect~ ).1.01. etc utot.S'~;; !будете Wtfj сwновьвми/. 
Разумеете", есть сда&frи и в nekr;Hite. Раавиваетс11 

С./ 

"1011ИСеми11 слов. Так. r.c..'t2a & Ytl ВВОАИТ на rоnько целевые 
nр~а.ени~, как в .классическом яаыке, а и nредпомения 

подnежа~&Не, дononнитenьttlol8, причинные, условные • след

ственные и соответственно nереводится "чтобы", "что", 
"noт<»ty что", 11еспи 11 , "так что". Развитие аначени11 мно
гих слов идет от конкретного к абстр~tКТНОfо4У, от матери·· 
аnьного к спиритуалистическому. 
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Что касается nJtеонастических сочетаниrii однокоренных 

нл11 однозначных слов, !о их !iужно рассматривать как рито-

Р11Ческне,nрие14w: X~CII x«a.pel. /радостьiО радУеТСR/' 
tx 1.-GU)Н.CI txt:6if\.LтtGCX /11епанием возжелал/; причас &• 

"1 1..1 :L , 
ти11 A.Eywv, faxrov, [IXoкg t.-&t: L~ при личнwх формах гла-
голов JCIJtOJtp '-'vo}&CII., А.аА.& I.V, ~A.t!xov-rt:c;:npи ~A.{Фt:-rt:. 

д теnерь об орфографии и морфоJ1огии иноязычных слов 
в новозаветном тексте. Вполне nонятно, что здесь прихо
дится наруwать кnассическиrii закон о кpariiнe ограниченн~ 
числе конечных согласных. Евреriiские слова могут оканчи -
ааться на ЛDбorii coгnacныrii звук. Иа евреriiских собственных 
имен и географических нааваниrii большинство не сКJ1оняетсн: 

'A~a4J&, ·л~ .. ~~6, 'Iapa,fA.1 ~a~l6. "!A.~oacz~t:'-r 1.6•л.sа'11, 'Iaкw~, M«IH~J&, •It:poa«л'ftJ& и 1ероо A.UJШ • 
Не;<оторwе слова, иaмeHRIDTC.A по 1 c1<1to': Kczp а. а ,а~ , llay8a-
Afl\ltt,'1c;:, "BA.a.e&c;:,ou , по 2 cкn.:'IТiйOuc;:, ou, ou, 

ouv,ou, по 3 сКJ1он.: toA.o,ш)v,wvoc;:, !'pcav,wvoc;:. 
Одни иа сем~тских слов соnрова.да10тся гр~ческим,перево -
дq.t, другие остаqтсн б,еэ пеР-ево,gа; J&&C1CJI.«~.L' acx~Вa-rov, 
i&&VV~, ~~~. pa~~l., уа~~~, уоА.уо~~~ Jt~CJXCI, 
~VVCI, ta~, Ьака. Встреча10тсн семитиче~кие с.nово· 
сочетания, да11е целые предложения: 'I'CI~I..ed ноuр t./~~,.,~оща. 

, ' . , аста"4ьl / 1 H~L, 8IIA , ~}&CI CJCI~CIX~VIo /бolle, бOIICe, 
зачем ты меня оставил?/. Последние слова, ааимствоважыt~ 
иэ nсалма 21/22, сказанw на галиnеАско-арамеriiском наре
чии. Латинские слова переда10тся греческими буквами по 
о6а&нм nравилам морфо.погически иaмeнttiDTCJt: Мар»ео«; ,ou. 

Об особенностях дмалекта кoriiнe в свое время наnи· 
сал больwУID стат~10 кpynнeAwиrii pyccкиrii фкnоnог-кnассик, 
nрофессор Ноековского·университета С.И. СобоnевскиА 
/1864-1963/, но, к сомаnени10, nоместил ее в малQАоступ
ноА современному читат81110 книге - ПравославноА богосnов
скоrii энциК11оnедии, т. П. Спб., 1908 (с бибnнографичес
kИМИ допоnнениttми в т. Х, 1909). 

Критики греческого новозаветного текста укааwва10т 
на воамОIIНость ошибок nри nереnиске манускриптов. Эти 
ошибки, ВЫJtвnнемwе nре.де всего филологическим аналиаон, 
могли вкрастьсн в текст по разным причинам. Наприм9р, 
при диктовке разные буквы могли звучать ~инаково: 11.6& 
t.!L 6t: иnм мог,быть н~сен,сnовораздеп: ~~~1oc-l.l~~ • 
Ol.t, auveж a.a»eoxo~oc;:-auv t:Jtt.mc. При скороnиси могли 
доnускат~с11 пропуски или, наоборот, nовторения слов, 
смешивались буквы при их не•сном начертании в копируе-• )" , 
мorii рукописи, например, av"yye&.~v - •u'tyye~o~av. 

43 



Наконец, надо приннть во внимание, что переписчики и ре
дакторы могли сознательно вносить в текст свои исправле

ни• ~ понсненин. 
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ЧАСТИ НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА, 
ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ХРОНОЛОГИЯ, АВТОРСКАЯ 
ПРИНАДЛЕIНОСТЬ, СОЦИАЛЬНЫЯ АДРЕСАТ 

Чтобы строит~ более или менее веские гипотезыоб 
авторах Нового Завета и их задачах, необходимо учиты
ват~ многие факторы: исторические условия возникнове

ния христианства, реалии общественной, государственной 
и частной жизни древних палестинцев, соотношение Ново

го Завета с предwеству~й и современной ему литерату
рой: античной /особенно философской/ и иудейской: Вет
хим Заветом, Кумранскими рукописями, некоторыми апокри
фами, прежде всего гностиче~кими. Крайне важно не смот
рет~ на Новый Завет сквозь приэму его толкованин и пе
реосмысленин в раннехристианской аnологетике и патрис

тике, средневековой схоластике, nлоско рационалистичес 
кой и вульгарно-социологической критике, в теологичес
ких и философско идеалистических трудах нового времени, 

модернизаmорских экаистенциалистских построениях. По
видимому, целесообразнее всего будет отталкиваться 
nрежде всего от самого Нового Завета как источника. 

Ориентация первоначального христианства -е целом на 
социал~ные низы средиземноморского общества не означа

ет идентичности социальных адресатов авторов новозавет

ных книг. Такими адРесатами могли быт~ палестинские ев
реи и евреи диаспоры, христиане из нэычников- грекови 

римлян. Направленность той или иной книги Нового Завета 
определенным &бщественным кругам сказывается в мифоло
го-повествовател~ной и керигматической частнх, в прак
тической морали, эсхатологических и мессианистических 
чаяниях. Противоречия между иудео-христианами и новооб
ращенными язычниками нахQДят выражение в так называе

мом 11петраиаме11 и ••паулиниаме11 • 
Для удобства будем придерживат~ся традиционнойпо

следовательности книг новозаветного канона. 

А. Четвероев-ангелие 

1. Евангелие от Матфея 

Считаетсн, что Матфей сам nриводит биографичес
кие данные о себе: 11Проходя оттуда, Иисус увидел чело
века, сидящего у сбора пошnин, по имени Матфей, и го
ворит ему: следуй за мною. И тот встал и последовалза 



юtм11 /IX, 9/. У Mapt<a /П, 14/ и у Л)'кн /V, 27i МаrФей 
~о~меет nрозвище Левий. Ори г е~• и Климент АлексанАРИЙt.:lсий 
считали Матфея и Левия разными лицами. Отец Матфея -
Апфей. Таким образом, возможно, братом НатфеА был Иаков 
Алфеев, один из учеtшков Иисуса. llpи nеречислении две

надцати апостолов Мё)тфей занимает седьмое или восьмое 
место, nричем обязательно рядом с Фомой. Занятие Нат
фея было позорным в глазах иудеев: он был мытарем, т.е. 
собирал в Капернауме дань для ненавистных римлян. Пре
дание nриnисывает ему проповедническую деятельность в 

Сирии, Мидии, Персии, Парфии, Эфиопии и традиционную в 
апостольских житиях мученическую кончину. 

Евангелие Матфея среднее по объему: в нем 28 глав. 
Сходное в материале с сочинениями остальных евангелис
тов составляет свыwе половины текста. Керигматическая 

часть втрое больwе повествовательной. 
Автор обнаруживает больwие знания иудейской тради

ции и терминологии, денежных отноwений и топографии 

Палестины. Заметно увлечение экскурсами в Ветхий Завет. 
На него делается свыwе 60 ссылок. Новозаветные еобытия 
nредставляются как осуществление ветхозаветных проро

честв. Так, зачатие Нарией Иисуса связывается с проро
чеством Исайи; рождение Иисуса в ВифЛееме - с пророче
ством Михея; избиение Иродом младенцев - с nророчест
вом Иеремии и т.д. На всем лежит ярко выраженный ев
рейский колорит: на описаниях nовседневного быта,nраэ
дников, богослужений. Израильское начало всяческиnод
черкивается. Иисус говорит о себе: 11Я nослан к овцам 
погибwим дома Израилева11 , а nосле того, как Пилат де
монстративно умыл руки в знак неnричастности к голг~ 

ской казни, иудеи закричали: 11Кровь его на нас и на 
детях наwих11 • 

Нессианистическое призвание Иисуса - своего рода 

идейный стержень евангелия Матфея, причем с самыхnер
вых строк. Так, родословие Иисуса возводится к Авраа
му, и Иисус nредстает как обетованный мессия, закон
ный nотомок nраотца Авраама и царя Давида. Предсказы
ваемое Иисусом раэруwение Иерусалима осмысливаетсякак 

божья кара иудеям за неnриятие мессии. Можно даже nро
следить, как Натфей посвящает основным трем функциям 
мессии специальные разделы своего сочинения: об Иису
се как пророке и законодателе он говорит в главахS-7, 
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как о царе мира - в главах 8-25, как о nервосв~-еннике 
н искупителе - в главах 26-27. Чувствуете~, что Натфей 
пытаетсR реабилитмроеать Пилата м воапомить всо ответ
ственность аа невмннуо смерть Иисуса на иудеев. 

натфеЯ далек от богословских сnек~лRциА, он делает 
ааметнwА акцент на практическоА морали, выраженноЯ в 
НагорнаЯ проповеди, котораR у него в несколько рвапро

страннее НагорноА nроповеди в редакции Луки. НатфеЯ как 
бы набегает говорить о божьем величии, что скааалось и 
на лексике: выражение "царство небесное11 встречаете~ 
неизмеримо чаще, чем словосочетание 11царстео божье11 ; 
чрезвычайно часто nовтор~отс~ слова ••тот , который на 
11ебесах11 • Эсхатопогичесt<а~ картина при всей своеЯ мрач
ности все же далека от наnр~менного омидани~ скорого 

nрихода конца света и предпопагает реwаощуо роль мо

рального критери~ nри воада~нии на небесах. 
В Евангелии НатфеR, как и в других новоааветных 

сочинениАх, нетрудно обнаружить противоречиR, фактиче~ 
кие оwибки, странные повторенм~. Мелкие погреwности 
легко об~снимы и. так скааать, погоды не деnаот. Не 
стоит nридавать им чреамерное аначение и на основании 

их де.пать категорические выводы. ДпR сравнениR обратим 
СА к гомеровым поэмам. Как много в них несогласованно
сти и nросто несурааностейl Например, в S·Я nесне 11Ипи~ 
ады" отец оnлакивает смерть сына, а а 13-А песне этот 
сын участвует в сражении. И отец и сын nерсанами 
1ретьестепенные, мелькаощие эпиаодично. Это ведь не 
Ахилл, не Аr·амемнон, не ОдиссеЯ. В 11Дон Кихоте11 Серван
теса :~.etty Санчо Пансы аовут то Марией, то ·тереаоА. Не
ув~аки можно обttаружить и в других бопьwих эпических 
полотнах, например , в 11ВоАне и мире11 Л. Т олетого. В этих 
случаRх мы имеем дело с обыкновенной аабывчивостьо 
lapaua memoriae. Этим ме можно об"'tJJIснить и то, что у 
НатфеR 1 3-А главе Иоанн Предтеча неаывает Иисуса мес· 
сиеА, а в 11-А главе спрашивает, не мессиА ли Иисус. 

Некоторые nротиворечиА в литературных nроиаведе
ниАх быввот кажу-"мисА и могут быть oб"'tJJIcнeны немела
ннем автора соо~ть неаначитепьные с его точки арениА 
факты. Так, в 11Ипиаде11 иной герой сражаете~ то с мечом 
в руках, то с копьем, то пеwим, то на колеснице. Чита
тело, а вернее cnywaтemo, не нужно быnо обладать осо
бой nротицательностьо, чтобы понАть, что в какой-то 
момент воин отбросил копье и бросилсR • рукопаwныАбой, 
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вwхаатив меч; или соскочил с колесницы (а, может быт~, 
кона у нее бwn убит или просто упал) и стал битьс11 с 
врагами пеwим. И вот, Натфе~ в 4-А главе пиwет о nриа
ван~и четырех апостолов, а в дальне~wем их оказывается 
двенадцать. Значит, он не считает нужным сообщат~, как 
nостеnенно расwирялс11 круг учеников Иисуса. Ест~ разни
ца в оnисании конкретных услови~ nронанесения Нагорно~ 
nроnоведи у двух новозаветных авторов. У Натфея Иисус 
проповедУет ученикам сидя на горе. У Луки Иисус сто
ит на ровном месте и обращаетс11 к нарqду. Можно пред
поnо.ит~, что Иисус находился на ровном выступе горы; 
во время беседы то сидел, то стоял; ближе всех к нему 
находились, естественно, ученики, а аа ними расположи

лась постепенно раараставwа11с11 толпа, собравwаяс11 по
слуwат~ nопул.Арного проповедника. НатФеевски~ Иисус в 
качестве примера очень мало~ величины приводит горчич
ное аерно. Вр11д пм принципиальное значение имеет то 
обст011тельство, что у иных растени~ аерна еще более 
мелкие. 

Не искnачено, конечно, что в Евангелии Н8ТфеА и 
в других книгах Нового Завета кое-какие несоответстви11 
об~11сняатся наnластовани11ми разных времен. Так, трудно 
понят~, почему один и тот же автор в двух ~межных гла

вах (14-Я и 15-~) почти в одинаковых выраженмАх пиwет 
о чудесном насыщении толпы п11тьа и семьа хлебами. 

Вместе с тем, следУет подчеркнуть , что в новоза
ветном каноне немало противоречиЯ по кардинальным, и~еА 
ным воnросам, противоречиЯ, приводящих в аамеwательст
во и р11довwх веруащих, и теологов, и научнуа критику. 

Вот что требует пристального внимания и исследовани11. 
До сих пор неизвестно, на каком языке написан под

линны~ текст матфеева евангели11: на греческом илиара
меАском, Евсеви~ цитирует такое свиветельств~.Фриrи~с
кого епископа Папи11 /11 IJ./: Mc:t'r,:8aL9C: cEJ3Pc:tL81., 6,LCI:
Atк-rm -ra Л6уLв auvs-re~~в-ro, ~P~~veuae &~вu-rв шс;: 
"t r ... .., ( 1\V 6uvв-roc;: еква-rо.с;: - ••матфеА ааписал изречени11 nо-
гни) на евре~ском языке, а переводил их кто как мог 11 • 
Инwми словами, до нас доwел перевод подлинника. 

Прежде всего, о понАтии ••логии••. Они - одна из ос
новных частей (а именно - керигматическаА) квноничес -
кого четвероевангели.А и, как покааываат папирусы, еван

гелий апокрифических, наnример, гностического Евангели11 
Фомы. Логин прин.Ато обозначать буквоЯ Q, с которо~ на
чинается немецкое слово Quelle /источник/. 

48 



В настоR•ее время свидетел~ство Папия подвергает
ся сильному сомнени10. Дело в том, что НатфеА nриводит 
цитаты иа Ветхого Завета по греческому nереводУ 70 тол
ковников-Сеnтуагинте, а не по евреАскому nQДЛиннику.В 
cвori очеред~t·, цитаты из евангелиR Натфеll у Климента, 
Игнатия, ПQПИкарпа, в 11Пастыре11 Ермы, в ''Дидахи XII ёП)• 
столов•• и • других раннехристианских сочинени11х даны по 
греческому тексту. Греческий 11аwк матфеева евангели11 
отличаетсR чистотой и легкость10. Это восточно-гречес
каR коRне с небол~twими вкраnлениRми гебраиамов. Суще
ствует нескоn~tко гиnотез: 1'\атфеА сам nеревел свое со
чинение с арамейского Jlаыка на греческий; доwедwий гре
ческиА nеревqд не IIВЛReтcR первым; наконец - греческий 
текст вообще не nеревqд, а nQДЛИнник. 

Конечно, им.. Натфе11 как автора первого каноничес
кого евангели11 (равно как имена авторов других частеА 
канона) сеАчас расцениваетсR как условное. Принимаема11 
теаnогами дата наnмсаниR евангели11 - 42 г. Однако если 
расцениватlt nророчество о разрушении Иерусалима какот
ражение уже соверwивwегос11 исторического факта и в не

которых эnиаqдах усматриват~t смутные намеки на nресле

дование христиан при Домициане, то временем соаданиR 
натфеев• сочинениR момно считать nоследнее Аес11тилетие 

первого века или самое начало второго века. Адресатдан
ного евангелиR - евреи. Остаетс11 не11сным, были ри это 
палестинские евреи или евреи диасnоры. 

2. Евангелие от Марка 
Евангелие, nриписываемое Марку, во многих отноше

ниях загадочное. Поnное имя евангелиста - Иоанн Нарк. 
Он не входил в число двенадцати аnостолов, а, по пре
даниiО, был одним и а 70 апостолов или последователей 
Иисуса, nлеМIIнником Варнавы. По-видимому, он происхо
дил иа состоятел~tной семьи.· В Деяниях /XII, 12/ гово
рится, что дом его матери Марии в дал~tнейwем стал мес
том молитвенных собраннА христианской общины. Сначала 
Марк явл11лся спутником Павла, затем Петра. У Евсевия 
приводятся данные уnОМIIнутого Паnия·~о ссылкой на не
коего nресвитера Иоанна: 11Нарк - спутник и nереводчик 
Петра, записывавший по пам..ти его nроповеди11 ; "поэто
му, - аакn10чает ПапиА, - Мерк не допустил никакой nо
греwности, описывая события так, как пqдскааывала ему 
памят~t. Заботой его было ничего на услышанного неупус-
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тить и не исказить". 
Евангелие Нарка самое краткое: в нем всего 16глав. 

Отсутствуют родословная Иисуса, данные о его рождении 
~~ беrстве в Египет, Нагорная проповедь. В КС»о\Позиции 
наблQдается диспропорция: целая треть повествованияот

ведена описаниа Последне~ недели жизни Иисуса. 
Обычно считается, что Карк как бы 11растворяется11 

в других евангелистах, поскольку только 7% того, что 
сооб~ет Марк, не повторяется в остальных евангелиях. 
Правильнее же будет сказать, что Марк, точнее Перво
марк, как и логии Иисуса, лег в основу синоптическо~ 
части четвероевангелия. В то время как логи~ представ
ля~т собо~ керигматическое начало, Первомарк - это ми
фолого-повествовательны~ компонент. 

Если Матфей делает упор на мессианизме Иисуса,то 
у Марка наблЮАается акцент на деяниях Иисуса как сына 
бомьего. на его бо.ественно~ силе, nроявля~ейся в чу• 
деса~, которых у Марка особенно много - двадцать. 
Второе, страwное прhшествие Иисуса не отqдвигается на 
неоnределенно далекое время , а мыслится в ближайwем 
б~дущем.Нарк считает нужным раз~снять евре~ские реа
лии, как бы предполагая, что они незнакомы читатела. 

Композиция всего произведения лине~ная и безыску~ 
ная. Язык отличается архаическо~ wероховатостьа. В нем 
проскальзываат латинизмы, особенно в терминологии. Не 
случайно, разумеетсR, евангелист носит римское имя Марк. 

Все вместе взятое позволяет сделать вывод, что, 
во··nервых, Евангf'.ли~ Марка древне~wее среди остальных, 
по крайне~ мере синоnтических, и что, во-вторых, оно 
адресовано христианам из язычников. Церковная же тра

диция говорит, что Марк написал евангелие в Риме око

ло 62-63 гг. Та же традиция приписывает Марку состав
nение литургическоr·о чина для александрийских христи
ан и. мученическуа смерть в Александрии. Особое почита
ttие Марка в Венеции об1оясняется тем, что в IX в. в этот 
город бwли перенесе1tы из Египта останки евангелиста. 

3. Евангелие от Луки 

ИмR 11Лука•• невw1ьно вызывает ассоциации с имена-
,.,.,.. Jlykl ... й, Лукан, Лукиан. По-видимому, Лука бwn не е.вреем; 
а r·preк~ из Антиохии. Во всяком случае, Павел в посла
нии к Колоссянам /IV, II, 14/ отличает его от обрезан
ttык. В rом ме месте Лука назван врачом. Преда1-1ие гово-



рит о ааннтинх Луки живопис~ю и nриnисывает ему мноме· 
ство икон богоматери. По данным Нового Завета /Фиn., 
I,24; 2 Тим., 4,10/, Лука был постоннным с:.путникомПав·· 
ла на ааnаде. Он не входиJ1 в число двенадцати аnосто· 
лов, но теояогическвя традиция помещает его в nеречен~ 

семидесяти апостолов м видит в Луке /нарядУ с КneonoA/ 
одного иа nутников, nовстречввwихся Иисусу no дороге в 
Эм,.1аус, и называет местом его казни егиnетску10 ФиваидУ. 

Трет~е Евангелие самое большое по об~у: в нем 
24 главы. Места, сходные в нем и других еввнгелинх,со
ставлнот свыше 40%. Повествовательнан и керигматичес
кая части соотносятся как один к трем. 

Евангелие Луки наиболее литературное. Рааsмтие CJD•· 

•ета идет nлавно, нетороnливо, с ~вно~ установка~ на 
аанимвтеп~ность. Лука - превосхоянwА расеквачик и мас· 
тер литературного nортрета. 8 дУхеrреко-римскоАлитера
турw Лука nосв~ет свое евангелие (в также Деннин) не 
коему Феофилу, nрояапнет склонностt. к хронопогическоА 
точности, стремnение уВRаать •ианенный пут~ Иисуса,На
рии, Иоанна Предтечи и других nерсона•ей с событиями 
гра~анскоА истории. Так, например, в 3-А глава мы чи
таем: 118 nятнадцатый год nравпения Тиберия Кесаря, коr
да Понтм~ Пилат начальствовал и Иудее, Ирод был четве
РОВI'Iастником в Галилее, Филиnn, брат его, четвероапвс
тнмком в Итурее и ТрахонитскоА области, в ЛИсаннА чет
вероапастником в Авилинее, nри nервосвя~~&енниках Анне и 
Каиафе, Ciwn rлвгоп боlсиА к Иоанну ,сыну Захарим • в nУСтwне11 

Лука равнQАУШен к ветхозаветным nророчествам и не 
делает акцента на искnочитепьмости мараильекого наРQАа. 

Родословное древо Иисуса ~кв ведет от Адама м самого 
бога, как бw nодчеркивая этим мессианство Иисуса не 
топ~ ко дnя Мараиля, но и дnн язычников и вообще дnн все 
го человечестаа. 

Становится ясным адРесат Лу~: это nр-.де всего 
христиане иа язычников. Не случвАно в nоn~тепьном 
свете вwставлены те, кто не исnоведовал ортодоксально

го м,удsиама: милосердныА самвря ни н, бnвгодарныА самвря
tiИH, исцепивiUМАсн от nрокааы, всnоминаемые ЛукоА вет
хозаветные лица - сареnтскан вдова и сириец Нееман. 
Приводимые ЛукоА nрмтчм и nроnоведи Иисуса nолны выnа
дов nротив фарисеев м их узкообрядового формвnиама,их 
nредставпения о мессии как земном монархе-nобедителе. 

По-эnnмнски авучит у Луки nротест против религиозного 
и нравственного nедаttтиама. Многое у Лукм соааучно с 



вмдвинуто~ в ПQСланиях Павла анrиномией Закона, т.е. 
норм и запретов, и Свободы, связанноЯ с Благодать10. 

Главное же, что отличает Луку от других новозавет
ных авторов,- это гуманистическа~ направленность. Сам 
Иисус - при всей его божественности - и окружа~ие его 

лица п~ны nрежде всего в человеческом плане и nритом 

повыuенно эмоционально. В идиппических тонах выдержаны 
сценw бnагове~ния, встречи Нарии и Елизаветы, рождение 
Иисуса, сретение. Большое место в nовествовании Луки 
занима10т менекие образы, отсутствУJОЩИе или име10~е ми
нимальное значение у других евангелистов. По античному 
выnуклы и пластичны многие житейские эnизоды: Иисус у 
Марфы и Марии, nритчи о бл~дном сыне, о богаче и Лаза
ре и др.; в некоторых иа них даже присутствуJОт элемен

ты жанра. 

В литературоведческом плане быnо бы плодотворно 
просnеди~ св~эь Евангелия Луки с античными жанрами 
биографии, мемуаров. Что касается сорока r1ритч у Луки 
(семнадцать из них оригинальные), то прослемиваетс~ их 
родство как с древнеиудейским ма111811ом, так и с антич
ной басней и сказкой. 

Язык Луки а основе - воеточно-греческая койне,но 
аременами автор переходит на чистыА аттич",ский диалект. 
Семитмамы играат роль неаначительной примеси. 

По кnерикальной аер~и время наnисания Третьего 
Еваигелия - 62-63 гг. Однако литературная на~енность 
и о&&ий тон nоаестаомния говорят о том, что это сочи
нение принадлежит к nоаднейwим частям новоааветного 
канона. 

4. Евангелие от Иоанна 

Ср,ди двенадцати апостоnоа Иоанн аанимал особое 
паn011ение. За ним м его братом Иаковом, сыновьями За
вед811 и Са110Мим. (мироносицы) укреnилось данное Иисусом 
проав._. "сыны грома" /Воанаргес/, что~ по-видимому, 
быnо аыавано пылкостьа веры братьев. Иоанн - рыбак с 
Генисаретского оаера а Галмnее. Сначала был учеником 
Иоанна Предтечи, а затем аместе с Андреем (Пераозван
ным) беаоглядно по.ел аа Иисусом и стал ero ЛDбимым 
учеником. Он яаилс~ непосредствен11ым свидетелем вам
неАwих событий земной миани Иисуса: воскрешения доче
ри Иаира, преобра .. ни~, гефсиманского моления о чаwе, 
гапгофскоА казни; получил от умираа•еrо Иисуса аав-.а-
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нне сыновнего попечения о богоматери; на та~но~ вечере 
возлежал на груди своего учителя; первым прибежал к 
опустевшей гробнице Иисуса~ Последни~ раз мы видим Ио
анна у того же Генисаретского озера во время процально~ 
беседы Иисуса с учениками перед вознесением. Затем, по 
общецерковному преданна, Иоанн был одним из руководите
ле~ иерусалимско~ христианск~ ~ны, проповедовал в 
нал~ Азии, главным образом в Эфесе, которы~ после раз
рушения Иерусалима стал христианским центром. Некото
рое время находился в ссылке на острове Патмосе, где 
после мистического видения написал Апокалипсис, нако
нец возвратился в Палестину, где и умер естественно~ 
смертьа в глубоко~ старости. Однако есть и другаявер
сия, передаваемая неоднократно упоминавwимся Папием: 
Иоанн и Иаков Заведеевы были казнены иудеями. 

Тот же Папи~, цитируемы~ Евсевием /III, 39, 6/,раз
личает двух Иоаннов: евангелиста и автора Апокалипсиса, 
ученика иисусова. Энергично за~щает подлинность Чет
вертого Еваигеnия Августин в трактате 110 согласии еван
гелистов"; не сомневается в авторстве Иоанна ИринеА 
ЛионскиЯ, которы~ в сочинении 11Против ересеА11 /180 г./ 
пиwет: 11Затем Иоанн, которы~ лежал на его груди,в своо 
очередь издал Евангеnие, находясь в Эфесе, в Азни11 • По 
свидетельству Евсевия, Иоанна лично знал Попикарп.Проб
лема автора Четвертого Еваигеnия со временем разрослась 
в так называемы~ 11иоаннитскиА вопрос11 • Так, антимонта
нист~ и алогеры отвергали Евангелие Иоанна. В дальне~
wем это сочинение приписывали некоему пресвитеру Иоан
ну или просто неиавестнему лицу, так как считали разви

туа христопогиа противоестественн~ для ученика Иисуса. 
Много потрудилась над аналиаом этого евангелия табин -
генекая wкona во главе с Ф.6ауром. 

При сравнении Четвертого Евангелия с синоптически
ми полезно принять во внимание слова Климента Алексан
дрийского: 11Поспедни~ из евангелистов Иоанн, заметив, 
что в евангелиях возвещено только о телесном, ••• на
писал евангеnие дУховное11 • Итак, появилось сопоставпе-

' '" ' ' , ние ~U~YYfi"LOV OUJ'CI'ri.JCOV и ~ucxyy&A.LOV 
•v&UJLCI'ri.JCOV • Подсчитано, что у Иоанна менее де-
сято~ части материала сходно с тем, что содержится у 
синоптиков. 

Интересно проследить соотношение Иоанна и синопти
ков на nримере описания чудес Иисуса. У синоптиков в 
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общей сложности 29 чудес. Два на них: насыщение хлеба
ми н хо~ение no водам - прнвQДятся и ~ Иоанна; но то
л~ко этот евангелист повествует о других пяти чудесах: 

превращении воды в вино на свад~бе в Кане Галилейской, 
исцелении царедворца, расслабленного и слепого, воскре
шении Лазаря. 

У Иоанна иная сюжетная канва: отсутствуют родосло

вие, рассказы о благовещении, рождении Иисуса и т.д. 
Зато очень nодробно рассказывается о пребывании Иисуса 
в Иерусалиме. Основное содержание евангелия Иоанна 
речи Иисуса. Они далеки от характерного для синоптиков 
потока поги~, часто слабо дРУГ с другом связанных. Бе
седы иоаннова Иисуса представля~т собой логически раа
виваащиеся рассуждения, отлича~щиеся несколько однооб
разной и отвлеченной манерой выражения. У синоптиков 
Иисус демократичнее, если так можно выразиться, np~e. 
Его собеседники в основном - люди из народа, и практи
ческую мораль учитель налагает для них в общедоступ
ной форме, живо, наглядно. У Иоанна Иисус беседует с 
л~ьми образованными- членами синедриона, раввинамиили 
с учениками, которые, благодаря постоянному общени~ с 
учителем, были в какой-то мере подготовлены к восприя
ти~ глубоких и сложных идей. 

Часто Иисус подвергает каку~-нибудь важную мысль 
всестороннему освещени~. ·чтобы понимание у читателя бы 
по более последовательным и острым, евангелист застав
ляет собеседников прерывать речи учителя вопросами и 
возражениями. Длительные речи прониааны своего рода 
лейтмотивами. Одна и та же мысль повторяется в разных 
вариантах. Приведем типичный образец построения фразы: 
11Если бы вы были от мира, то мир бы любил свое; а как 
вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому нена
видит вас мир11 /XV, 19/. 

Ии~ус Четвертого Евангелия далек от вопросов рели
гиозного и нравственного обихода (молитвы, поста, ми
лостыни, отноwения к материальным благам, вопросов се
мьи, брака и т.д.). Главные стержни, вокруг которых 
подобно спирали накручива~тся все рассуждения и поуче
ния, это вера в Инеуса как в сына и посланника божьего 
и самозабвенная ~бовь к ближнему. В глазах Иисуса 
страшно не столько грехоnадение как таковое, сколько 

отсутствие веры и любви. Эсхатология не проецирована 
внеоnределенное будущее и не надеnена конкретнымичер-



тами. Кто не имеет верw, осуwден у•е при свое~ аемно~ 
11СИ3НИо 

~удеса преподнОСАТСR евангепистом не стоп~ко как 
актw '1еnовекq110биR, скоп~ ко как средство прОАвnениR бо· 
•ественности Иисуса, причем pacкpwвae'fcR символически~ 
сммсл этих чудес: Иисус - не просто исцелитеп~ спепого, 
а сам источник света истинw; нас~ние гопqднwх хпебом 
иноскааатеп~но оаначает препQАание хnеба .мани ит.п. 
Нного символики и в беседах Иисуса, достаточно всnомнит~ 
1111ИВУD водУ11 /'rb f{6atp ~" 1, cимвonиaиpYJIIIQYIO истин
tlое у'lение в рваговоре Иисуса с самарRнкоА. Однако сим
вопичност~t у Иоанна носит особwА характер. Это совсем 
иное, чем ска•ем, морап~нwе вwвqдw притчеА Луки. Кста-
ти скааат~t, иоаннов Иисус не питает распоnа.ениR к 
nритчам. 

Уникал~но дnR всеА новоэаветноА литературw философ
ское введение евангепиА Иоанна - учение о Логосе, о чем 
реч~ будет особаR. 

По свидетел~ству ИринеА, Иеронима и дРУГИХ, Иоанн 
наnисал свое еванrепие по прос~бе малоааиатских еnиско 
nов ради обnичениR еретического учениА гностика Керин
та иа Эбиона. НУJ~Но ааметит~, что nрАмаА nолемика с ере
тиками сqдер~тсА скорее в nриписwваемом Иоанну первом 

nоспании. В то •е вреМА от восточных гностиков ааимст
вована Иоанном терминопогиА и некоторwе стилистические 
приемw, в частности антиномические парw: свет-т~ма,ис

тина-nо•~, верх·ниа, свобода-рабство и т.п. ТакоА точ
ки арениR nридер•иваетсА 6ул~тман. Однако отдеп~нwеаа 
имствованиА не предnоnагаDт того, что гностициам как 

таковоА составлАет основу иоаннова евангепиА. Одни ус
матриваDт в этом сочинении ветхоааветнуа основу /Хос
кинс/, другие- эпnинистичесхуа /Дадд, 6аррет/,трет~tи
кnассичесКуD греческуu, точнее - nпатоновско-стончес

КУD /Аббот/. Некоторwе исспедователи вwскааwваDТСА аа 
воамо.ност~ синретиама ~умранских документов и четве· 

роевангепиА /Ре~ке/, но это проблема особаR. 
ГлавнаА особенност~ Четвертого ЕвангепиR- в·тео

ретическоА рваработке христопогни, и это свидетеп~с·r
вует о том, что данное евангелие мопо.е синоnтических 

и что оно составлено, верОАтно, в 90-е гqдw. Некоторwе 
историки ~ философw, в основном представители мифоnо

rическоА wкonw, исхQАА на nринRтоА ими схемw рааеит~А 

ре.nигиоэнwх nредставпениА - от бога абстрактного к богу 
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конкретному, уеловекоподобному, - склонны поместить 
Евангелие Иоанна в начале новQааветноrо канона.Эта nо
nытка не представnяетси убедительноЯ, так как иоаннов 
Иисус отнiОДь не лиwен чисто человеческих черт, а Четвер
тое Еннrепие в цепом отраuет весьма раа8ИТУ10 богос
ловскУI) мы.сль, далеку10 от архаизма Аnокалипсиса и тем 
бапее кумранских документов. 

C~CTBYIDT по краАнеА мере три версии касательно 
места наnисании иоаннова Евангелия; это мо.ет бытьЭфес 
/ИринеА, Иероним/, Сирия /Ефрем СИрин/, Патмое /катапи
ческая традиции/. Пока наука не расnолагает достаточны
ми данными, чтобы сделать окончательный вwВQА. 

О Четвертом Еванrелии написано бапьwе всего иссле
дованиЯ; вwдвига10тся новые, часто исклiDчаiDЩИе друr дру
га гИnотезы о цели этоrо сочинения. Одни видит цель в 
nростом допапнении синоптиков /Цан/, другие - в соада
нии новоА формы /Лагран•, отчасти Бультман/, а иные 
- да•е в отвер•ении и вытеснении синоnтиков /Виндиw/. 

После канонизации четыре еванrелиста стали осмыс
nяться мистически. Их соотнесли с четырьмн существами 
в видении nророка Иеаекиили /1, 10/: 11Подобие лиц их -
лицо человека и лицо льва с nравой стороны. у всех их 
четырех; а с левоА сtороны - лицо тельца у всех четы
рех и лицо орла у всех четырех••. С человеческим СУI&ес
твом ассоциировался натфей, поскольку он делал акцент 
на Иисусе как богочеловеке; с львом - Марк, nодчерки
ва~~~~&иА могУ~&ество Иисуса; с тельцом - Лука аа его осо
бое внимание к мессианизму и жертвенности Иисуса; с ор
лом - Иоанн, nринима" во внимание nарение его богослов 
скоА мысли (недаром церковь присвоила этому евангелис
ту nостоянное nрозвище 11Богослов11 ). 

Самому числу четыре У*е в ранней апологетике при
давался символиЧеский смысл твердости, а таи.е всеобщ
ности для всех стран света. Византийское церковное пя
тиглавие символизировало Иисуса в окрУ*ении четырех 
евангелистов. Постепенно сла.илс.я иконографическийтип 
авторов четвероевангелии. Со своими ветхозаветным иnо
стасями они иаобра.а10тtи на окладах боГОСЛУ*ебныхеван
гепиА, на царских вратах nравославных храмов, на треу
гольниках-парусах, образуаqихс.я на стыках верхней и 
ни•неА частей храмов. 

s. КраткиЯ обзор содержания четвероевангелии 
Вступление-обращение к читател10 /Лк/ .Учение о Логосе /Ин/. 
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Детство Иисуса. Родословие Иисуса /МФ, Лк/. Благовес-
7ие t\арии о рождении у нее Иисуса 1 Лк/. Рождение Иоан
на Предтечи /Крестителя/ у Захария и Елисаветы /Лк/.Ро
жДение Иисуса в Вифлееме /Мф, Лк/. Обрезание Иисуса/Лк/. 
Лринесение Иисуса в храм иерусалимский, пророчествоСи

меона и Анны /Лк/. Поклонение волхвов /Мф/. Бегство в 
Егиnет /Нф/. Избиение вифлеемских младенцев по nриказу 
Ирода /Мф/. Возращение семьи Иисуса из Египта и посе
ление в Назарете /Мф/. Двенадцатилетний Иисус в иеру
салимском храме /Лк/. 

Приготовление к общественному служению. Проповедь 
Иоанна Предтечи, крещение Иисуса в Иордане /Мф, Мк,Лк, 
Ин/. Искушение Иисуса в пустыне /Мф, Мк, Лк/. 

Общественное служение Иисуса с 30 лет. От п~рвой 
пасхи до второй. Проповедь Иисуса в Иудее /Ин/. Первое 
чудо - превращение воды в вино на свадьбе в Кане Гали
лейской /Ин/. Изгнание торгующих из храма /Ин/. Беседа 
с самарянкой /Ин/. Исцеления больных /Мф, Мк, Лк/.Слу
жение в Галилее. Призвание первых апостолов /Мф,Мк,Лк/. 

От второй пасхи до третьей. Исцеление расслаблен

ного в купальне Вифезде /Ин/. Беседы о субботе /МФ,Мк, 
Лк/. Избрание XII апостолов /МФ, Мк, Лк/. Нагорнаяпро
поведь /Мф, Лк/. Прощение грешницы /Лк/. Притчи Иисуса 
/МФ, Мк, Лк/. Заключение и смерть Иоанна Предтечи /МФ, 
Мк, Лк/. Различные чудеса в Галилее и Генисарете /МФ, 
Мк, Лк/. Хождение Иисуса по водам /Мф, Мк, Ин/. 

От третьей Пасхи до праздника кущей. Проповедничес
кая и чудотворческая деятельность Иисуса в Десятигра

дин и около Кесари и Филипповой /Мф, Мк, Л к/. Предуnреж
дение ученикам касательно закваски фарисейской, саду

кейской, иродовой /Мф, Лк/. Преображение /Мф, Mk, Лк/. 
Служение в Иудее и Заиорданье. Удаление из Галилеи /МФ, 
Мк, Лк/. Отправление 70 на проповедь /Мк, Лк/. Столк
новение с и~деями в Иерусалиме /Ин/. Иисус у Марфы и 
Марии в Вифании /Лк/. Беседа о добром пастыре Пlн/. 
Притчи о бесплодной смоковнице, заблудшей овце, поте
рянной драхме, блудном сыне, богаче и Лазаре, мытареи 

фарисее и др. /Лк/. Воскрешение Лазаря в Вифании /Ин/. 
Последнее путешеств~е Иисуса в Иерусалим и его смерть. 
Решение синедриона убить Иисуса /Ин/. Беседы о конце 
света и страшном суде, притчи о брачном пире, десяти 

девах и талантах /Мф, Мк, Лк/. Вечеря в доме Симона 
прокаженного, возлияние Марией мира на Иисуса /МФ, Лк, 
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Ин/. Вход Иисуса в Иерусалим /Нф, Нк, Лк, Ин/. Ответы 
Иисуса на искусительные вопросы иудеев, в том числе 

ответ о динарии кесаря /НФ, Нк, Ин/. Заговор иудеев 
проrив Иисуса, предательство Иуды /Нф, Нк, Ин/. Послед
н~R пасха: омовение Иисусом ног ученикам /Ин/, тайная 
вечеря /МФ, Нк, Лк/, прощальная беседа с учениками/Ин/. 
Моление о чаwе в Гефсиманском саду, взятие Иисуса r1од 
стражу /Нф, Нк, Лк, Ин/. Суд над Иисусом у духовной 
власти /синедриона, первосвященника/ и у светскойвлас
ти /Пилата, Ирода//НФ, Нк, Лк, Ин/. Самоубийство Иу
ды /Нф/. Голгофекая казнь Иисуса /Мф, Нк, Лк, Ин/.Сня
тие с креста и погребение Иисуса /Мф, Нк, Лк, Ин/.Ни
роносицы у гроба /Нф, Нк, Лк/. Явление воскресwегоИису
са Карин Нагдалине и ученикам, уверение Фомы /Мф,Нк, 
Лк, Ин/. Благословение Иисусом апостолов на всемирнуа 
проповедь /Нф, Нк/. Вознесение Иисуса с горы Елеонской 
бnиз Вифании на ~О-й день после пасхи /Нк, Лк/. 
Заключение имеет только евангелие Иоанна. 

Б. Деянил апостолов 

К четвероевангелию тематически непосредственнопри

мыкают Деяния апостолов, причем, заключительный эпизод 

~вангелий - вознесение Иисуса - повторяется в начале 
Деяний. Деяни~ четко делятся на две части. В первой 

/главы 1-12/ речь идет об иудейских христианскихобщи
нах и о деятельности Петра. Вторая часть /главы 13-28/ 
посвящена проповеди Павла в языческих странах. 

Основные темы первой части следУЮЩие: упомянуJое 
вознесение Иисуса, соwествие святого дУХа на аnосто
лов, обращение в ~ристианство ~рех, а затем пятитысяч 
человек, преследование апостоло• синедрионом, внутрен

ние противоречия в христианских общинах, гонение на 
христиан и побиение камнями архидиакона Стефана, обра
щение Савла /Павла/ в христианство, апостольскаR деR
t·ел ьност ь Петра среди иудеев рассеянюt. начало распро

странения христианства среди яэычнико~ в ПаЛестине,Си
рии, Антиохии, одновременное преследование христиан в 
Иерусалиме духовными иудейс1<ими властями н римской ад
министрацией, в частности Иродом Агриппой, l<азньИако
ва Заведеева, кратковременное тюремное заключение Петра. 

Данные второй части Деяний соотносятс~ с Послани
ями Павла и легко ими проверRются. Речь идет о мисси
оне:рских путешествиях Павла в сопровождении разных лиц. 
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Первое путешествие он предпринял с Варнавой и Нар
ком Иоанном /главы X1II-XIV/ по следующим местам древ
llего мира: Антиохии Сирийской, Селевкии, Киnру, Салами
IIУ, Пафу, Персии, Антиохии Писидийской, Иконии, Листре, 
Дераиэу, Пергии, Атталии. Закончилось это путеwествие 

оnRть в Антиохии Сирийской. Оно продолжалось, по-види
мому, около пяти лет. Затем в Иерусалиме состоялсяапос
тольский собор /обычно его датируют 49-м годом/,о кото
ром говорит и Павел в Послании к Галатам. На соборе 
главную роль играл первы~ иерусалимский епископ Иаков. 
По его настоянию собор принял очень важное для распро

странения христианства среди иудейского населения реwе-
ние о необязательности обрезания для новообращенных 
христиан из язычников. 

Во второе путеwествие /главы XV,36-XVII1, 22/Па
вел отnравился с Силой и Тимофеем, опять имея исходным 
и конечным пунктом Антиохию Сирийскую. На этот разхри
стианское учение проповедовалось в основном в Греции и 
македонии. До прибытия в Афины (сохранявwие послеут
раты своей государственной независимости значение обще
античного университета и музея) Павел со спутникамипо
сетил следующие места: Сирию, Киликию, Дервиз, Листру, 
ФригиQ, Галатию, ТроадУ, СамофракиQ, Неаполь (примор~
кий город .в Стримонском заливе), Филиппы (эдесь Павла 
некоторое время держали в тюрьме), ДМфиполь, Апоnлонию, 
Фессалоники,6ериа. В проповеди на афинском ареопаге 
Павел отталкивался от увиденной им надписи на одном 
языческом храме 11Неведомому богу". Однако павлова речь 
успеха у афинян не имела. Такое же отноwение вызвало 
выступnение апостола перед местными иудеями в коринфс

кой синагоге. Все же Павел пробыл в Коринфе около nолу
тора nет, проповедуя среди язычников. Затем через Эфес 
и Кесариа проповедник возвратился в Антиохию. 

Третье путешествие /~111, 23-ХХ1, 16/ в сопрово
ждении Тимофея и других лиц Павел предпринял не столь
ко с миссионерской цельа, сколько ради благоустройства 
основанных общин и укрепления в вере новообращенных.На 
чало этого путешествия ознаменовалось важным событием
выступлением в качестве христианского проповедникаАпол
лоса, ученого иудея из Александрии, где, напомн~м,в то 
время процветало иудейско-эплинистическое богосло-
вие, крупнейwим представителем которого был Филон,раз
работавwий учение о Логосе. В то время как Павел нахо-
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дился в Галатин и Фригии, Аполлос с поразительным ус
пехом развил проповедническую деятельность в Коринфе. 

Это успех имел и отрицательные последствия: в коринфс
кой общине произоwел раскол между nриверженцами Павла, 

Аnоллоса, Кифы /Петра/ и Христа/!/. Узнав об этом от 
друзей, Павел во время третьего путеwествия обращается 
к коринфянам с двумя посланиями, содержащими не только 

увещания, но и угрозы. 

Затем Павел направился о Эфес, где находилось од
но из чудес света - храм Артемиды. Здесь Павел nрибли
зительно два года проnоведовал сначала в синагоге,а по

том в частной wколе некоего Тиранна, то ли греческого 
философа или ритора, то ли иудейского раввина, носивwе

го греческое имя. Главным об~ектом идейной борьбы Пав

ла стала всякого рода магия. Борьба заверwилась массо
вым сожжением книг, посвященных чародейству. На этот 

же nериод приходится беэуспеwная попытка антихристиан
ского выступления. Попытку эту сделал было ремесленник 
Димитрий, терпевwий убыток в своем ремесле - изготовле
нии серебрянных медалей с изображением храма Артемиды. 

Эфес был местом пристального внимания Павла. Поэтому 
после посещения Македонии, Ахайи и Троады, прибыв в Ни
лет, он вызвал к себе для длительной ttаставительной бе

седы эфесских пресвитеров. После этого Павел со спут
никами Лукой и Аристархом поwnи в ликийский приморский 

город Патару, Тир, Птолемаиду и Кесарию, а оттуда в Ие

русалим. 

Несмотря на то, что по совету главы иерусалимской 
общины Иакова Павел принял обет временного назорейства 
с целью уменьw~ть раздражение сторонников моисеева за

кона, фанатичная толпа учинила бы самосуд над апосто
лом, если бы тысяченачальник гарнизона не вэя~ Павла 
под стражу. От пыток и закования в кандалы Павел, как 
римский гражданин, был избавлен. На суде синедрионаон 
умело воспользовался противоречиями между фарисеями и 

саддукеями. Р~мские власти перевели Павла в Кесарию,и 
там он выступил с защитительными речами, причем один 

раз в присутствии императора Агриппы. Прокураторреwил 
отправить Павла с его спутниками в Рим. Путь лежал че
рез Сидон, Кипр, Ниры Ликийские, Книд, Крит. Норекие 
бури вынудили тюремные власти задержать Павла ипрочих 

узников в течение трех месяцев на Мальте /Нелите/.За
кnючИтельный этап морского путеwествия проходил от 
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/!альты через Сиракузы, Регию в Путеолы. Далее путь не

посредстоенно на Рим шел уже по суше. Префект претория 

решил содержать Павла под домашним арестом, что дало 
возможность проповеднику общаться с римскими иудеями, 

однако его проповедь успеха не имела. Поэтому Павел 

вспомнил слова пророка Исайи о том, что "огрубело серд
це людей сих, и ушами с трудом слышат и очи свои сомк

нули'' ••• Деяния заканчиваются заявлением Павла: "Итак, 
да будет вам известно, что спасенье божье посланоязыч
никам '• они и услышат" /XXVIII, 28/. Согласно Деяниям, 
Павел пропаведавал в Риме два года. 

Название "Деяния" не совсем соответствует содер
жанию этого сочинения. В самом деле, оnИсывается жизнь 
только двух, правда, "nервоверховных", апостолов - Пет
ра и Павла. Вместе с тем, большую роль играют христи

анские nроnоведники, не входящие в число апостолов: 

Варнава, Стефан, Филипп, Аполлос. 
По жанру Деяния ближе всего к историческим сочи

нениям. На это указывает и само заглавие Пра~t LC. 
Это распространенный в античности термин nрилагалея как 
к мифологическим героям, так и к историческим переона -
жам - Гераклу, Александру Македонскому, Ганнибалу. 

В Деяниях главное внимание уделяется не христианс

ким идеям, а истории их распространения в древнем мире, 

жизни первоначальных христианских общин с их материаль

но уравнительными тенденциями, сложными отношениями с 

государством, nротиворечиями в отношении к моисеевуза

конодательству, требовавшему обрезания, запрещавшему 
вкушать идолажертвенное мясо, допускавшему брак приоn

ределенной степени родства. Приводимый в XV, 2З-29дек
рет апостольского собора по этому вопросу, несомненно, 

отражает реальные факты: идейные дебаты в общинах и 

соответствующие решения, которые принимались в итоге 

этих дебатов. 

Как всякое древнее историческое сочинение, Деяния 

изобилуют речами, построенными по риторическим прави

лам того времени. Так, например, речь Павла в Ареопаге 

/XVII, 22-31/ - это образец миссионерской nроповеди. 
Как во всех библейских книгах, в Деяниях много чудес и 

мистических действий святого Духа. Некоторые, обычно 

незначительные, несогласованности в фактах, сообщаемых 

о Деяниях и павловых Послания~могут объясняться разно
временностью составления обоих сочинений. 
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В повествование от третьего лица иногда врывается 
рассказ от первого лица мнамественноrо числа. Эти так 
нааwваемые "Ны-отрывки•• находятся в XV, · 1 0-17; ХХ, 5-15 ; 
XXI, 1-18; XXVII, 1-28. Они представля~т ~обо~, по мне
ниD многих исследователей, выдермки иэ своего рода nу
тевого дневника. 

Традиция видиr в Луке автора и Третьего Евангелия 
н Деяни~. Это подтвер*дает обращение к одному и тому 
же лицу - Феофилу, а таюке ВЫRвnенное А.Гарнаком един
ство грамматически-лексического стиля, но главное - ли

тературность. В Деяниях много рече~ и диалогов; ряд 

сцен наnисан с бальwо~ живостьg н наглядность~, чтотак 
характерно для писательской манеры Луки, наnример, nо
биение камнями Стефана, обращение Савла, наказание Ана
ния н Саnфиры, утаивших от общины часть денег, выручен
ных от продажи личного имущества, nnавание Павла иа Ке
сарии в Рим и др. Присутств~т кое-где нотки жанризма. 
Например, в торжественно~ иэкспрессивной сцене сошест
вия святого Духа на аnостолов вдруг nроявляется грубо
ватый комизм: слыwа, как одухотворенные ученики Иисуса 

заговорили на разных языках, окружа~е подумали, что 

они 11наnились сладкого вина••. 
Есть ме*дУ двумя произведениями соnрикосновения и 

идейного характера. По-видимому, имея своим адресатом 
главным образом язычников, автор Деяний с особым чувс
твом пиwет об излиянии святого Духа на них /Х, 44-48/; 
всnомним закл~чительное еосклицание Павла о том, что 
11спасенье божье послано язычникам и они ycлыwaт11/XVIII, 
28/. Подобно Иисусу, клеймившему фарисеев в Третьем 
Евангелии, Стефан в Деяниях изобличает иудеев, далеких 
от истинной веры: 111естоковыйные, л~ди с необреаанны
ми сердцем и уwамиl Вы всегда nротивитесь Духу свято

му". Стефан ведь был выразителем умонастроения эмини
зированных иудеев, а не косных в своих убеждениях и 
nривычках nравоверных иудеев Иерусалима. 

Однако в целом второе творение Луки заметно ус
туnает первому во многих отношениях. В Деяниях мало 

былой гуманности и лиризма, а картина t1аказания Ана
ния и Сапфиры настолько nоражает беспощадность~ и жес
токостью, что некоторые счита~т этот эnизод nоздней 
вставкой. Странно выглядит внезаnность, с которой об

рwвается nовествование как о Пе~ре в XII главе, так н 
о Павле в XXVII. 
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Датировать Деяния каким-либо определенным десяти
леrием затруднительно. Уже в древности существовали 

разные мнения о времени написания этого сочинения.Так, 
Ириней полагал, что Деяния составлены после смерти Пав
ла, а Евсевий, Иероним и другие высказывали мнение, 

что они написаны во время двухлетнего пребывания Павла 
о тюрьме. Одно ясно: Третье Евангелие и Деяния - самые 
nоздние части новозаветного канона. За это говорят де
тальна~ разработка мифологизированной биографии Иису
са, его близких и последователей, а также известная ли
тературная изощренность. 

В. Послани11 

Следующий тематический и в то же время жанровый 
nла'т новозаветного канона - Послания, которые в свою 
очередь состоят из семи соборных Посланий Иакова, Пет
ра, Иоанна и Иуды и четырнадцати Посланий Павла. По
следовательность этих двух р~эдеnов бывает разной. В 
старославянской Библии соборные послания предwествуот 
nавлов...,... 

Соборные послания 

Термин,"соборные" JJВЛЯется калькоАсгреческого 
ка.ОО Х1.ка 1. &:Jt t.<1'to).a 1. , ка тоnическая церковь пред-

почитает название epistolae canonicae. Эти послания 
разрабатывают общие вераучительные проблемы; ставят 
вопросы борьбы с ересями, отношения к гонителям хрис
тиан~тва - язычникам, об~единенным римской государст
венн(. й машиной, и иуде.ям, приверженцам закона; раз~.яс
няют, как доnжны христиане готовиться ко второму приwе

ствию. Эти послания (кроме, пожалуй, второго и третье
го иоанновых) адресованы или всему христианскому миру 
или широкому кругу читателей, но не определенным общи
нам и, тем более, не отдельным лицам. 

В жанровом отношении послания примыкают к антич
ttым письмам Цицерона, Сенеки. Это литературные проиэ
ведения, соответствуощим образом отредактированные и 

рассчитанныена читательскую публику. Однако античные 

образцы были во много раз короче христианских. 

Послание Иакова 

Первым среди апостольских Посланий обычно помеща

етс.я Послание Иакова. Это сочинение отсутствует во фраг-
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менте Нуратори, не упоминают его Киприан и Тертуллиан. 
Вопрос авторства довольно сложен, так как в окру

жении Иисуса были три Иакова: Иаков Заведеев, брат Ио
анна /так называемый Иаков Старwий/ и Иаков Алфеев,вхо
дивwие в число двенадцати апостолов, и Иакdв двоюрод -
ныА брат Иисуса, сын Марии t~еоповой, сестры Богомате
ри, один из 70 апостолов {по апокрифическому варианту 
сын Иосифаобручника Марии).Существует мнение, что Иа
ков был родным братом Иисуса. Во всяком случае, в Еван
гелии Марка он назван в числе братьев и сестер иисусо
вых. Павел и Иосиф Флавий, называя Иакова братом Иису
са, употребля10т слово &б&~q»о~ , которое, как прави
ло обозначало родного брата. Вnоследствии этот Иаков 
стал первым иерусалимским епископом, председателемапо

стольского собора {Деяния, xv, 13) и вообще nользовал
ся среди nервохристиан особым авторитетом {Деяния, XII, 
17, Галат., 11,9). Уже приводилось свидетельство Фла
вия о том, что, по nриказу nервосвященника Анана Иаков 
быn казнен: 11Анан собрал синедрион, nредставил ему Иа
кова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как и 
несколько других лиц, обвинил их в нарушении законови 
nриговорил к побити10 камнями" /"Иудейские древности", 
хх, 9, 1/. Хегесиnn, цитируемый Евсевием /11, 23/,пи
wет, что аnостол был сброшен с крыла иерусалимского 
храма и побит камнями в 63 г. Католики и протестанты 
обычно отождестапя10т Иакова, брата Иисуса, с Иаковом 
Алфеевым, nоскольку Алфей и Клеопа это иудейский и га
лилейский варианты одного и того же имени. Такого "син
тезированного" Иакова счита10т автором послания. Логи
чески это обоснованно, если принять во внимание высокое 

положение Иакова в общине. Но если nредположить, что 
он был одним из двенадцати учеников Иисуса, странноот

сутствие восnоминаний автора о личной близости кучител10. 
Кто бы ни был автор данного nослания, ясно, что 

оно принадлежит и наиболее ранним новозаветным книгам. 

Своим адресатом оно прямо называет ••двенадцать колен, 
находящихся в рассеянии••, иными словами, ориентирует
ся на иудеохристиан в Сирии и Киликии, а не на христи
ан из язычников. В послании не развива10тся теоретичес

кие /христологические и сотериологические/ идеи, аста
вятся вопросы религиозно-нравственной практики.В этом 
отношении Послание Иакова близко к ветхозаветным Кни
гам премудростей и к Нагорной проповеди Иисуса в Еван
гелии Матфея. Много говорится о терпении в житейских 

6lj 



бедствиях, nользе искуwений, воздержанности в мыслях, 

словах и делах, о мертвенности веры без дел и т.д.Уде
ляется внимание и эсхатологическим r1роблемам. 

Примеwательно, что христианские собрания называют

ся синагогами /II, 2/, а не церковью, как у Павла. Еще 
одно ртличие от павловых посланий - отсутствИе учения 
об оnравдании верой без выполнения предписаний древне
иудейского закона. Но усматривать в этом сознательный 

антипаулиннам нет оснований. Послание Иакова и по фор
ме nриметно отличается от остальных пnсланий: в немнет 
вступления, nриветов, заключительного благословения.Не 
исключена возможность, что это сочинение подверnnось 

более позднему редактированию. 

Послания Петра 

Первоначальное имя Петра - Симон; исполненное 
внутреннего смысла арамейское nрозвище Кифа (камень), 
nо-гречески Петрос, он получил от Иисуса, сказавшего, 

что на этом камне будет создана и станет неколебимой 
христова церковь. 

Отцом Петра Новый Завет называет Иоанна /Ин. 1,42; 
XXI, 171 или Иону (НФ, XVI, 171. Петр, как и брат его 
Андрей, был рыбаком и по первому зову пошел за Иисусом, 
хотя, по другим данным (Нк, 1 ,29 и 1 Кор, IX,S), был 
женат. Натфей так пиwет о прИзвании братьев: 11Проходя 
близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев,Си
мона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закиды

вающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит 
им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами люде~.И они 
тотчас,оставивwи сети, последовали за ним••. По другой 
версии /Ин, 1,40-42/ первым за Иисусом последовал Анд
рей, а потом он привел к Иисусу своего брата. Когда 

синоnтики перечисляют двенадцать апостолов, первым из 

них они называют Петра. Вместе с Иоанном и ИакЬвом 

Петр nрисутствовал при ваЖнейwих событиях в жизни Иису
са. Именно ему обещано дать ключи царства небесного и 

поручено быть пастырем верующих. 

Петр - несомненно самый колоритный персонаж в Но
вом Завете. Это натура горячая, импульсивная, трогате
льно преданная учителю и в то же время способная на 
троекратное отречение от него (что впоследствии сам 
Иисус как бы снял троекратным воп.роwанием о любви и 
получением утвердительных ответов). В Деяниях расска-

65 



зываетсл о nроnоведнической делтельности Петра, креще

нии новообращенных, исцслеttилх больных и воскрешении 

умершей девуwt<и. Рассказ о Петре обрывается tlu том, что 

апостол был чудесным образом освобожден из тюрьмы,куда 

его заключил Ирод Агриnпа. Давейшая жизнь проповедника 

прослеживается по апокрифическим сказаниям. Пропавед

ник некоторое время· возглавлял антиохийскую общину ,за
тем из Сирии наnравился. в Каппадокию, Галатию и Понт, 

где долгое время был главой синапской церкви. По преда

нию, Петр посрамил антихристнанекого чародея Симона,пы

таDwегося nри помощи демонской силы совершить вознесе

ние. Закончился путь Петра о Риме, где он был распят 
головой вниз. Согласно легенде, перед этим Петру, пы

тавwемуся избежать ареста и казни, чудесным образом 

явился Иисус и своим укором побудил ученика доброволь
но принять мученическую кончину. 

Прямых свидетельсто о проповеднической деятельнос

ти /и даже епископстве/ Петра в Риме в письменных ис
точниках I о. ~•е т. Отрывочные сведения о nребывании Пет
ра о Риме находятся у цитируемых Евсевнем писателей 
II в. Климента, Оригена, а также у Тертуnлиана. С III.в. 
римские спископы начинают считать себя nреемникамиПет~ 

ра. С известной долей осторожности можно усмотретьука

зание на жизнь Петра в Риме в первом петравам послании, 

где малоазийским христианам передается привет отвави

лонской церкви. Возможно, здесь, как и в Апокалипсисе 
Иоанна, под Вавилоном имеется в виду Рим. 

Церковная традиция относит смерть Петра на время 

гонений христиан nри Нероне, причем считает, что она 

nроизошлаодновременно с казнью апостола Павла. Это от
раэилось в лит.ургике и иконографии. 

Петру помимо воwедwих в канон двух посланий nри

писывали ряд апокрифическ~х сочинений: Евангелие, Дея

ния, Апокалипсис, Керигму и др. 

Первое послание в самом начале четко называет 
адресат: 11Петр, апостол Иисуса Христа, прiАwельцам,рас
сеянным о Понте, Галатин, Каппадокии, Азии и Вифинии••, 

т.е. иудеям диаспоры. В самом конце упоминаются кон
кретные лица: ••это кратко написал я вам через Силуана, 
верного, как думаю, оаwего брата ••• Приветствует вас 

избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Нарк,сын 

мой 11 • Силуан (может быть, Сила1) был спутником Павла, 
его имя называется в начале двух павловых посланий к 
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Фессалоникийцам. Как уже говорилось, под Вавилоном мо
жет nодразумеваться Рим (так считают, наnример, Евсевий 
11 Иероним), но не исключено, что· никакого иносказания 
здесь и нет. Что касается Марка, то сыновство его по 
отноwению к Петру, разумеется, нужно nонимать в духов

trон смысле. 

Это nослание не отличается внутренним логическим 

единством; оно nредставляет собой цепь поучений о брен
ности земного бытия, о христианском поведении в язычес

ком окружении: долготерпении, невоздаянии злом на зло, 

о nовиновении граждан государству, рабов - господам, 
младwих - старwим, о кротости и любви. В позднейшемли
тургическом и nроповедническом обиходе стали своегоро
да сакральными формулами слова послания: 11любовь по
крывает множество грехов11 , 11 Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать 11 • Сильна эсхатологическая на
строенность послания, всемерно подчеркивается ответст

венная роль пастырей в подготовке духовного стада ко 

второму пришествию и страшному суду. 

Авторство Петра вызывает возражения. При этом при

водятся такие доводы: в послании говорится о системати

ческих гонениях на христиан, какие были характерны не 

для 60-х, а для 90-х годов; классически чист и несколь
ко риторичен греческий язык послания, семитмамы встре

чаются как исключение; Ветхий Завет цитируется не по 
еврейскому подлиннику, а по греческому переводу-Септуа
гинте; отсутствуют личные воспоминания Петра об Иисусе. 
Исходя из этого, некоторые склонны считать автором по

слания уnомянутого Силуана. 
Довод относительно языка недостаточно убедителен: 

греческий язык был расnространен в древнем мире повсе

местно, и проповедники совершенствовались в нем благо
даря своей интенсивной миссионерской деятельности. В 
гонениях подчеркивается не столько систематичность, 

сколько их размах, характерный как раз для времени Не
рона. Развернутых воспоминаний об Иисусе, действитель
но, нет, но в начале последней главы есть указание на 

общение с ним: 11Я, соучастник и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна откры

тьс1111. Но так или иначе, с точки зрения советс:•<ой нау-
ки, имена авторов новозаветных книг, в том чисs1е и 

данного послания, условны. 

Второе послание Петра вызывает еще больwtе сом

нений и сnоров. Прежде всего, оно плохо Эасвидетельст-
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оовано у древних авторов. Сомнения в авторстве Петра 
вwра.али Ориген,Евсеви~,Дидин •. Иероним /Письма, 120/ 
считал, что nетр пользовалел двумя помощниками: duae 
epiвtulae, quae feruntur Petri, stylo inter se et cha
ractere discrepant structuraque verborum, ех quo intel
legiшus pro necessitate reruш diversis еuш usuш inter
pretibus -''два послания, nриписываемые Петру, отлича
IОТСА дРУГ от друга стилем, характером, словесной струк
турой, иа чего мы закnочаем по необходимости, что он 
паnьsовалс11 двумя помощниками••. Второе послание отсут
ствует в древнейwем сир~йском переаоде и во фрагменте 

Нуратори. Тем не менее, с конца IV в. оно признано 

nовсеместно. 

8 начале послани.я автор заявляет, что он " - Симон 
Петр, раб и anocтon Инеуса Хр.ис:та11 , и далее выраает 
nредчувствие близкой кончины: 11Эная, что скоро должен 
оставить храмину мао, ••• будУ же стараrьс11, чтобы вы 
~ nосле моеrо отwествия всегда приводили это на nамять" 
/I. 14-15/. Зат~м идет личное воспоминание о присутст~ 
вии на Фаворской горе· при преображении /1,17/. Наконец, 
с:~втор наnоминает: '!Это )')lle второе послание пиwу к вам, 
аоSЛDбпеннwе11 /II, I/. · 

Итак, если на основании авторских заяВлений расце
ниват~ это nuслание как nодлинное и к тому·же какпред

смертное аавещание, то его придется отнести к 60-м го
дам, а·местом его составпе~ия считат~ Рим. Современных 
исследователей (как некоrда и Иеронима) повергает в 
сомнение рааница в содержании, идеях и стиле обоих по
сnаний и рааитаnьное (вnлоть до дословных совnадений) 
сходство второго nослани11 Петра с nосланием Иуды, о 
котором речь nойдет nоаже. Поnага~т, что Пет~ это 
r1севдоним позднего писател11; в этом случае nослание 

~о датировать 80-ми и более поадними годами. 
Адресат у второго послания тот •е, что иу nервого. 

В содержении набп~етс11 боnьwе единства и внутренней 
с111аи. В~вnяется така11 структура: нравоучение - обnи
чение • nророчестео - у~ние. Цель nосnани11 - nредо
стеречь вер~х от 1111еучит~е", от иска .. нного nони
мани" сВОбQды как своевоnи11, от легкомwспенного отно
wенин ко второму nришествИQ. Что касаетсн nорицаниR 
.nибертиниама, то вряд ли MOIIНo расцениват~t его как 
антиnаулмниам, тем баnее, что делается ссылка на Пав
ла, которыА назван 11во8111Dбленным братом наwим11 и у 
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J<оторого отмечается ''данная ему премудрость''. Софиэмам 
лжеучителей противопоста~я~тся истинные ветхозаветные 
события •• пророчества: низвержение в ад падwих ангелов, 
истребление Сqдома и Гоморры, мудрость Ваnаамовой осли
цы, всемирный потоп. 

Есть известный сдвиг в эсхатоnогическом учении: 
вместо нетерпепивого О*Идания скорого второго пришест

вия мы встречаемся с акцентированием повествованиянане

определенности сроков страшного суда и необхqдимости 
длител~ной nQДготовки к нему. Интересны замечания об 
огне и воде. "В начале небеса и земnя составnены из во
ды и вод01011 /111,5/. Итак, вqда в христ.ианскоЯ мифоЛо
гии, как и в других мифологиях, осмысляется как nерво

начальное состояние всего сущего, как nервобытный хаос. 
Вместе в тем вода - и nричина nервоА гибели мира, все
мир~-tого потопа. В день же страшного суда рааруwитеnь
ной силой будет огонь /III, 7, 10, 12/. 

Автор прибегает к фольклорным образам: "Но с ними 
(отпавшими от истинной веры. - А.К.) случается по вер
ной пословице: пес воавраа&ается на с:в010 блевотину, и 
в111Мытая свинья идет валяться в гряаи11 /11,22/. ПервУIО 
часть rаословицы привQДЯт ветхозаветные Притчи /ПVI,II/. 

Послания Иоанна 

Под именем Иоанна Богослова дOIIIIIИ три соборных по
слания. О Иоанне как новозаветном nерсона.е и авторе 
/согл4сно традиции/ Четвертого Еваигеnия У88 wna речь. 

В первом nослании /ни в аагпавии, ни в самом 
тексте имя Иоанна не уnоминается, qднако автор эаявпя~ 
ет /I, I-3/, что он бwn свидетелем 8Иани Иисуса. Автор 
ство Иоанttа прианавапи Поnикарп, Евсе81Я, Ирмней, Тер
тулnиан, Ориген. Данtiое поспание как иоенново упомянуто 
во фрагменте Нураторtt, nерееедено на сирийский яаwк. Точ~ 
ный адресат не нааваtt. Автор ограничивается такими об
ра~&ениями: ''дети мон 11 , ''отцw'', ''во81111бпеннwе11 • Послание· 
нельая отнести к уако эпистоnярному .анру; оно непоми

нает отчасти богосnовский трактат, отчасти бес~. По
слание по идейному содер.ани~ и СТКПD настоnько бnиако 
к Четвертому ЕвангеJ'Iи~. что м0111ет расцениваться как 
с~~оего рода nредисловие к нему .• 

Тр·удно на111Уf1ать в этом посnвнии тематический стер .. 
•ень. Сначала дnитеn~но говорится о х~ении в свете. 
Далее 111Dбовь к богу nротивоnоставnяе1·ся мирским соб-



лазнам. Перечисление nороков: ·~охать nлоти, nохотьочей 
и гордость житейская" /11, 16/, утверждение, что ''мир во 
зле лежит'' /V, 19/ стали уnотребляться как формулы,рав
но как и заключение об отnадwих от истины: "они выwnи 
от нас, но не были наwи'' /II,19/. Сначала неnонятно,ко
го имеет в виду Иоанн rtoд "антихристами" и "лжеnророка
ми", из дальнейwего повествования становится ясным,что 
это еретики, не признающие Иисуса мессией /11,2/, отри
цающие его воплощение /1V,З/, ограничивающиеся одним 
знанием бога, но не выполняющие его заповедей /II, 4/. 
Автор призывает к ве1ре, истинному познанию и любви. Че

канный тезис о троиц(~: "ибо три свидетельствуют на не
бе: Отец, Слово и св1пой Дух, и эти три суть едино" 
/V, 7/ обычно считает-.я поздней вставкой, поскольку 
этих слов нет в дреанейwих рукоnисях и nереводах. При

ведем пример nараллелизма, типичного стилистического 

nриема nервого nослания /как и Четвертого Евангелия/: 
"Итак, что вы слыwали от начала, то н да пребывает в 
вас; если nребудет в вас то, что вы слыwrэ.1ш от начала, 
то и вы nребудете в Сt~не и в Отце" /II, 21~ / .. 

Второе и треты~ Послания Иоанна вызь•еают серь
езные сомнения в подпинности. Прежде всего t:~ни в пять 

раз короче первого. :Эту краткость сам автор об-ъясняет 

nредnочтительностыо неnосредственного обще~tия и опери

рования устным словс1м, Содержа·~ие обоих nосланий в об

щем сходное: отрывочные nризывы к любви и крепости в 
вере. Автор называе·r се(iя хр &<J{3U't&POC , что можно 
nонимать как "старец" и как "nресвитер11 • Второе nосла
ние адресовано "избранной госnоже и детям ее" /I, 1/. 
В этой ''госnоже" в~tдели малоазийскую днакониссу или 
сестру Лазаря Марию или какую-нибудь женщину, уверовав 

wую в Иисуса через Иоанна. Было высказано мнение что 

слово 2ЕкЛ.&к'tт\ (избранная) - это собственное имя. 
Климент Александрийский считает, чт·о 11госпожа 11 это ка
кая-то христианская община, а упоминаемые в конце "де

ти сестры ее" - члены церкви Эфесск:ой. Все эти гипоте
зы, конечно, недоказуемы. 

В третьем nослании уnоминаются три мужских имени. 

Послание обращено к "возлюбленному rаю", по-видимому, 
уважаемому и богатому христианину. Автор утверждает, 
что некий Днотреф не nризнает его и терроризирует об

щину. Глухо и непонятно сказано о каком-то Димитрии. 

Эасвидетельствованнuсть обоих nоел~ !ИЙ в древности 

l:'чень неровная. Возможно, автором их бь•л nресвитер Ио-



анн, уnоминаемы~ Папием, которого цитирует Евсевий/III, 
31/. Другая версия, что nослания наnисаны Нарком-Иоан
ном, маловероятна. 

Послание Иуды 

Краткость отличает и nослание Иуды, которы~ вовве
дении называет себя рабом Иисуса Христа, братом Иакова. 
Этот Иуда,иногда называемый в Евангелиях Неискариотс
ким, имел второе и~ .Левве~ ипи Фадде~. Что касается 
его брата, то им был сын АпФея или Кnеопы. Предание 
считает Иуду nреемником Иакова в иерусалимском еписко
nстве. Адресует же Иуда nослание, как и Иаков и Петр, 
христианам в Мало~ Азии, а поводом nослужило усиление 
ересей. Выдержано nослание в форме этического наставле

~ия, бичующего лжеучение о свободе как разнузданности. 
Аргументация основана на nримерах из Ветхого Завета, а 
также из древнеиуде~ских аnокрифов. Вероятно, nослание 

составлено после падения Иерусалима. Еще раз отметим 

удивительное, трудно об~яснимое сходство Послания Иу
ды и второго Послания Петра. 

Г. Послания Павла 

В отличие от соборных Посланий Иакова, Петра, Ио
анна и Иуды, павловы nослания наnравлены определенным 

христианским общинам и отдельным лицам. Размеры их ве
лики. Менее всего сомнений в авторстве Павла вызывают· 
nослания к Римлянам, Коринфянам, Галатам. Особенномно
го возражений было против ПQДЛинности послания к Евре
ям. Недаром оно заняло в каноне последнее место. 

Миссионерская деятельность Павла проележена при 
анализе Деяни~. Се~час.уместно обратиться к его жизни 
до знаменитых проповеднических путешествий. Павел/ла
тинское Paulus,т.e. малый/ - это римское имя Савла 
/Саула/, происходившего из колгна Вениаминова. Родил
ся будущи~ апостол в ~ликийском городе Тарсе /Дея -
ния, ХХ1,39/, принадлежал к фарисеям /Флип., 111,4-5/, 
учился у иерусалимского раввина Гамалиила /Деяния,ХХ1~ 
XV111,3/. Павел имел nрава римского гражданина /Деяния, 
XVI,37; ХХ11,27/. Неоднократное цитирование языческих 
nисателе~ говорит о его знакомстве с античной лите-
ратурой. 

Как nравоверный иудей Павел преследовал христиан 
и участвовал в убийстве архи~иакона Стефана /Деяния,V11; 
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58/. На nути иа Мерусапима в Дамаск Павnу, согласнорас 
скаау в д~ни~х /IX, Э-20/, бwno ·чудесное видение:осо
быА небесный свет, от которого он временно ocnen,и воа
гnас: 11Савп, Caanl Что ты гониwь ме~'l 11 Иа гонителА Савп 
становитсА адеnтом новой реnигии, ее миссионером. По 
nредани10, ом одновременно с Петром nринял в Риме муче
нмческУIО кончину окоnо 6S г. Как римскиА гра~анин он 
не быn расnАт на кресте, ему отрубили гоnову. 

Помимо воwедwих в канон четырнадцати nоспанмА Пав
лу nриnисывалась nереnиска с Сенекой и Аnокапиnсис~рас
скааывавwиА о nосе~~ении аnостоnом ада и ра~. 

Павловы nоспани~ в .анровом отноwении бnиаки к ан
тичноА диатрибе, воани~а~~еА в 111 в • до н. э. в 111коnе 
киников, а аатем поnучившеА раавитие у стоиков. Это 
nрониаанна~ nоnемическим началом фиnософскаА речь.Диат
риба, естественно, nреднааначапась дn11 устного ~ни11, 
в то врем~~ как сочиненнА Павпа - это писыменные nоспа
ни~. Однако они nрониааны рааговорность10, отпичаiDТСА 
IIИBOCTЬID, обрааность10 , сентенциоаность10. Автор 
часто встуnает в диа~г с вообра88емwм собеседником, 
nричем rnaгonы нередко уnотребn~ет в форме второго пи
ца единственного, а не множественного числа: 11Как u 
ты, уча другого, не учиwь самого себ11'1 ПроnоведУА не 
красть, крадешь 'l Говор~ 11Не nреnабодеАствуА11 , nреп10бо
деАствуеwь711. Эти и другие воnр0118НИА рассчитаны как 
бы на восnри11тие со слуха. 

Аа•е гиnеркритически настроенные nредставитепими
фоnогическоА wкоnы скnоннw nрианать личность Павnа ис
торическоА. Само собоА рааумеетсА, биографиА этого дм
телА nодвергпась сипьноА мифоnогиаации, оброспа рвано
го PQAB чудесами. 

Послание к Римn11нам самое бопьwое иа nавповых 
nоспаниА, в нем 16 гпав. Поспе обычных nривететемА и 
nриаывании благодати nepeчиcniiiDTCA человеческие грехи, 
н•впека~DЩИе боlсиА гнев. Затем иапагаетс~ сложное учение о 
nервородном грехе и его искуnлении, о соумирании и со

воскресении человека с Иисусом, о свобQАе от греха не 
по аакону, а no бnагQДати, о деАствии греха nомимо во
nи человека, что выраnно формупоА nарадокса: 11Добра , 
которого хочу, не депа10, а ano, котороrо не хочу, де
па~•· /VII,19/. Реако nротивоnостввnАIDТСА •иань no nпо
ти и .иан1t no дУху. НертвенныА иудеАскмА аакон имену
ете" ••камнем nреткновениА11 • НастоАчиво nовтор~етс11: 
11Нет раапичиА мeJIIДY иудеем и амином, nотому что один 

72 



господь у всех11 /Х, 12/. С чувством гордости Павеn на·· 
аывает себ11 11апостоn014 яаwчников•• и с боnьwоА экспрес· 
сиеА приаwвает своих дУховных детеА к nобви. Эти при
аывw ств.114 афориамами: 11укпонись от ала и сотвори бла 
го11 , 11рвдУАтесь с P&дYIDI&ИМИCJI и nпвчьте с мачуuаими11 , 
"побе.даА ano добром", "отвергнем дела тьмw и обпечем
СJI в opYJIIИe света••. &еа осабоА св11аи с nредwдУU&ИМ Павел 
переходит к воnросу о nоаиновении аnастям и о неосУ*де

нии бпИIIНИХ • 
В аакnочитепьнwх главах Павел nишет о своеА мисси

онерекод дентеnьности, о том. ~то nредпочитает вести 
ее там, где е~ не потрудиnись другие проnоведники, 

''цтобw не соаидать на чуwом основании"·!ХV,2О/, и . вw• 
скааwвает намерение наnрааитьсн иа Иерусалима в Испа
ниа, а no nути навестить вepYIOIIИX РИМЛRН. Anocтon nред
ставпнет рИМЛJiнам днакониссу Фиву и шлет nривет хрис• 
тианам, в том числе уnоминаемwм в Деннинх Прискиппе и 
Акипе. В самом конце не nреминул присоединить nривет· 
ственнwе слова неnосредственно от своего лица тот,кого 

MOIIНO нвавать секрет'рем Павnа: 11ПриаетствуD вас в Гос
поде и н ТертиА, nисавwиА сие nослание". 

Пер вое nослание к Коринф~tнам по своему об'ъе
му прибnиuетсн к поспаниD к Римт1нам. Павел сетует на 
рааноrпаси11 в коринфскоА ~не, на то, что QАНИ счи· 
таDт себн поспедоватепнми Павпв, другие • Петра, тре
тьи - Аnомоса, четвертwе - Христа. Он так оn ределнет 
суть миссионерства: 11Я насадил, Аnомос nоnивал, но 
вара' нtn 6ог11 /III, 6/. На примере личноА nрактики Па
веn сrроит рассу~ение о моральных правах и обнааннос
ТRХ nроnоведника; чуть ли не цenyD XIV главу отводит 
докааатепьству того, как ааwно миссионеру анать раанwе 

IIIIIIKИo 

ПереходА от субикта nроnоведи к ее обмкту Павел 
интересно пиwет об индивидУальных скпонностнх и способ
ностнх, правда , доба впнн при этом, что все это не есть 
нечто природное, а 11впнетсн даром cвwwe. Павел тонко 
ПQАМечает обуспоаnенное историческими причинами свое
обрааие в умонастроении иудеев и эммнов , а, следова
тельно, и особенности их отноwенин к христианскомууче
ниа: иудеи треб.уDТ чудес, а эминw ИI&УТ мУдрости; поэ
тому нован ре.n .. гиR дпн nервых - собпаан, дпн вторых -
безумие /I, 22-23/. 

Не остаВIUiет беа вниманин Павел и идеАно-Фиnософс
кие, точнее богословские пробnемw. Он стремитсн сннть 
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характерный для nредшествующих философских систем и 

религий дуализм духовного и физического начал и учит, 

что человеческое тело это храм божественного духа.Рас

суждение о кресте построено на антитезах: мудрость ми

ра обращена в безумие, а верующие спасаются юродством 

nроповеди. Усложненно трактует автор послания воскре

сение Иисуса и предстоящее воскресение людей при вто

ром пришествии. Вслед за nророком Осией /XIII,14/ он 
торжествующе восклицает: ••смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа?•• В третий раз этот возглас прозвучит 
в IV в. в огласительном пасхальном слове Иоанна Злато
уста. 

Поскольку суть христианства не свQДится к проnове
ди, а nроявляется и в мистическом ритуале, Павел гово

рит о таинстве евхаристии /XI, 23-29/. Апостол обстоя
тельно пишет и о повседневном обихQАе христиан. Так, 

он высказывается за больwую свободу в пище, но с одним 
условием: не ввQДить в соблазн ни иудеев ни эллинов 
/Х,З2/. Много места отводится изложению взглядов наот
ноwение полов, брак и семью. 

Вдохновенно nишет Павел о любви: 11Если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 

то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею 

дар nророчества и знаю все тайны, и име~ всякое nозна

ние и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 

имею любви, то я ничто. И если я раздам все имениемое 
и от дам тело мое на сожжение , а любви не имею , нет мне в 

том никакой nользы. Любовь долготерпит милосердству

ет, любовь не завидует, любовь не nревозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра

жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадУ

ется истине; все nокрывает, всему верит, всего надеет

ся, все nереносит. Любовь никогда не перестает, хотя 

и nророчества nрекратятся, и языки умолкнут, и знание 

уnразднится 11 /XIII, I-8/. 
Во-первых, здесь отразились гуманистические взгля

ды nрогрессивных кругов того времени на человеческие 

отношения. Во-вторых, nроявлена определенная смелость: 

любQвь nоставлена выwе веры и мученичества за эту веру. 
Встуnление и заключение наполнены традиционными 

nриветствиями и nризыванием благодати. Кроме того,про
возглаwается анафема тем, кто не приемлет христианства. 

Второе послание к Коринфянам написано в скор

бном тоне: 110т великой скорби и стесненного сердца я 
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писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огор
чить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в из
бытке име10 к вам'' /II,4/. Скорбь nорождена сложность10, 
трагичность10 положения христианина в языческом мире, 

чему в основном и посвящено данное nослание. Автор 
прибегает к изл10бnенному у проповедников напряженному 
нанизывани10 антиномий: "Ны неизвестны, но нас узнают; 
нас почитают умерwими, но вот, мы живы; нас наказывают, 

но мы не умираем; нас огорча10т, но мы всегда радуемся; 

мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но 
всем владеем'' /VI, 9-10/. Призывы к христианам не вхо
дить в общение с неверными Павел облекает в форму ри
торических воnрошаний: "Какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмо10?" /VI" 14/. 

Это nослание очень автобиографично. Павел перечис
ляет перенесенные им страдания: голод, холод, изнури

тельный труд, побои, т10ремные заключения, кораблекру
wения, наnадения разбойников и т.д. В описание чисто 
житейских невзrqд а~тор_ вкрапливает мифологические nас

сажи - чудесные видения и откровения. Вместе с тем он 
заявляет, что ему самому нечем похвастаться кроме как 

немощами, вnрочем тут же приводит nарадоксальну10 фор

мулу божественного откровения: "Сила моя в немощи со
вершается" /XII"9/. 

Образно nротивоnоста811я10тся друг другу Ветхий и Ho
выlii Заветw: "Когда они /иудеи. - А.К./ чита10т Моисея, 
покрывала ле.мт на сердце их. Но когда обраща10тся к 
ГосnодУ, тогда это nокрывало снимается" /III" 15-16/. 
Всемерно nодчеркивается nринциnиальная новизна христи
анского учения: "Древнее пр01Ш1о, теnерь все новое"/V,17/. 

Павел неоднократно воздает nохвалу своему спутни
ку и другу Титу. Закл10чительное nриэывание благодати 
вnоследствии стало началом евхаристического канона ли

тургии. 

Послание к Галатам тоже содержит немало авто
биографического.Павел всnоминает свое обращение в хри
стианство и nеречисляет места, в которых nобывал с 
~роnоведь10. Он nорицает Петра за то, что тот ел вмес-
те с язычника~ и nытался скрыть этот nоступок от иу

деев. Довод Павла достаточно логичен: "Если ты, будУ-
чи иудеем, живеwь по-яаычески, в не по-иудейски, то 
для чего язычников nринуJ«Даеwь жить по-иудейски7"/1I,14/. 

Многословно доказывается преимущество Нового Заве
та перед Ветхим, nричем в nоследнем о.. ус.матривает про-
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образовательное значение. Такое переосмысление станет 

•·осподствуацим в ап011оrе·r·ике, nа·rристике н бurословии 
нового времени. Павел убежден, что ромдение у рабыни 
Агари сwна Измаила от Авраама символиаирует сина~ское 
ааконодательство, а п011вnение у свободорОIIДенноА Cap
pw сына Исаака - христианство, коnыбепьа которого бwл 
Иерусалим. 

Уничта.ение новоааветно~ религиеА социальных пере
городок выра•ено поступатом, с:тавwим классическим в 

христианекод литературе: "Нет у•е иуде11, ни яаычника; 
нет раба, ни свободного; нет м~ского поnа, ни енс:ко
•·о, ибо все вы одно во Христе Ииcyce"/III, 28/. 

Павел предостерегает против понимани11 свобQдw как 
раануаданностм ппоти и приводит свод nлотских грехов 

(этот свод испоnьауетс11 как своеобраанwА вопросник на 
исповеди в хрмстианско~ церкви) м противоnостааn11етмм 
пподы дУха, став11 на первое место мбовь. Прмаwва11 тв~ 
рить депа веры и 110баи , апостоn приводит народнуа по
словицу "Что посеет человек, то и пD~~Нет" /VI, 7/. 

Рассмотренные четыре пааnовых поспани11 в~еленwиа 
канона т10бингенскоА wкonoiA как подпиннwе. Четwре каttо
ничес:ких поспанм11: к Эфес11нам, ФипмппиАцам, Коnосся -
нам и Фмпимону, если верить укаааниRМ самого Пааnа ,на.;. 
писанw им в таремиом ааКПDчении. Поспание Филимону це
песообраано рассмотреть среди писем Паапа к частным 
пмцам. Поспани11 иа тарьмw передавались на ВОПIО через • 
посредников. В роnи таковых упоминаатс11 Эпафродит м 
Тмхик. Итак, обратимся к поспани,..._, адресованным бanlt
wмм о&&инам. 

Послание к Эфесllн&м прониаано идееА •семирной 
церкви, об1о8ДИН111011&81А иудеев И IIIWЧHИKOB: 110ДИН Гос
ПОД!~ , одна вера, одно креuаение, один 6or и Отец всех, 
которwiА над всеми, и череа всех, и во всех нас 11 /IV, 
5-6/. Снова и снова Rавел деnает акцент на христиане• 
тве как новом качестве, дnя чего привпекает ставwее 

~е общим местом противоnоставление "свет-тьма" /V, 
8/. приаывает откааат~ася от обрааа .мани "ветхого" Ч6-
nовека, обпечьс11 в "нового" чеnовека и вести »tань • 
достоiАнуа этого авания. В учите.r1ьноА части 11ocna ~ 
ни11 интересны приаывw к труду /IV,28/, к hоnному 
испопьаовани10 кратковременноА JIИани, ибо "дни пука· 
вw" /V, 16/, требоаание по8Иновени11 ниаwих высwим 
во всех социальных с.ферах. Именно адес11 иwаrаетс:н 
учение о семье, которwм руководствуется церковь. 
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По содержанию и аргументации послание типично пав
nово, только несколько тяжеловат стиль. Сомнение вызы
вает не столько авторство Павла, сколько адресат, по
скольку эфесекая община не была основана Павлом и,кро
ме того, в ряде pyкonиcei:i нет слов ••находящимся в Эфе
се". Воа..ожно, послание быnо направлено другой общине 
(например, лаодикиi:iскоi:i) или являлось окружным. 

Послание к Фнлиппийцам, общине в римскоА ко
лонии в Македонии, представляет интерес двумя местами: 

указанием на правоверное иудейское прошлое Павла !~'ев
реЯ от евреев" - 111,5/ и чеканным по форме и3J1011Сением 
догмата воплощения. Так как ни в Деяниях,ни в Посnани
нх ничего не гоаорится непосредственно о матери Иису
са и только это место косвенно касается ее, то оно ис

nользуется в богородичном литургическом чикле. 
Послание к Колоссянам по содер~~анию и да•е по 

словесному выра•ению во многом сходно с посланием к 

Эфесянам. ЗАесь мы снова слышим совет совлечь с себя 
ветхого человека и облечься в нового /111,9/, утвер•
дение всеобщего равенства во Христе /111, 11/, призы
вы к повиновению в семье, обществе, государстве /111, 
18-22/, перечисление nороков, которые необходимо пре
одолеть. Новое, что отличает данное nослание от д~~~н~ 
- это резкий в.."ад nротив философии: "Смотрите, ч1обы 
никто не увлек вас философией и nустым обольщением по 
преданию человеческому, по стихиям мира , а не по Хрис
ту; ибо в нем обитает вся nоnнота божества телесно, и 
аы имеете nоnноту в нем, который ecтlt r.лава всякого на
чала и власти" /11, 8-10/ и далее: "Никто да не оболь
щает вас самовольным смиренномудрнем и слуwением анге

лов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно над
меваясь nлотским свОим умом" /II, 18/. 

У•е тюбингенец В.Х. Баур отрицал авторство Павла 
и считал, что это сочинение вышnо из антигностических 

кругов 11 в. Действительно, как уnоминалось, гностики 
выдвинупw·учение о попноте /11nлероме11/ бытия как со
вокупности эонов, извечных сущностей, которые nоро•
дены б01ееством, и о знании, nостижении /11гносисе11/ как 
мистическом слиянии с божеством. Добавим, что некото
рые гностики nриnисывали сотворение материального ми

ра ангелам, а не богу. 
Сказанное в данном nослании в какой-то мере nере

кликается с предостережением в nослании к Эфесянам: 
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11НиtСТо да не обольщает вас пустi!Ми сповами" /V, 6/ и в 
nослании к Евре11м, "Учени111ми раапичнwми и ЧУJIАWМИ не 
увлекайтесь•• /XIII, 9/, не говорн уже о nровоаглаwении 
nопноты /''мер0#4ы"/ Логоса в Евангелии И011нна /1, 14,16/. 

Первое nослание к Фессалоникийцам, по-виДимо
му, nринадnе.мт к наиболее ранним павповым поспанинм. 
Его nрианаваn МаркиОн, оно вК1110чено во фрагмент Кура
тор~. Тюбингенцы же считают, что в нем нет характерной 
дп111 творений Павла самосто111тельности и глубины в раск
рыт~и догматов. 

Павел воадае1 хвалу фессаnоникийско.:i общине как 
"образцу дnн всех вepYIDU&ИX в Какедании и Ахаии" /1, 7/ 
и вспоминает о своих плодотворных трудах в ней. и· здесь 
с;реди традиционных поучений о 1110бви, молитве и т .д. мы 
встречаем nризыв ••работать своими руками" /1V, 1I/. 
Главное же внимание обра~ено на второе nришествие и 
воскресение умерших, в сиnу чего это место стало ОАНИМ 

из основных чтений в заупокойном литургическом чине. 
Второе nослание к ФессалоникиАцам МО*НО бы

ло бы расценивать как простое доnолнение nервого.Опнть 
затрагиваетсн тема труда: "Ни у кого не ели хлеба да
ром, но занимались трудом и работ010 день и ночь" /111, 
8/, - пиwет о себе апостол и добавn11ет тезис, ставwиА 
афоризмом: "Еспи кто не хочет трудитьс.н, тот и не еwь11 

/111, 10/. И в этом сочинении основное место отведено 
эсхатологическоА картине. Однако, в отличие от первого 
поспанин, эдесь говорится, что второе пришествие не 

окажетс.н внезаnным, а будет предвар.нтьс11 раапичнwми 
знамениями, главное же - нвпением и лжечудесами анти

христа, посланного сатаной. Павел пишет, что об этом 
он уже говорил, находясь в Фессалониках. 

Вреде, автор монографии о Павле /М., 1907/, отста
ивает гипотезу о составлении этого поспанин в более 
позднее время, то есть после жизни и деятепьностиПавла. 

Осталось рассмотреть nослания Павла к частнымлицам. 
Первое послание к Тимофею, который назван 

11истинным сыном в вере11 /I, 2/,не отличаетсн четкостью 
nnaнa. Друг на друга нанизываютс.н уве~ни.н, часто не
соизмеримые по своему теоретическому и nрактическому 

значению: о вреде увлечения родослови111ми, баснями,nус
тыми сnорами; о роли женщины в семье и обществе; о nа
губности сребролюбин и т.д. 

Однако важны в источнИковедческом nлане места,где 
в~вигаются требовани111 к св111щеннослужитеn.Fiм разныхсте-
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nеней: епископам, пресвитерам, дьяконам. "Епискоn дол
жен быть неnорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, 

благочинен, страннолюбив, учителен, не пьяница,не бий
ца, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. 
Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в по

слушании со всякой честностью; ибо тот, кто не умеет 
уnравлять собственным домом, будет ли пещись о церкви 
божией? 11 /III, 2-5/. "Достойно начальствующим nресви
терам должно оказывать сугубую честь, особенно тем,ко
торые трудятся в слове и учении ••• Обвинение на nрес
витера не иначе принимай, как nри двух или трех свиде

телях" /V, 17, 19/. "Диаконы также должны быть.честны, 
не двоязычны, не nристрастны к вину, не корыстолюбивы, 
хранящие таинство веры и чистой совести ••• Диакон дол
жен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и 

домом своим•• /III,8, 9 12/. Возможно однако, что во 
времена составления этого послания еnископат как тако

вой не выделился, были только две степени священства, 
и термины "епископ" и 11nресвитер" употреблялись води
наковом значении. 

Ценные данные о структуре nервоначальной христиан

ской общины дополняются любопытными сведениями о выбор
ном институте так называемых вдовиц: "Вдовица должна 
быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая 
женою nдного мужа, известная по добрым делам, еслиона 
восnитала детей, nринимала странников, умывала ноги 

святым, nомогала бедствующим и была усердна ко всяко
му доброму делу11 /V, 9-10/. Остаются неясными функции 
этих вдовиц. Может быть, некоторые из них были диа
кониссами вроде Фивы, упоминаемой в послании к Римля
нам /VI, 1/. В том же nослании названы имена других 
благочестивых женщин: Прискиллы, Трифены, Трифосы,Пер
сиды, а в послании к Филипnийцаи - имена Еводии и Син
тихии. 

Другое оригинальное место данного послания nриме
чательно в ином, этическом nлане. Апостол смело пишет 

о радостях жизни и делает резкие выnады против заnре

тов брака, употребления той или иной пищи, так как 
11всякое творение божье хорошо и ничто не предосудитель
но, если nримимается с благодарением11 /IV, 4/.Невольно 
вспоминается вдохновенный гимн nрироде и жизни в 103-м 

nсалме Давида. Павел обращается с призывом не nренеб
регать юностью /IV, 12/, не относить~я нерадиво к сво
им дарованиям /IV, 14/, заботиться о своих ломашних 
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/V • 8/. Вместе с тем автор nocnaниJI с 88РОМ nори&&ам 
вс11ческие IIИТеАские иапи1118сти м в сентеициоаноА Ф01ме 
делает вывод: "Mw ничего не nринесли 1 мир; 11вно, что 
ничего не М011еМ м вwнести и а него" /VI, 7/ • 

Второе nосЛание к ТимофеiD, 1 отпичие от nер
вого, носит nичнwА характер, и скаауемwе в нем уnотреб
nенw в форме второго nица. Подобно второму nосnанио к 
Кор~нф11нам данное nмс~мо nроникнуто neчan~D. А1тор 
всnоминает rонени11, которым он nодверrаnся в раанwх 

местах, с гореч~D воскnицает: 1'0дин Jlyкa со МНОD. ·•• 
Все оставиnн мен1111 /IV, 10, 16/, деnится nредчувст8Ием 
бnивкоА кончинw: ••я УJКе стано811Dс~ •ертвоА, и врем~~ 
моего отwествия настаnо ••• теnер~ готовится мне венец 
nравдw11 /1V, 6, 8/ и обра11&8етс11 с чисто JКИтеАскоА nрос~
боА: "Когда nоАдеш~, nринеси фе.nон~, которуо 11 оставиn 
в Троаде у Карnа, и книги, особенно ко•нwе•• /1V, 13/. 

Дnя иаучеНИII nервых ересеА 888НО укааание nавпа, 
что некие "Имени А и Фипит. • • отстуnиnи от истины, го
ворА, что воскресение У*В быnо, и раарушаот в некото
рых веру•• /11, 17, 18/. 

Ест~ npeдno.noJieниe, что это nосnание наnравnено иа 
тор~мы в Риме и llвnR8TCII nосnедним, nредсмертным. До
ВQДы табингенцев и других иссnедоватеnеА нового време

"" nротив nQАПннности основываоте~~ на анапиае 11аыка и 
стИ1111: nекемка адес~ ина11, чем в других nавnовых no
cnaниRx, npeJIДe всего в тех четырех, nодnинност~ кото

рых не осnариваетс11. Гипотетично это oбъRCHIIDT во8ИО8-
ноА редакцмонноА работой Луки. 

Посnание к Титу, "истинному сыну no о&&еА ве
ре" /1, 4/, чут~ nи не досnовно nовтор11ет то, что в 
nервом nосnании к ТимОФео скааано о неnременных каче
стих еnискоnа, о вреде уаnечени11 родосnовими, сnово

nрениRМИ. Тит, no nорученио автора ~осnания, дОП*еН 
бwn уnор11дочит~ жиан~ общины на Крите, нааначит~ nре
свитеров, рааобnачит~ иудеАству~х. 

Посnание к Фиnимону, ••воаnDбпенному и сотруд
НИкУ" /1,1/, как скааано, наnисано в т10р~ме и nред
стамАет собоА самое краткое nосnание Павnа, уместив
wеесll в одной гnаве. Поучитеn~нwА эnемент совершенно 
отсутствует. Посnание C8QAИTCII к вwра.енИD npoc~бwnpи
HJITь бегnоrо рабе-хрИСТИ8НИНа 0~МСИМ8о 

Посnание к Евре11м с nервых •е слов настоn~ко 
отличаете" от остап~ных naвnoвwx ·nосnаниА, что ста-
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новитс11 11снwм, nочему доnго сомневаnись в его nодлин

ности м канонмамровалм его после остаnьного насnеди11 

Пааnа. На чм~атеn11 буквально обрушиваете" nоток цитат 
иа Ветхого Завета, в основном на nсалмов м книги ••чис-
11111. Много говорите" об ангелах, о вечнон пераосu•ен
нмческом достоинстве Иисуса и как его nрообраа вспоми
наете" св11•еннмк всевышнего бога Неnхмседек, бnагосnо
вмвшмЯ·Авраама м в его лице всех 1етхозаветнwх nерво
сuщенников. Автор посланм11 попутно деnает подробнwЯ 
экскурс в устроАство моисеевоЯ скинии. Е.едневна11 вет
хоааветнаR •ертва, прмносмма11 аа грехи ~скме, протм

воnоставnRете~~ однократноЯ искуnмтельмоА •ертве, в ко
торУJО себ11 nринес Иисус, основатель Нового Завета. Го
вор" о значении веры в ветхозаветные времена, Павеn 
nриводит примеры от Адама. Перед читател11мм чредоА про
ХОДIIТ февнеи)fдеАские праведнм104 Авела., Енох, НоА, Ав
раам, Сарра, Исаак, Иаков, Иосиф, НоисеЯ м дРУгие. Не 
тол~ко к сверwенма веnмкмх дел nривQДМла их вера, за 

веру многие - ..- АО прмwестви11 мессии - пострадали. 

Среди наставnениЯ особое место аанимает nредписание 
воспринимать .маненные т11готw как испытание, посланное 

cвwwe. Оп11ть авучмт предостере•нме': 11Ученм11мм раалмч
нымм м чуwдымм не увnекаЯтеса. 11 /XIII, 9/. В заКIIОченме 
автор сообщlет, что ТимофеЯ освоео.ден ма заклачени11, 
м выра.ает наде.ду вместе с ним приЯти к тем, кому на
nравлено это nослание. Однако сам адресат ни разу не 
упОМRнут, м nосnанме не имеет обращения к нему. 

В древности Послание к Евреям засвидетельствовано 
в апокрмфмческоА литературе, например, в 11Пастыре11 Ер
мы, ~ аападнwе аnоnогеты, вроде Тертуллмана, простоот
рицали авторство Павла. Климент nолагал, что подлинник 
послания быn составлен на евреЯском языке, а перевод 
на греческмА осуществмл Лука. 

В новое врем~~ посnанме nриписывали какону-лмбо со
ратнику или дУховному ученику Павла, например, Anonno
cy, усматривали перекличку с иудеАскмм александрмнмз
мом, наwедwмм свое выра•енме в сочмненм11х Филона, в 
четвертоЯ книге Маккавеев. Католические круги, обычно 
отлмчаDЩИесR консерватизмом, на этот раа поwлм на ком

промисс. В 1914 г. папская бмбпеАская комисемя в своем 
оnределении высказалась в пользу авторства Павла, но 

не искnачила воамо.ности литературноЯ обработки со 

стороны другого лица. 
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По .анру Послание к Евренм бnиако как к богоспов
скому трактату, так и к синагогаn~ноА nроnоведи. Широ
та постановки nробnем, примерw, самwА тон nовеетвон -
н ин aacтaanRIDT дУмат~, что поспание адресовано IIIИРОКИМ 

слОRМ христиан. Сиn~нwА иудеЯскиЯ эnемент в поученинх 
ма.но расцениват~ дВОRко: тоnи он рассчитан начитате

леА-иудеохристиан, то ли nредназначен """ читателеА
христиан иа наwчников и в таком спучае формал~но-ри·ту

ал~ному '1Удаиаму, в которwА могли бw маст~ вepYIQI&Иe, 
противопоставnено nодnинное благочестие ветхоааветнwх 
праведников. 

Иа вwра•ениА nоспани11, ставwих кpwnarwмм и вошед
ших в клерикап~нуа и свете~ nитературу, отметим такие: 

11ДЛR вас ну.но мопоко, .а не т вердан nи•••, 11страwно 
вnаст~ в руки бога .мвого11 , 11nоминаlте наставников u-
wиx, подраuАте вере их11 , 11Госnод~ кого ЛIDбмт, того 
накааwвает11 • 

д. Апокалипсис Иоанна 

Предстоит об~снит~ структуру Аnокалипсиса /Откро
венин/, сдепат~ краткиЯ обаор его содер~ни11 и nопwта
т~сн вскрыт~ генетические корни м социап~нуо nодоплеКУ 

эсхатологическоА симвоnики. 
Аnокалиnсис носит форму ОКРУ*НОГО nоспани11 семи 

малоааиАским христиа.нским общинам: ЭфесскоА, СммрнскоА, 
ФиатирскоА, СардисскоА, ФиnмадепltфиАскоА, Пергамскоl, 
ЛаодикиАскоА~ Семермчност~, но отнiDД~ не троичност.,nро
ниаwаает вес~ Аnокалипсис. 

Сначапа 1'а общины nриаw~етсн бnагQАВт~ от Т9ГО, 
кто ест~ - wv , кто бwn - ytv , кто rрRДет - •pxor.s
voc, что аатем истоnковwвапос~ ICIIK вwра•енме тримnос
тасности. Здес~ •е даетс11 м другое оnределение С5а8ест
ва: "ал~фа и омега, начало м конец11 • &пагодат .. nриаw
ваетсн и от семи дУХОВ с 11вноА ориентациеА на nророче 
ство · Иса11и о том, что на мессии nочи•т дУХ rосnоден .. , 
дУХ премудРости -и рааума, дУХ совета м креn~тм, дУХ 

ведени11 и бnагочестмн /X.I, 2/. Иоанн неnосредстмнно 
от своего имени говорит о чудесном виденим ему на Пат
мосе сwна человеческого среди семи смтип~ников·анrе

лов с ceм .. ID авеадамм•церкнми. 
Обращенин к церк ... м - ценRwА источник сведениЯ о 

nмо.ении в раннехристианских о&&инах. Так, рааобпача-
еrсн л•учение 11никоnаитов11 • НикоnаА, иерус8J1Имскиl 
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дьякон-гностик, учил, что пороки касаются тела, а не 

дуwи. Обруwиаается Иоанн и на сторонников Вапаама и 
Иезавеn~, скnоня~х иудеохристиен к вкушению идаnа.ер

твенного и к ЛDбодеянию. Делается интересный в психоnо
гическом отноwении 8wnaд против религиозной теплоты: 
11Но как ты тenen, ~ не горяч, то извергну тебя из уст 
моих•• /III, 16/. Теплота - это самодовоnttство, которое 
безнаде•нее хаnодности. 

Посnе увещатеnttноА части начинается частtt nророчес
кая, своего рода эсхетопогическая многоактная дРама -
бор~tба бога с сатаноА аа ••царство мира••. Драма эта м
кончите~ картинаЯ все~го воскресения, страшного су
да и вечного бо.~tего царства и небесного Иерусаnима,а 
сеЯчас она начинается таинственным видением: некто,си

АRU&ИЙ на npecтane, видом подобнwЯ яспису /зеленый цвет/ 
и смарагдУ /красныА цвет/. Воама.но, это Саваоф 1 ок
руwении 24 старцев в белых оде.дах /символ чистотw/ и 
зоnотых венцах /симваn величия/. Намет бытtt, тут име
отся 1 виду 12 ветхозаветных патриархов и 12 апостопов. 
Здесtt •е nрисутствуют четыре wестикрwnых многооких .м
вwх СУt&ества: nев, тепец, человек и орел. Это чутtt nl!t 
не досповно совпадает с видением пророка Иеаекииnя /I, 
1.-12/. Как скааано, эти сум&ества в богосповскоЯ и ли
тургической nрактике стали симвоnами четырех евангелис
тов. В их уста впо.ена песнь wестикрwnых серафимов иа 

видения Исайи: 11Свят, свят, смт Господlt Самоф ••• •• 
/IV,2/. У сидя.-го /Саваофа/- книга с семttю nечатями, 
которые одну аа другаЯ начинает сниматtt аакопот..Я аг
нец с семь10 рогами и семью очами /т. е. семttю боlсествен
нwми дУХ8МИ/ о 

Поспе снятия nepвwx четырех печатей nоявятся четы
ре всадника, которых часто будУт иаобраатtt на фресках 
и иконах: всадник с лукам на белом коне, всадник с ме· 
чом на р ... ем коне, всадник с весами на вороном коне 

и всадник, имя КОТОР.ОМУ Смерт•, на так нааwваемом 
11бnеднам•• 1 х~ос , pallidus/ коне. Обwчно ати 
всадники трактуются соответственно как бескровная бо
рttба, кровоnроnитие, скудость и свиреnость. 

Когда бwna СНЯТа ПЯТая neчaTit 1 ЯВИЛИСit ДУWИ ХРИС• 
тианских мучеников. Снятие wестоА nечати оанаменова
nосtt страwнwми стихиЯнwми явпениями: аемпетрясением, 
затмением соnнца, окраwиванием nуны в кровавыЯ цвет, 
nадением авеад, свертыванием неба в свиток и бегством 
1110дед в пещеры и горы. Ангелы кладУт бо.ttи печати на 
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144 тыс~чи праведников иэо всех 12 коnен иараилевых 
/по 12 тысяч на каждое колено/. Нн011ество одетых в бе
лые одежды христианских мучеников всех времен и наро• 

АОВ пребывает в вечном блаженстве перед прееталом все
вышнего. Со сн~тием последне~, седьмо~ печати на небе 
nоявл~ютс~ семь ангелов с трубами. При звуке каждо~ 
трубы на ЛЮАей и на природу стали обруwиватьс~ страш
ные несчаст~~, поража~ по одн~ трети земли, мор~,рек 
и их обитателе~: град и огонь, смешанные с кров~ю; ни
звержение огнедышащей горы в море; падение несущей го
реч~ звезды; затмение трети солнца и других небесных 
светил; нашествие ~довитой саранчи; nаявnение конеА, 
иэрыгаащих губительныА огонь, дым и серу. Оставшиеся 
в •ивых уклонились в идоnопокnонство и предввались блудУ. 

Иоанн хотел было записать 11rромовые слова" явивше
гася с неба ангела, но это было запрещено. Тот •е ан
гел пцдал Иоанну таинственную книгу и повелел с~сть 

ее. Во рту она была сладкоА, а в желудке вызвала горечь. 
Символическое значение сладости и горечи прозрачно:это 
дУХ благодати и истины, с одноА стороны , 1-! nредстоящие 
муки за греховность, с другоА. В данном эпизцде совер
шенно очевидна ветхозаветная реминисценцv.я: поедание 

Иеаекиилем свитка, на котором было начер·, а но: "плач 
и стон и горе11 /Иеаек., II,S-10 - III, 1-З/. В обоих 
Заветах поедание рукописи свяаано с представленнем о 
пророческом даре. 

На ВетхиА же Завет ориентировано пророчество о по
nирании святого города язычниками в течение 42 месяцев 
и о деятельности в это время двух пророков, которые 

nримут мученическую кончину от зверя из бездны, но ч~
рез три· с половиноА дня будут воскреwвны. В этих nред• 
течах второго пришествия можно видеть Ипьа и Еноха, 

взятых, согласно ветхозаветному сказанию, живыми на 

небо. Не совсем поtlятна мистика числа 3,5. Р-.чь идет 
не тоnько о 3~5 днях смертного состояния пророков, но 
и о з~s годах тор.ества язычников. 3,5 года - это 42 
месяца, только что упомянутые, или 1260 днеА. Несколь
ко позже /XII,14/ этот срок опредеnяется так: время, 
времена и полвременИ, т.е. 1+2+0,5. Ясно одно: в ос
нове чисел лежит семерка или ее половина. Встречаются 
они неоднократно. Примечател~но, что согласно но
возаветному свидетельству, общественное сл~ение Иису
са продолжалось 3,5 года. Город, где уб~ют пророков -
конечно, Иерусалим. Однако он "духовно ( X"IV1101'1rN .. C. 
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spiritualiter) называется Содом и Егиnет, где 
и Госnодь наш распят" /XI,8/. Содом и Египет в библеА
ском предстевnении олицетворяли разврат и беззаконие. 

При звуке седьмоА трубы с неба возглаwается, что 
"царство мира сделалось царством Господа••. В грозе,бу
ре, землетрясении на небесах является храм и ковчег аа
вета, а затем жена, облеченная в солнце, в венце из 
12 звезд и с луноА под ногами. В муках она рождает сы
на, будущего пастыря народов. Ему угрожает красныА дра
кон с семьа головами и десятью рогами, которыА сверга

ет с неба на землю треть звезд. Однако младенец возне-
сен к божьему престолу, а жена в течение 1260 днеА 
сnасается в пустыне. Вряд ли в жене можно усмотретьбо
гоматерь, а в младенце - Иисуса. Скорее всего это сим
вол христианскоА церкви, облеченноА светом истины и 
оnираащеАся на двенадцать апостолов. При таком понима
нии младенец мужского попа будет символизировать муже-
ственных в своеА вере сынов церкви. И это место не 

обошлось без переклички с Ветхим Заветом, в данном СЛУ·
чае с пророком ИсаиеА: "Еще не мучилась родами, а ро
дила; nрежде нежели наступили боли ее, разрешилась сы
ном•• /IXVI, 7/. 

Мистическая семерка в отрицательном аспекте может 

быть понята как темные сипы, противоположные семи да
рам святого Духа, а десятка - как грехи, против кото
рых направлено моисеево десятословие. Треть падших 
звезд - это или часть небесных сил, ангелов-отступни
ков или отступившие от своеА веры христиане. Драконда
лее называется сатаноА, дьяволом, кратко описывается 
nобедоносная борьба с ним архангела Михаила. Теологи
ческая традиция приписывает Нихаилу особуа роль анге
ла-хранителя евреАского народа, однако во всем Ветхом 
Завете этот ангел по имени называется топ~ко в к~иге 
nророка Даниила /Х,13,21; XII,1/. Низвержение дьявола 
Апокалипсис связывает с воскресением и воэнесениемИису
са; в Евангелии Иоанна Иисус говорит: "Ныне tс:нязь мира 
сего изгнан будет вон" /Ин, XII,31/. Под преследовани
ем драконом жены ясно разумеются гонения на церковь. 

В стремлении об~снить буквально каждое слово Апо
калипсиса толкователи усматриваат а двух крыльях, на 

которых дева улетела, символ то Ветхого и Новоrо Заве
та, то ЗападноА и ВосточкоА империи. Дракон испускает 
из пасти реку, чтобы погубить жену, но реку поглощает 

земля. Образ этот кажется nредельно материализованным, 
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но если вдУматься, он о~азывается опять-таки иносказа

нием. Натянутым выглядит об~снение /Не~ера и Оберле
на/: река - это поток варваров, а земля - ~ивилиаован
ный мир, в данном случае римское государство. Наверное, 
в образе реки воплощены силы, враждебные христианству
гонения, ереси. Зато намек на определенны~ исторически~ 
факт - отпадение от христианства многих nоде~ - с пол
ным основанием можно видеть в кратком замечании, что 

дракон наnал на тех, кто сохранял божественные запове

ди /XII,17/. 
Затем повествуется о появлении фантастических аве-

реА. Из моря вышло чудовище с туловищем барса, мед-
вежьими лаnами и львиной пастью, с семьо головами н 
десятьо рогами. Четырехсоставной апокалиптическийзверь 
- это как бы совокуnность четырех звере~ в видении про-· 
рока Даниила /VI1,1-7/: "Один подобен льву с орлиными 
крыльями, другой nохож на медведя, третий - на барса, 
четвертый не noxa. ~и на какого известного аверя, у 

него железные зубы, а на голове десять рогов''. С эти
ми зверями соотносится nриснивwийся Навуходоносору че
·rыр~хчастный истукан /из золота, серебра, меди и желе
за/. И сон Навуходоносора и явление четырех аверей 
7рактуются у Даниила как четыре царства. Обычно ими 
считаются r·осударс тва вавилонское, мидо-nерсидское, гре

ческое и римс~ое. Семь голов чудови~ в данном случае, 
ka~ и раньwе, может обозначать nороки; но, возмо111Но, 
здесь есть намек на семь холмов Рима или на сень госу
дарств древнего мира. 42 месяца предGrоит ему вести 
войну с христ~анами, и только одна голова ero будет· 
ранена, что, вероятно, символизирует удары первоначаль-· 

tioй /аnостольской/ проповеди по мноrобожьо. 
Если зверя из моря расценивать как предтечу анти

христа, то сам лжеnророк-антихрист появляется в виде 

l\Bypoгot·o зверя из земли /бездныt.Основное его оружие
обольщение людей. И вот, автор Апокалипсиса записыва
ет знаменитое 1 'звериное11 число 666, которое как анти
христова печать будет клеймить nравые руки и лица лю-
дей. Попытки расwифровать это число начались уже в 
аnологетический период /особенно в сочинениях Иринея/. 
Они подогревались такими словами Апокалиnсиса: 11Здесь 
мудрость. Кто имеет ум, тот пусть сочтет число зверя, 

ибо это число человеческое" /XIII, 18/. 
Поскольку греческие буквы имеют и цифровое значе

ние, то в 666 видели разные заwифрованные слова :'rr. ~'Т(IУ 
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/титан/. "-rciYOC /nа!.19tянин/ &~voc: tl&~oxoc: 
/аrнец неnраведныА/, 'a~"eiiC: ~Аа~срос /истинно-вре
д't ... А/, с~vЩ /nроцвета~D~~Рt~/. Мистическое значение 
nридаваnи шестерке, nостеnенно воавw.аощейся в раар~

дах единиц, дес~tтков, сотен. Исходя из библеАскоrо ска
ааниlt о wести днях творения, считаnи, что чисnо wест~ 

это симвоп будничного труда и устеnости; с друго~ стn
роны, wестерка составnяет nоnови"у сакраnьноА д~нw ~, 

таким образом, обоаначает nоnоаинuатост~, неnоnноту,не
соверwенство. Обра.-nи внимание да•е на само наnисание 
666 греческими буквенными обоаначениltМИ - х~с Первая 
"хи", обоанача101Ц81t сотни, и конеu..,,,. 11стиrма 11 , обnана
ча~" единицы, ~tan~taтclt кра~~~ми буквами в ичен~ 
та", обоанача11111а". единицы, lt&nltiDTt'.t~~ '<Р~tАними буквам"' 
Хр~оtста 1 ~t.crroc 1. Э~"tеевидна" "кr.и", обоа
начааща~t дес~tтки, ассочмироваnас~ с ~атенинским нача

JЮМ, а стигма с крестом 1 CJ"rCI"t'OC 1. 
Ф.Энгеnьс раадеn~tет версиD, что в чисnе 666 ааwмф

ровано словосочетание "Нерон l<с!сарь", наnисанное ев
реАскмми ~уквами, та.е имевшими чмс~овwе аначения,nри
чем нуJКНо учест~о, что rnacнwe [е] и [а] в евреАсt<ом 
~tawкe буквенно не выра.аnись. Итак, получаете" ряд: 
••нун" - 50, "pew" - 200, "вав•• - 6, "нун" - 50, "кОФ"· 
100, 11самех" - 60, "pew11 - 200, Однаi(О у Ирине" фигу
рирует не 666, а 616, что об"'с""ется, по·видимому, 1 
тем, что в имени "Нерон" конечное н /"нун"/ отnадает. 

Контрастом мрачн~ видени10 антихриста сnуwит сеет
nае яапение Аrнца на rope Сионе н 140 тысяч праведни
ков, n~x новуа nеснь, а также трех ангелов, аоа

даощих хвалу богу, воаве.-~х о падении Вавилона и 
nредрекаDЩих вечные муки тем, кто nойдет аа антихристом. 

8сен симвоnическиА смысn двух анrелов, серnамиwну

щих nоле и обреаа~х виноград: это наказание соэрев
wих в своем беззаконии врагов церкви; образ wатвw ка~ 
символа расnлаты встречаетсR и в евангелиях. 

Нетрудно выявить источник апокалиnтического аиде

ния семи чаw ба.ьего rнева. Это сказание о семи еги
nетских каан~tх в книrе "Исход". Т~tк, nepв~t" чвwа нвв·· 
nекла tta ЛIОДеА, noклOНitiOII&ИXCR антихристу, отвратите
льные гноАнwе раны /XVI,2/, что соответствует wестод 

1 
Маркс К., Энгельс Ф. Сеч •• '· 21, с. 17. 
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каанм еrиnетскоА /ИсхQА, IX,9-11/. Эта боnеань момет 
иметь как мноскааатеп~tнwА, так и букuпьныА cмwcn, тем 
баnее, ~то 1 римекоЯ имnерии ар~ от аремани свиреnст
воили эnидемии. 

BтQIN" ·чаwа превра~~&Вет море 1 кро111 • Поскоnt.ку море 
нер~ко оаначает неваrQАы м суету .мани /асnомним став
шее крwnатwм выра•ение ".мтеАское море••, а тaiCIU обраа 
кopa&ul в бурном море у Anкu и Гораци.-./, то nре1Р811&8-
ние ero 1 кровь мо.ет симвоnиаировать кровааwе rра~а~
смме распри. Треть" чаwа nретuр"ет 1 ировь реки и ис
точники. Под источниками BQA • обоих Заветах неодно
кратно nQАрааумеlвется учение и ero носитепи. Так,ИсаАR 
/1111.3/ nр~рекает: 11И 1 радости будете nочерnать ао
АУ иа источнико1 сnасенин11 /ер,: ИсаАя, :1:11,18/, а во 
1тором nоспании Петра /11,17/ нечестиацw сравниваатс" 
с 11беаводнымм источниками". Таким обрааом, в nеренос
нем c:мwcne 8Д8СЬ могут ИМеТЬСR 1 ВИдУ n•еучеНИR 1 а В 
более .маненном - кро1а1ые преследования христиан в 
римских nро1инци"х. 

ЧетвертаR чаша быnа вылита на саnнце, и оно стапо 
ечь ЛIОДеА. Скорее всеrо это МОIСНО nонимать nросто как 
аасу.ку, соnро101fД8емуа недородом и rаnодом; иноскааа

теnьное nонимание nапн~го саnнца как цареА-гонитепеА 

пРвдставл"етсн надУманным. П"та" чаwа, вылитая на npe
cтon аверн, еделаnа мрачным ero царство. В ветхоаавет
нwх текстах nомрачение - это утрата достоинства и спа

вы: "Свет нечестивых уrаснет11 /Иов, XVI11,S/, "свет 
nомрачитсн на небе их" (т.е. иудеев. - А.К,/ /ИсаАя, 
V,ЭО/. Веронтно, автор Аnокаnиnсиса IЫPI*IЛ адесь на
де~ на уменьwение вnасти антихриста. 

Ulестан чаwа иссуwает Евфрат , что дает свободнwА 
путь каким-то восточнwм царнм; из уст дракона, зверя 

и л.еnророка исходят три нечистых дУха. Здесь все ма
лоnонятно, кроме, noiC8JiyA, духов, симаопиаирУIDЩИх л•е
ученин и их носитепеА. Нет осно1ани~ видеть в данном 
случае конкретные указания на к•кие-то исторические 

личности и нapQAW. Далее слыwится 1оскnицание, по-ви
димому, с небес, которое nочти досповно nовторяетсн 
Катфеем /П1V,46/, ЛукоА /П1,39/, Павnом /2 Кор,V,Э/: 
"Вот н ИдУ как тат11; бnа•ен бодрствУJDЩИА ••• •• /XVI, 15/. 
Нечестивцы будут собраны на месте, нааы1аемом nо-ев
реАски Армаrеддон. Это название взнто, ка•ется, с до
лины Наrеддо, на котороА nроиаошпи некоторые ветхоаа-
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аетные сра•ения и где паn царь Иосия в битве с еги
петским фараоном Нехао /Суд., V,19; Зах., XIII,II/. 
11Армагеддон11 в наwе время испоnьауется сектоЯ "Свидете
ли Иеговы11 как обозначение эсхатологическоА битвы. 

Излияние седьмой чаwи сопрово~ается возгласом 
11Cвepwиnoc~t11 и nриаодит к сильному земпетрясени10, раз
руwениiО Вавилона и других языческих городов, исчезнове

нмJО гор и островов, выпадени10 неаиданного града. 

В XVII главе описывается пояапение вавилонекоЯблуд
ницы на багряном звере с семыо головами и десят·ь10 ро

гами. На этот раз символы раз~сня10тся в самом Аnока
лиnсисе: семь гоnов- это семь холмов /явно римских/и 
сем11 царей, из которых пять пали, один есть, а ·другоА 
не приwеп. Гипотетично к пяти царям мо.но отнести ас
сирийского Сенахериба, вавилонского Навуходоносора,пер
сидского Кира, Александра Македонского, сирмАекого Ан
тиоха. Остается адравствуащиА Нерон. А кто nридет • не
ясно. Теоnогическая критика, аидя.-я в Аnокалипсисе 
nророчество, считает, что таким доn•ен быть германекиЯ 
царь. Поскольку сказано, что 11дecJITit рогов суть десять 
цареА, которые еще не nоnучиhм царства, но примутвnастlt 

со зверем, как цари, на один час11 /XVII, 12/, то та •е 
критика с уверенность10 называет имена этих царей, т.е. 
римских имnератороа от Нерона до Диоклетиана. А неко
торые теологи видят в десяти рогах древние народы: го

тов, вандалов и т.д. 

Нам ка•ется необоснованным расnространенное ото.
дестапение вавилонекоЯ блудницы с naдweA цepкoвJtiD.Ano
кanиncиc относите" к самому началу христианства, когда 

церковь быnа гонимой, когда ее члены быnи nредельно 
рнгористичны и бескомпромиссны, считали бnагост1t10 му
ченическУJО смерть и трепетно ожидали скорого наст1ппе 

ння конца света. Скорее всего, здес11 мы имеем депо с 
олицетворением римского.государства. Какие бы внутрен

ние противоречия ни сотрясали первоначаn~tные христиан

ские общины, какие бы еретические учения ни пояапяnись 
в них, быnо бы противоестественно, чтобы автор Апока
липсиса именовал церков11 блудницей, •иnищем бесов,при
станищем всякоЯ нечистоА и отвратительноЯ птице и т.д. 

/XVIII,2/, чтобы утверждал, что с не10 бnудодеАствова
ли и роскошествовали цари земные, что она упоена кро

вьiD и т.п. 

Ангел громким голосом возгnаwает: ·"Пал, паn Вави
лон!" Иоанн рисует картину гибели города, раарухи,разо-
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рения куnцов, всеобщего оскудения горя и отчаяния. 

Призыв "воздать е~ /вавилонско~ блуднице/ так, как и 
она воздала вам /nраведникам/11 в XVIII главе Апокалиn
сиса почти совnадает со словами, с которыми в 136nсал
ме Давид обращается к "дочери Вавилона, оnустоwител~tни
це11: 116ла•ен, кто воздаст тебе sa то, что ты сделала 
намt•• Это спу.ит лиwним доводом в пon1tay того, что в 
Аnокалиnсисе и~еется в виду горQД, а не церковь. 

Сонм ангелов и святых /аnостоnы, nророкн, мучени
ки/, в том числе 24 старца и четыре животных, nonepe• 
менно n010т 11Аплилуя11 /т.е. "хвалите бога11/, что наnоми
нает nоантифонное пение левитов на праздниках Пасхи и 
К~е~. Призывы к восхвалени~ бога перекпика~тся с ря
дом псалмов, особенно 92,96,98,103,113,133. Пра~ует
ся брак Агнца и его невесты. Нет сомнения, что •ених 
Агнец это Иисус, а невеста - церков1t /с.р.: НФ. XXll,I 
ел.; Эфес. V,25/. Светлые оде*ды невесты символизируют 
чистоту святых. Небо открывается, и в соnрова.дениине
бесного воинс.тва пояВ11яетсR сидящий на белом коне. Что 
это Иисус, ясно и·з авторских оnредепени~, даваемых всад
нику: верный, истинны~, nраведно судящи~, Слово бо•~tе; 
на чепе его, как у иуде~ских первосвя~нников, надпись 
- 11имя, которого никтn не знал, lфоме его самого" /ХП, 
12/. На оде*де и на бедре его начертано еще одно проа-
нище: "царь царей и госnодь господствУI)ЩИх11 • Не*дУ 
nрочим, соответств~щая надпись обычно была на импера• 
торском nna~ окоnо бедра, где висел меч. 

Происходит короткая битва сидRщего на коне и его 
воинства со зверем, лжеnророком и земными царями.Зверь 
и лжепророк броwены в огненное озеро, а их с010зники 
убиты. Сатана в образе дракона скован и броwен на ты
сячу л~т в nреисnоднюо - от nep8oгn nришествия мессии 

до второго. 

ВрRд ли тысячу лет мо•но n~•имать в буквальном 
смысле. Например, в псалмах, на котоr~~ так часто 

ориентируете" автор Апокалиnсиса 1 11тwr:.•"Ча 11 обоанечает 
неопределенно боnьwое количество: "Вечно nомнит /бог/ 
завет свой, слово, К(')Торое аа"оведал в тысячу родов" 
/CW,8/, "перед очами тнс:щмн тыс:,.ча лет, как ден1t вче
раwни~" /LХП,5/, "од•·'н део•-1ь "('\ qворах твоих лучwе тw
сRчи11 /LXXXIII, 11/. 

Как известно, апокалиптическое ученне о тысячепет
нем царстве nородило хилиаsм, предсте811ение о том,что 

царство бога и nраведников настуn~оtт не а э.аrробном ми-
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ре, а на аемnе, как своего рода комnенсациR аа мирские 

несnраведливости. ПапиА, иудаист и гностик Керинф, а 
sa ними эбиониты, монтанисты и друrие nолагали, что аа 
вреМR тысRчеnетнего царства восстановится Иерусалим, 
вновь обретет сИлу моисеев аакон, а праведники будут 
nредават~сR чисто •итеАским радостям. Однако постепен
но воаобnадало аллегорическое тоnкованне укааанного ме
ста Апокалипсиса. Центром борьбы с хилмазмом Rвилас~ 
АпександриR. Воинств~ми антихипиастами были деRтеnи 
восточно~ и аападно~ патристики IV в., например, Васи
лиА~риАскиА,Августин. 8 381 г. на втором вселенском 
соборе подвергсR ocyJrДeHИID хилнаст АпоnnинариА, и в 
Символ веры были внесены слова: " ••• его •е царству не 
будет конца". 

Тем не менее,хилиастические идеи, nопулRрные в со

циальных ниаах, не исчеаnи и легли в основу многочис -
ленных сект; некоторые на них существу10т и теnерь, на

nример, секты иеговистов, nRтидесятннков /см. книгу 
А. Т .Москаленко. 11ИдеологиR и де11те.nьность христианских 
сект". Новоси&iрск, 1978/. 

Далее в Апокалиnсисе раавивается учение о двух 
смертях и двух воск~сениRх. Смерть мо.ет быт~ времен
ной- тепесноА и вечноА ~ДУховной. ПосnеднRя гроаитне 
nреведникам, а грешникам. Первое •оскресение стR.аiОт 
праведники при наступлении тысRчеnетнего царства. Гре• 
wники •• воскреснут тоn~ко перед страшным судам. По 
истечении тысRчи лет сатана будет осв~ен и nоАдет 
водноА на nрааедников. Присnеwниками темных сип окаwут
ся Т8ИНственные ror и Мar·or. у ИеаекииnR /XXXVIII,2 Cll./ 
Гог • это кнRаь Powa, Mewexa и •увала, n0111едwиА nротив 
11народа бо1111его11 - иapaмltTRH и nодвергwиАсR каре не
бесноА. Мlrог уnоминае~сR • 6ытии /Х,2/ и nервоА кни
ге Параnиnаменон /1 , S/ как сын Иафета. В дальнея_,.. nод 
нагогом имеnесь в видУ страна и н•сеnRIОЩИА ее народ. 
Есть tариант nриведеиного аыwе текста ИеаекиилR с уnо

М!4Нанием аемnи Мaror, rде деАствоваn Гог. Вnоследствии 
r·ог и Магог обрааонли ста8Wее традиционным сочетание 

имен, обоаначаiОЩИх а новоааветном nонимании народы, 
вра~ебные nраведникам. ЭтимоnогиR этих имен очен11 
туманнаR. Гога и Магога аатем от~ествnRnи со скифа
ми, nерсеми, мид"на~, монголами, турками, татарами и 

да•е с русскими, nоскольку ror nравил аемnеА POUI /RDв/. 
НебесныА оrон~ nonan~eт ант~хр~стовы воАске, а са

тан• низвергнут в огненное озеро, где он вместе со аве-
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рем и лжепророком будет пребывать в вечной муке. Перед 
сидящим на престоnе по Книге .мани идет суд над мертве
цами, которwх отдали землА и море. ДnА последователей 
ала это смерть втораА. Иоанн видит новое небо и ноауа 
землю; прекратились боnезни и смерть. СидАщий на прес
тспе произносит те же слова, что и а начале Апокалипси
са: "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец". А затем да
р)fет uждущим воду жизни, что заставлАет вспомнить ''*ивую 
водУ11 , о которой евангельский 11исус говорил самарАнке. 

Ангел показывает с высокой горы Иоанну невесту Агн
ца-небесную церковь или Иерусалим, сведенный с неба на 
аемnю. Ангел иамерАет город. Сем.ь раа повторАетсА чис
ло 12, как бw подчеркиваА однообраанУID гармонию божест
веннwх устроений: 12 ворот, на них 12 ангелов и имена 
12 коnен иараилевwх, 12 оснований, украwеннwх 12-адра
гоценнwми камнмми, 12 тысRч стадий дпинw и высотw, 144 
локтА как мера стены, т.е. 12 в квадрате. Примечатепь
но, что драгоценные камни аnокалиnтического горQДаnоч

ти те .е, что в нагруднике ветхозаветного первос&А•ен

ника /Исход, ПVIII, 15/. Внутренность горQДа - иа чис
того золота. Осве11&8етсА город не солнцем и луной, а 
славой бо.ьей. Храма вещественного нет, так как сам 
бог - храм. Тем, кто удоетоиnсА бnаженной жизни в этом 
царстве, предоставлены три блага: неисчерпаемый источ
ник ЖИВОЙ ВОДЫ, древо *ИIНИ, ПOCTOIIHHO ПРИНОС111q8е МО
ды, как и дерево в первобwтном раа /Бытие, II,9/, и 
вечное лицезрение бога и nребы8ание в общении с ним. 

Эпилог эсхатоnогической драмw в~ержан в архаичес
ки суррвом и неnререкаемом тоНе, заставnR-.ем всnом -
нить глаголы ветхозаветнwх nророков: ''.Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец, nервый и поспедниА. Блаженны те, 
кто собnDдаат заnоведи его, чтобw иметь им nраво на 
древq жиани и войти в город воротами. А вне - ncw и 
чародеи, и лiОбодеи и убийцы, и идоnосnУJI(итепи и всRкиА 
1110б11щий непра вдУ'. Изрекаете" прокп11тие тем, кто ос
мелите" что-либо изменить в Апокапипси~е. ВерховнwА 
судьА дважды с угроаоА nредупреJrДает: "Скоро придУI" 
А свидетель откровеннА от себR восклицает: "Так nрихо
ди •el'' Закnачительнwе слова - традиционное nризwвание 
благодати на веруащих. 

Апокалипсис замыкает /из-за nоаднеА его канониза
ции/ новозаветный канон, в то аренА как на самом деле 
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1 - н это убедительно доказано Ф.Энгельсом - АВЛАетсА 
нанболее древннм среди канонических христианских соч~

нениА. За это говорит многое: архаичность религиозных 

nредставлений, неразвитаА христологиА /отсутствие иде~ 
искуплениА, ученин о евхаристии/, напрнженный эсхатоло
гиам. Ф.Энг~~ьс датирует Апокалипсис 68-69 гг. Сло.ен 
tonpoc об авторстве этого проиэведениА. Напомним, что 
Иоанну /Богослову/ помимо Апокалипсиса приписываQТСА 
четвертое евангелие и три соборных посnаниА. РасстоА
нне ме.ду архаизмом Апокалипсиса и сложным богословст
вованием в четвертом евангелии столь велико, что оно 

не укладываетсА в обычные рамки жизни одного человека. 
Выwе мы уже пытались обосновать свое несогласие с ран
не~ датировкой евангелиА, приписываемого Иоанну. 

Открытым остаетсА и вопрос о месте написаниА Аnо

калипсиса. 

Именно к Апокалипсису приложимы слова В.И.Ленина 
1 11Государстве и рев01110ции" о 11наивностАх11 пераоначаль
нога христианства с его демократически-револQционным 

дУхом112. О том, что первоначальное ••наивное" христиан
с.тво вело непримиримуQ борьбу с империей, В.И.Ленин пи

сал н раньwе - в статье "Честный голос француаского со
циалиста••Э. Эти ленинские поло.ениА, равно как и мwсли 
Ф.Энгельса, нужно принАть за основу в dценке hтсжалиnсиса .. 

В Апокалипсисе борьба с имnерией и страстное ожида
ние nобеды справедливости аыражены в аллегорическойфор
ме. Нередко эти аллегории объАсНАQТ бредом больного 
воображениА и считаQт лиwним ~дУмыватьсА в аnокалипти
ческУQ символику. А ме.ду тем Ф.Энгельс в статье "Кни
га ОткровеннА" высказывает утвер.дение, каJСУЩееся на 
первый ваглАд парадоксальным: "Откровение - не саман 
таинственная и неnон~тная книга, а самаА простаА и яс

ная в "Новом Завете" • В самом деле, адесь нет учения 
о Логосе, не аатрагиваQтся сложные философские и эти
ческие воnросы. 

~Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 9. 
3 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 33, с. 43. 
4 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 27, с. 9. 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 9. 
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Апокалиnтичес:.кая симвопиh:а гене·rнчесkи вос;ходиt· к 

ветхозаветным пророчествам Данииле, ИеаекиипА, Исайи, 
давидовwм псалмам, к вавилонской мистике чисел, к обще
восточно~ аnnегоричности цветов, драгоценных камней, 
npмpQAнwx стихий, nредставитеnей раститеп~ного и .м
вотного мира. 

Наиболее продУктивен, nOIICCinyA, анапиа числово" сим
аоnики. Чисnо и счет вwс:.туnа~т как сакраnиаированнwе 
средства осоананиА космоса. Существенно ва.на не тоn~
ко nарадигматика - состав числа и его свойства, но и 
синтагматика - роль числа в тексте. Рассуwдат~ о са
крализации числа 11311 не приходитсА, тем более что уче
ния о Троице в Апокалипсисе нет и вообще тройка встреча .. 
етс;я редко. Число ''4' 1 в древности &lло /в отличие от 
динамической целостности тройки/ сnицетворением устой
чивости, да•е статичной целостности •. В Апокалиnсисе на 
четwре странw света ориентирован раА; всnомним четwрех 
всадников и четwрех авереА. Сумма 11311 и 1141' дает "7". 
Это число, как бwпо сказано, прониаwsает вес~ Апокалиn
сис. Произведение 11311 и 11411 дает 111211 , символ иабранни
чества иэраил~ского·народа. Отс~да- 24 старца, 144тw
сячи nраведников. Число 11611 - признак оnределенной не
nопнотw, так сказат~ 11недотАнутости11 до семерки, буд
ничности, а nоэтому в позитивном cмwcne не сакрапиау

ется. Число "5" сnециально не фигурирует, но двукрат· 
ная nАтерка, т.е. 111011 , СЛУ*МТ негативным nризнаком, 
мо•ет бwть как nротивоnоло.ность моисееву десАтоспоаио. 
О гипотетичном значении чисел "3,511 и 11100011 у•е wna 
речь. 

Прозрачна символика цветов: бenwA обозначает чис· 
тоту, краснwА - кровавость /или, нарАдУ с аолотwм, 
царское достоинство/ и r .д. В небесном Иерусалиме мно
гое сделано из светоноснwх материалов: золота и стек

па. Всnомним, что византиАскаА моэаи~а связана именно 
с этими материалами, что это nридавало ей особое мер
цание. Bwwe мw nопwтались раскрwт~ иноскаэатепьнwА 

смwсл аnокалиптических nерс;онажеА: всадников, вавилон

ской блудницw, дракона, зверей из морА и из безднw, 
•енw,облеченноА в солнце, старцев, Гога и Нагога и 
других. 

Следует заметить, что HoawA Эаве1· в цепом рассчи· 
тан на восnриАтие содер•ащегосА а нем nроnоведн~ческо

го начала на слух. Аnокалиnсис •е явно предназначендлА 
вдумчивого чтеtiИЯ. Примечатель••о) что ортодоксальнаА, 



катоnическаR и nротестантскаR nитурrическаR nрактика 

совсем - д••• в виде коротких цитат - не исnоnьаует 

Аnокаnиnсис /равно как, ска•м, анаменитУD 11Пес:н~t пес· 
ней" иа Ветхого Завета/. Однако· с аnокапиnтичесiСМММ об
рааами nepeкnикaDTCR uJIНwe элементы пи'rургики: упот • 
ребnенме семисвечника • кадмn~tнмцw, nение "сот, сuт, 
сuт", nредста11118ние о неамдимом .nрисутствии Агнца на 
npecтat~e и ангеп~tских сипах • о телах мучеников как ос· 
ноеанми npecтona. 

Зато Аnокалиnсис выавап·мно.ество тоnко88ниА от 
nатроnоrических д9 современных, экаистенциапмстс~х 

/нааоим труд Буn~tтмана "ИстормR м эсхатоnогмR"/; аст• 
pa.n~tнo-pa цмоналмстмчесiСУD ''рас111Мфровку'' Аhокапиnсмса в 
книге Н.Мороаоеа "Откровение в rpoae и буре. ИстормR 
а08~ИКНОВ8НМR АnокаnиnсИС811 nWТaDTCR noддep .. Tit И да•е 
уrлубит~t стороннм101 так нааwваемwх- ~.tновwх методик", о 
которwх YJ1e гoвopИliOCit во Введении. · 

Аnокаnмnтичес101е идем, СD88ТЫ м обрааы o&rpывa
DTcR и в литературе. Это "Антихрист" Ренана, ''Три раа
rовора" Вп.Соnов~tева, "Христос и Антихрист'' Мераковс· 
коrо ••• Куn~tтуроnоrические nостроениR ревкционнwх ФИЛО
софов /Wneнrnepa, Бе~ева и дР./ с&Rааны с nереосмwс
nением ОткровениR Иоанна. Широко·nредставпена аnокаnиn
тическаR тематика в маобраамтеп~tном искусстве: от сред
невековых фресок и икон до мQАернистских nоnстен в.ли
нмцкого. АnокапиnтическаR симаоnика, особенно чисповаR, 
всег,k& была, • в оnределенных IC'Yrax остаетсR и noнw • 
не, ~~~етом мистических cneкynflциA. И в нащем ~ест
ве некоторwе идейно неарепые .или неустоАчивwе пDАИ в 
nоисках cмwcna .мани вnадаDт в.ммстициам и в свRаи с 

этим обращаDТСR к Аnокалиnсису. О ставшеМ дУРНОЙ модоА 
заигрывании с релиrиеА и говориТit не nриходитсR. По 
всем этим nричинам анапиау ааКЛDчител~tноА книги ново

аааетноrо канона автор уделип особое· внимание. 

Л и т е р а т у р а 

См. рекомендованнwе во Введении работы С.С.Аверинцева, 
И.А.Крывепева, Н.Н.Кубпанова, Я.А.Ленцмана. 

Bu 1 tmann В.. Die Geschicl1te der synoptischen Traditi
on. ИашЬurg, 1962. 

Clark А. Тhе Acts of the Apostles. L.,. 1933. 
DiЪelius М. Aufsltze zur Apostelgeschic:hte. Gбttin

gen, 1957. 
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cлeдYIDII&ИX авторов: F .к. Braun, ·е .к. Barret ,а. Bul· 
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РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА 

8 новозаветном каноне находятсR два варианта родо
сnовин Иисуса: QАИН у Матфея, другоА у Луки. Как сказа
но, Матфей, nисавwиА в основном дnн иудеев, ведет РОАО

сnовие от Аврааkа, которому прежде всех бwno дано про
рочестао о происхо-дении от него мессии. Лука возвQАИт 
род Иисуса к Адаму и богу, как бw nодчеркиван эти" мес
сманнам Иисуса АЛА всего человечесУва. 

У Натфен родосnовне идет по нисхqдАщеА линии: Ав
раам РОАИЛ Исаака, Исаак ро~~ Иакова и т.д., т.е. по
вторнетс:н глагол 11родип•• 1 lyв'YYttCJC 1. t:1 Луки - во
сходнщая линин: Иисус быn сын Иосифов, Ипиев и т.д.,при 
имени каждого nредка /кроме Иосифа/ в родительном па
де•е уnотреблнетсн артикль 'rOU • 

МатфеА акцентирует законное nроисхождение Иисуса 
из РОАВ Давида и nоэтому ВWА8РJКивает мухскуо лини~.Лу
ка nеречислнет действительных nредков Иисуса и, следо
вательно, линин у него •енскан - к отцу марин. Лука 
называет отца Марии Ипием, а церковнан традицин - Иоа
кимом. Воамохно, у отца Марии, как у многих евреев,бw
ло два имени. Обращает на себн внимание отсутствие ар
тикпн /обозначаощего оnределенность/ nри имени Иосифа 
и страннан неуверенность выра•енин: 11быn, как дУмали, 
сын Иосифов11 /III,23/. Стол~t •• осторо•но выраается и 
МатфеА: 11Иаков родил Иосифа, муа Марии, от котароА ро
дилсн Иисус /1,16/. 

Источниками родословин Иисуса могли nосnужитьвет
хозаветные книги: 6ытие /XXI,XXV,XXXV/, Перван книга 
Царств /IV/, Перван книга Паралиnоменон /III/. Не иск~ 
лючено nривлечение семеАных родословных, тщательнохра

нивwихся в качестве документальных свидетельств nринад·· 

ле•ности к богосnасаемому иудеАству. 
МатфеА делит родословие Иисуса на три части no 14 

родов. ТроАка и семерка /лехащая в основе 14/ быnи,что 
особенно нрко видно в Аnокалипсисе, священными числами 
в древности. Вот эти три части: от Авраама до Давида 

/период nатриархов и судей/, от Аавида до пересел•ниА 
в Вавилон /период царей/ и от nереселения в В~ондо 
Иисуса. Чтобы не наруwит~t nроизведение из сакральных 
чисел /3 на 14/, Матфею nриwлось nропустить несколько 
предков. При бпиJКайwем рассмотрении эти лица по то~ 
или иной nричине, главным обрааС»~ и,-аа пряиоА 111nи кос-
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веннод с маи с язычниками, окааываnис., недостоАнwми ро
да Давида. 

6 о г > no Луке 
Адам 

1 
Авраам 

1 
Давид 

по НатфеD / ' no Луке 
Саnомон Нафан 

1 1 
Иехония Нирий 

'-/ 
Саnафиипь 

1 
Зоровавеп., 

/ ' Авиуд Рисай 

1 1 
. Иаков ИпиА 

1 1 
Иосиф Иосиф ' / Иисус 

Родословия у обоих евангелистов та.дественны от 
Авраама до Давида /nромежУточные совnадаащие авенья в 
схеме оnУU&ены/. Даnее версии расходятс11: МатфеА ведет 
род через Саnомона к Иехонии, Лука - через Наф8на к 
Нириа. Затем обе версии сходятс11 на Саnафикnе и Зорова
вепе, а nосле настуnает окончательное расха.дение: у 

Натф~JI линия идет череа Авиуда к Иакову и Иосифу,уhу
ки • через Рисая к Ипиа, отцу Марии /которая, npa~a, 
по имени не уnоминается/ и ее муwу Иосифу. 

Анаnиау ·даух версиА ЕвсевиА в своеА ''ЦерковноА ис
тории" счеп необходимым отвести сnециаnьныА раадеп,вы
разитепьно наавав его "О.мнимом разногласии евангепиА 
относительно родос.nови11 Христоаа". Автор ccwnaeтc11 на 
r.:ристианского nисателя III в. Dnи11 АФрикана , кoropwA 
~сн~~n разногласие обычаем левирата. Этот обычаА,аа
регистрированныА 80 Второааконии !XXV,S/,· аакnачаnсяв 
том, что беадетная ~ова выходила аамуw аа бРата nокоА-



ного мужа, чтобы прQАалжить род последнего. Саломанова 
и Нафанова ветви соединились в Салафииле. Иехония умер 
бездетным, его род восстановил Нирий. Салафииль тоже 
оказался безАетным, его PQA продолжил Федайя: РQАИЛСЯ 
Зороваве.ль, у которого были два сына; от одного из них -
Авиуда - произошел Иосиф, от другого - Рисая - Илий, 
отец Марии. Лобопытно заключение Евсевия - осторожное 
и с оговоркой: 11Этого-то об-ъяснения, за неимением луч
wего, и мы будем придерживаться, хотя оно и не утверж
дено свидетельствами. Только евангелие во всяком слу
чае возвещает истину11 .1 

Заметим, что евангельские персонежи связаны друг 
с другом рQАством: Мария принадлежит, как и Иосиф, к 
РОАУ Давида; кроме того, она рQАственница Елисаветы, 
матери Иоанна Предтечи. Об Иакове-брате Иисуса - шnа 
речь. Примечательно также, что среди предков Иисусаназ· 
ванычетыре женщины: Фамарь, Рахава, Руфь и Вирсавия. 
Теоnогическая критика считает их прообразами девы Марии. 

В евангелиях Нарка и Иоанна отсутствуют рQАословия 
Иисуса. НеQАобрительно отзывается об увnечениях семей
ными генеалогиями Павел. 

Итак, анализ перечней предков Иисуса заставил нас 
сделать экскурс в реалии древнеиудейского семейного 
права. Это обстоятельство делает ясным источниковедчес
кое. значение рассмотренных частей новозаветного канона. 

1 
Евсевий Памфил. Соч., т. 1. Спб, 1848, с. 35. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ НОВОГО ЗАВЕТА 

В Нагорно~ проnоведи Иисуса, его притчах, беседах 
с учениками, 1 частности в прощально~ беседе, малага -
емо~ в евангелии Иоанна, рассматриваются три сферы ре· 

лигиозно-этического поведения веруощего: его отношение 

к богу. к самому себе, к людям. Последняя сфера охва -
тывает отноwенис человека к другим личностям, к семье, 

к обществу и государству. 
Богапочитание выражается в вере в бога, надежде 

на него и любви к нему, в пекориости его вале, а также 
а собnодении религиозных ритуалов, в молитве, постах 
и т.д. Богапочитание оnределяет отноwение человека к 
самому себе, нравственное самоусовершенствование, со

блюдение боwественных ааповедеА АЛR стяжания вечного 
блаженства. Из богепочитания вывQАится и закон любви 
к ближним и врагам. Этические нормы, таким образом, 
вытекают иа догматических начал, и пре*де всего,из ве· 

ры. И хотя новозаветная мораль оперирует эtическими 

nонятиями повс~евной человеческоА жизни, она вклады
вает в них сугубо религиозное содержание, максималисте
ки преподносит их как внесоциальные и вневременные ка

тегории. Смысл человеческого бытия, по новозаветному 
учению, не в наслаждении земным счастьем, а в подго

товке к ответу на страшном суде и к вечно~ загробноА 

*ИЗНИ. 

Наиболее концентрированное иаnоwение nрактическо~ 
морали первоначального христианства содер~тся 1 нагор

ной проповеди Иисуса, которая представлена в двух ва

риантах: nространном - у Натфея /гпавы V-VII/ и крат
ком- у Луки /глава VI, отчасти главы Xl-XIV, XVI/. 
У Марка nрив~тся семь стихов из НагорноА проповеди 
/IV, 21, 24; IX, 43, 50; Х, 11-12; XI, 25._26/. 0 ка*у
щемся противоречии в оnисании внешних условиЯ пронане
сения проповеди уже говорилось. 

В основе обоих вариантов·nроповеди- уnоминавwиА• 
СА общий источник, т. е. "Логин'' /наречения/ Иисуса, 
присутствующие и в ряде аnокрифических сочинений. Об -
наруживаются nараллели с Нагорной проnоведью в Талмуде 
и почти дословные совпадения в Дидахе. У Натфея и Луки 
сходны начальные и заключительные части проnоведи. 

В начале - заповеди бла*енства, так называемые "мака· 
ризмы", в конце - сравнение активного и nассивного 
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восnриRтиR наставлений Мнеуса с домами, построен н*" 

на камне и на песке. 

В эап9вед11х блаженства повтор11етс:11 спово ,"6лв)lен· 
нwе" /J&ONCip 1.0 11 беа r-лаr-опа·с:е11аки "ест.," 1 ccrrs 1. 
Само по себе с:одер11ание макарнамое ~ростое и прос:тран· 
нwк комментариев не требует. BooxaaiiiiDTC:II нищие дУХОМ, 
кроткие, алч~е и 118~~ДУ~ЦИе правдw, ми.nос:тмвwе, чмс:тwе 

сердцем, миротворцы, иаr-наннwе аа правдУ, прес:педУемwе 

аа Иисуса. На основании некоторых рукоnисей дenaDT 
вwвод о теопоr-ичес:ком nодr-оне двух мест у Лукм·nод с:оот· 
ветствуiОIЦИе места у НlтфеR., Иисус: nровоаr-лаwает, цто 
11бnа11еннw нищии дУком•• /X'fCDX,o\ -rф xvsJ,ca-r1. 1. У Лу
ки в одном рукоnисном варианте авучит 1 J&1auннw нм_.е••. 
Однако выражение 11ни_.е дУХОМ11 встречаете~~ в кумране -
ких (значит, доеванr-еn~Jс:ких) текстах, а именно, в 
трактате 11ВоАна 11 /I QM XIV, 7/. Это ГОIIОРИТ о его не -
nомельностк у Луки и тем более у М81'феR. н._ету АУ -
хом нужно пони~ат~J не в современном c:мwcne .. как дУХОВ
нуо нес:оста~~тел~Jност~J, недалекос:т~J, а как взыскание 

АУХВ, или дУwевнуо nростоту, смирение. В равноА мере 
бwno бw собnаанитеn~Jно усмотрет~J чисто IIМТеАс:киА, со -
цмал~Jно ааос:треннwА c:мwc:n в вwра11ении 1 'б.nа11еннw мчу -
щи е И UlfДYII&Иe ПDaiiДW о Ибо ОНИ HaC:WTIITC:R11 , eCIIИ C:ЧeC:TIIJ 
слово 11npaвдw•~5\NCILOCIVV'I!Y 1 ,собственно "с:nраведnиво· 
ст~", интерn01111цмеА иа тех м сообраuниА. Но и в дан
ном случае на это нет достаточных ос:нованиА. 

Д..пее в матфеевам варианте ИдУТ своего рода "nо
правки" к . закону Ноис:е11. Формал~Jному, nокааному и по 
с~еству эr-оис:тичес:кому бnагочес:тиа nрФтмвоnоста&nRет
сR дУХОВНое ПОНИМ8Нiо18 88kOHa М дe11TMIIJR811 J111бoв!IJ IC 111)• 

д11м. Поnравки деnаатс:11 однотиnно: "Bw CIIWIIIIIЛм, что 
скааано древними ••• ••, ••а 11 r-oвoPD вам ••• •• Поnравки ка
саютсll законов об убиАстве, nре1110боде11нмм, мести, nос
та, мопитвw, неосУJ1дени11 бпиiiНих, неnримаанностм к 
миру. При ~еА nроарачнос:ти морал~Jнwх nоучениЯ oтдen!IJ
нwe места доnус:каат рваное топкование. Так, нмс:но ~ 
какоr-о Рода,· а. c:neдoвi!Ten~Jнo, м :sначени11 с:.nова 1rCtV'IIPЧ' 

/Нф, V, 391 : нне протм в~Jс:• алому УчеnовеКУ / 11 или "не 
nротивьс:11 алу". Дв_211к~ мо•ет бwт~J функци11· датеn~Jного 
падаа с:пова 6pxc:Ro~ /Нф, у, 21, 27, 33/. Эт01' nада 
мо11ет оаначат~J неnрRМод обыкт - ••древним" или деАс:тву.. 
щее nицо -·"древними". 

ЗаспУJ~Ивает раа~а "Отче наw:11 /Нф, VI, 9-13; Лк, 
XI, 2-4/. В Дидахе ест~J nодобна11 .. оnитва, nричем деnа-
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ется ссылка на "благовестие'', т .е. на проnоведь Иисуса. 
Параллели обнаруживаются в древнеиудейских молитвах 
''Wемоне эсре11 и ''Кадиш'': "Прости нам, отец, ибо мы со -
грешили", "да воссвятитс11 им11 его", "да· nридет царство 
его" ••• Эта молитва в литургическом и домашнем обиходе 
христиан стала главной потому , что она, во-первых,при
писываетс.fl самому Иисусу, а, во-вторых, по мнению ве
рующих, заключает в себе, выражаясь языком логики, 
необходимое и достаточное дл11 жизни последователя Иису
са : ''Отец наш , который на небесах /или на небе: чис.nо 1 
данном случае значения не имеет/ - вера; да будет свято 
имя твое- любовь; да придет царство твое - надежда; да 
будет воля твоя - мудрость /явная nерекличка с ветхоза
ветным - "начало мудрости - страх госnодень", Притчи, 
1, 7; iX, 10/, как на небе, так и на земле; хлеб наш 
насущный дай нам сег~дня /хлеб можно nонимать двояко: 
как духовную nищу или - что более вероятно - минимум 
для поддержания жизни/ - воздержание; и оставь нам 
долги наши - раскаяние; как и мы оставляем должникам 

нашим - nрощение; и не введи нас в искушен"'" /сам бог 
не искушает и не отеодит искушение, но дает силы для 

победы над искушением/ - крепость; но изб~вь нас от 
лукавого". Есть два варианта эпитета к слову "хлеб": 

e•"oUO'I.OC:, supersubstationalis - Vulgata /"насущ -
ный"/ и BIP~~EPOC: , cotidianus - Itala /11ежедневный 11/. 

Кое-что в Нагорной nроповеди останется непонятным 
без знания иудейских реалий. Так, ''геенна огненная", 
которой угроЖает Иисус грешникам, - это долина к югу 

от Иерусалима, где, по nреданию, некогда nриносили че

ловеческие жертвы и где вnоследствии была свалка нечис
тот и место сжигания неспознанных трупов. Постоянный 
огонь и смрад сделали эту долину символом ада. Резкое 

выступление Иисуса против мести врагам об~ясняется тем, 
что в моисеевом закоt~одательстве были слова: "Не мсти 
и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближ -
него твоего как самого себя" /Левит, XIX, 18/. Слова 
"возненавидь врага ("воего" явились добавлением иудей -
ских книжников. В рассуждении Иисуса о nосте есть на -
ставление: "А ты, когда постишьс11, nомажь голову тв010 
и умой лицо твое" /Нф, VI, 17/. Эти действия входили в 
обычный туалет иудея. Говорится о невозможности одно -
временного служения богу и маммоне /Нф, VI, 24/. Нам
мона - это имя сирийского божества боrdтства. 

В Нагорной проnоведи немало выражений, ставших 
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вnоспедствии крыnатwми. Трудно скааат~, оригинальны ли 
они или ааимствованw новоааветн ... ,и авторами иа иудеiА -
скоr-о кnи какого-либо иного фоnькnора. Вот эти вwра -
•ени11: ••can~ а8мnи11 , 11не мечите бисера nеред свин.~t11ми••, 
11ИIJ&ИТе и наАдете11 , 'lпо модам узнается дерево11 , 11стро
ить дом на nеске11 , ''трубить nеред собоЯ", "волк в ове
Ч~Jей wкуре11 , "видеть сучок в гnаау дРУ.гоrо человека и 
не аамечать бревна в своем собственном••, 11ни на йоту••. 

Историка, естественно, интересует nр-.де всего 
социальнwА асnект новоааветноА этики. Поэтому обратим" 
с11 к учениа о nервичной социальной ячеiАке - семье. В 
еаангеnьских nроnовед11х семейнwе yaw расцениваатс11 не
иамеримо ниа самоотверuнноtо спедованИII Иисусу. Пос
ледний· nронаносит устрашаiОЩИе слова: 11Я nриwел рааде -
пить человека с отцом его, и-дочь с матерьа ее, и не

вестку со свекровьа ее. И враги человеку домашние его. 
Кто лiОбит отца или мать более, наели меня, не достоин 
меня; и кто nDбит сwна иnи дочь боnее, не•епи мен11 , не 
досто.., мен11 • • • И вс11 киА, кто оста вит доМw, или бра
Т~Jев, кnи сестер, кnи отца, или мать, или uну, иnи д•

тей, кnи аемnи ради имени моего, nоnучит во c'ro крат и 
наследУет .мань вечнУJD11 /Нф, Х, 35-37; ХП, 29/. Еа&е 
суровее говорит Иисус, по свидетельству другого еван -
гелиста: "Если кто приходит ко мне и не воаненавидит 
отца своего и матери, и .енw и детей, и братьев и се -
стер, а притом и самой *"ани своеА, тот не ма.ет бwть 
моим учеником" /Лк, XIV, 26/. В соответствии со сnири
туалиаацией всех .маненнwх категорий Иисус переносит 
nон11тие npeniOбoдeJIHИR иа области физических отношений 
в сферу дYXOBHYID: 118с11киА, кто смотрит на •енщину с 
ВОI(Деnением, ~е nреnободеiАствовап с ней в сердце сво
ем" /Нф, V, 28/. 

Неnорочнwм бwno аачатие Марии, девственником бwn 
сам Иисус, оставили свои семьи его ученики, когда nош
ли аа учителем и когда обходили древний мир с христиан
ской проnоведьа. О том, что Петр бwn женат, читатель 
уанает только иа краткого сообщения об исцелении петро
всА Теi&И /Нф, VIII, 14/. Аскетизм nроnаведУется и в 
аnостаnьских nоспани11х. Так, Павел прямо говорит: 11Xo
powo человеку не касатьс11 .енщинw 11 , но тут •• добав
ляет: "Но во иабеuние блуда кaiiiДWЙ имеЯ CBOI) •ену, а 
Kl*дiJI имеiА своего муu11 /I Кор. ,VII, 1-2/. Итак, но -
воааветное учение как бw смиряетсн с существованием 
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сем~tи как с неиэбе•нml данность11 эемноА ... ани, подчер
киван одновременно, что в nотустороннем мире не будет 
семеАнwх отноwениА. А коnь скоро семьн все •е приэна -
етсн, то венчески восхваnнетсн ее nрочност~t. НовwА За
вет неоднократно цитирует сnова иа кни~и &wтин /11,24/: 
"Поэтому оставит человек отца свое~о и мат~t св011 и 
nрилеnитсн к •не своеА; и будУТ одна nnоть11 /МФ, XU, 
56; Нк, Х, 7-8; Эфес., v, 31; I Кор., VI, 16/: Рвавод 
кате~орически ос~етсн. Рварешение рвавода моисеевwм 
эаконодатеп~tством и оформnение е~о сnециаn~tным раавод

"* ПИСitМОМ /Второаак., ПIV, 2/ Иисус oб'WICH.ReT необ• 
ходимост~tD npимeН.RTitC.R к •естокости нравов ветхозавет

ных времен. Раавод, вторична.R •енитьба, брак с разве -
денным - все это nриравниваетсн npenDбQдe.Rниa /МФ, V, 
32; XIX, 9; Нк, Х, 11; Лк, XVI, 18/. 

В Поспанинх Павnа ри~ориам нескоn~tко смн~чаетсн • 
Вопроса о разводе Павеn бегло касаетсн тел~tко один 
раа. Е~о бon~twe интересует морал~tнан сторона вааимоот

ношениА м)'118 и •енw. Приэнаван как нечто само собоА 
раауме~.R nодчиненну10 pon~t •енщинw в сем~tе, он все 

же nwтаетсн преодоnеть суровост~t иудамама и nризwвает 

к известному равновеси10 в сем~tе: ••м~, окааwваА •ене 
дол.ное расnоnо.ение; nодобно и •ена ~. lена не 
вnастна над своим тепом, но 14YJC; равно и fi4YJC не вnас -
тен над своим тепом, но •ена11 /1 Кор. , · VII, Э-4/. И 
далее: 11leнw, nовинуАтес~t своим м~~анм, как Гocno,qy, · 
потому что fi4YJC ест~t глава .енw, как и Христос глава 
церкв~~t. Так доn.мы лiОбит~t M~lt.R своих •ен, как свои 
теnа ; ЛIОб.RщиА св011 •ену 111Dбмт само~о себн11 /Эфес. , V, 
22-23, 28, ер. Колос., 1V, 18/. Аналогичнwе рассУ*де
ния мы обнаруwмваем в nервом nослании Петра /111, 7/: 
111ены, nовинуАтес~t своим MY*It.RM. • • Bw, MY*It.R , обращаА
тес~t бnа~орааумно с •енами как с н~еАwим сосудом , 
оказывая им чест~t как сонаследницам бпа~одатноА .мзни11 • 

Иисус, nредрекавwиА распад семеА иа-за разных 
релиr·иоаных убеJrдениА, вместе с тем, не был лиwен рас
nаnоженин к дру•ным сем~tнм, к устоАчивым человеческим 
отноwенинм. Ему было xopowo в сем~tе Лаааря, Нарфw и 
Марии; он часто помо~ал сем~t.RМ, вниман ~ор10 родителеА: 
воскрс!сил дочаа И аира, сына вдовы, исцепип дочь ханане-
янки и т.д., пронвил милосердие ко мно~им менщинам: 

простил Нари10 Нагдалину и дPY~YID блудницу, котору10 
хотели nобить камнями, исцелил кровоточиву10 /nричем 
11аэвал ее дочер1t10/, задУшевно беседовал с самарянкоА • 
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В начале своего ~ественного слуаения Иисус как бw 
осв~тип новУ» сем~D своим nрисутствием на свад~бе • 
Кане Галпиnе~скоА, где сотворип nервое чудо - превра -
тиn водУ в вино. 

Хот~ Иисус добровол~но откаааnс~ от семе~ноА .ма
ни и аа11виn: 11Кто будет исnолн~т~ в01110 отца моего не
бесного, тот мне брат и сестра и матер~" /Мф, ПI,SO/, 
у него вырываете~ гор~кое, чисто чеповеческое nриана -
ние: ••лисицы имеют норы, и nтицы небесн_,е - гнеада; а 
сwн чеnовеческиА не имеет, где nрекnонит~ гоnову" /МФ, 
VII:I, 21/. 

Сnиритуаnиамом отмечено и отноwение nервоначап~ -
ного христианства к материаn~нwм бnагам. &едност~ 
самого Иисуса и ero учеников, •wnады nротив боrачеА 
нереДко абсоnотиаируотс~ в· дитературе и рассматриваот
с~ ипи как аnология ниа&еты ипи чуть ли не как рев0110 -
ционныА nротест nротив и~ественноrо нерааенства.Еспи 
•е вниматеп~но вчитат~с~ в новоааветные тексты, nр-.де 

всего • Нагорнуо nроnовед~ к nритчи, то станет ясным , 
что НовwА Завет ОСУ*дает не богатство как таковое, 
а суетное стремnение к нему как к самоцели, и черст -
воет~ к неимУD&Им. Кстати, материаn~нwм достатком обnа· 
дали бпиакие Иисусу ·пюди: сем~я Лааар~, Мари11 Магдали
на, ИОс:иФ АримафеАскиА. Именно они, nо-видимому, обес· 
nечивали неnрихотливую .ман~ Иисуса и аnостолов. 

У•е говорилос~,что нет· основани~ считат~ интерnо
ляциеА слова 11дУхом11 во фраае "iпа•енны НИII&Ие дУХОМ11 и 
••npa8f\w11 8 nредпОJСении "6nа•нны аnч~е и .IС811ДУ111Ие 
nравдu". В Послании Иакова ест~ рассУ*дение, на nepвwA 
вагмд каJКУUtееся радикал~нi!М: "Не бедных ли мира 
избрап бог быт~ богатыми верою и наследниками царст
ви~. • • Не богатые J1И nритесняют вас, не они ли 8ЛеКУТ 
вас 8 суды?" /Иак., 11, 5-6/. Однако HYJIНO учест~ кон
текст. Иаков учит nро~аnят~ непицеnри~тие· к богатству, 
не отдават~ nредnочтение человеку, если он носит аоло

тоА nеретень и роскоwную оде*дУ. 

Наиболее ~рко дУховныА асnект отноwени~ к богат -
ству npo~an~eтc~ в nритче о богаче. Собрав боn~wод 
ypouA , он восклицает: ''Дуwа 1 Много добра пе.ит у теб11 
на мноrие годы: nокоАся, ew~, neA, весепис~". А всеве
АУ\IIИА бог nредуnреJКДает его: "БеаумныА 1 В эту ноч~ 
дУWУ твоо воа~мут от тебя; кому • достанетс11 то, что 
ты аагото8иn?" Эта nритча аакпочена в своего рqда рам-

105 



ку. ВводитсА рассказ словами: "Берегитесь лобостАжания, 
ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения" , 
а оканчивается выводом: ••так бывает с тем, кто собирает 
сокровища дnя себя , а не в бог а богатеет•• 1 Л к, XII, 12 , 
19-21/. Зто соответствует одному из основных настаеле
ни А На горной проnоведи: "Не собирайте себе сокровищ на 
эеиле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопыва -
еот и крадУт, но собирайте себе сокровища на небе ••• •• 
/НС», VI, 19-20/. 

Другая nритча - о богаче, мучащемся в аду, и нищем 
Лазаре, nребывающем в блаженстве на лоне Авраамовом 
томе просто констатирует факт имущественной полярности, 
а не приэывает к ее радикал~ному устранению, хотя сама 

no себе констатация в последующие времена нередко вое -
принималась в ревоnоционном смысле. У•е в апокрифах те
ма богатства подавалась в обличител~ном плане. Единст -
венная мера, предлагаемая Новым Заветом, носит чисfо 
этический характер: богачи доn•ны рвадать свое достояние 

неимущим. А поскольку далеко не всякий на это может 

решиться, в приводимой всеми синоптиками беседе Иисуса 
(. богатым юноwей делается вывод, cтaвwиiii афориамом: 
1 'Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уwи, неJКели 
богатому войти в царствие божие•• /Лк, XVIII, 2S; НФ, 
XIX, 24; Нк, Х, 25/. Не111Ду прочим, воэмОIDiо эдесь име -
ется в виду не верблюд - KBJL"'t~OC, а канат - KciJLio~C 
/что бwno бы логиuнее/, так как ••эта•• и 11йота 11 в п018Дне

греческом 11зыке произносились одинаково - как авук (и)-. 
ТакаА оценка земных богатств оп~елила имушест -

венную уравнительность в первоначальных христианских 

С')бщинах: ••не было ме111ДУ ними никакого НУ*д81011&8ГОС11, ибо 
все, которые владели землями или домами, продавая их, 

nриносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; 

и каJКДому давалось, в чем кто имел нужду•• /Де11н. , IV, 
34-35/. Вспомним, какая суровая кара обруwилас~ на Ана
нию и Саnфиру, утаивwих часть своих денег. 

Религиозно•этический критерий лежит и· в основе 

важнейшего в древнем мире вопроса - вопроса о рабах. 
Новый Завет, точнее- пааловы послания, исходят иа ра• 
венства всех людей в религиозной области - неаависимо 
от их национальной и социальной принаДЛеJКНости: 11Нет 
уже ни иудея, ни эллина, нет раба, ни свобQдного, нет 
мужского поnа, ни женского, ибо вы одно во Христе Иису
се•• /Гал., III, 28, ер.: I Кор., XII, 14; Kon.,III, 11; 
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Римn., Х, 12/. И вот это равенство людей перед лицом 
бога как бы искn~чает необходимость борьбы раба за свое 
освобождение. Рабов приэыва~т к покорности земным гос
подам: 11Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по 
плоти, не в глаэ~х только служа им, как человекоугодни

ки, но от дУШИ, боАсь бога" /Кол., III ,22/; ''рабы, по• 
вину~тесь госnqдам своим по nлоти со страхом и трепетом, 

в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимоЯ толь
ко услумnивость~, как человекоугодники, но как рабы 
Христовы, ИCПOI1HIIJI BOIIIO бОIIИ~ ОТ дУШИ11 /Эфес., VI,S,-6/; 
11ка11ДыЯ оставаЯс11 в том эвании, в котором призван; Ра -
бом ли ты призван, не смущаАсR; но если и мо•ешь сде
nатьс:R свободным, то лучше воспаnьзуАс1111 /I Кор., VII, 
20-21/; "всRкаR дУша да будет покорна высшим в.nастАм, 
ибо нет власти не от бога 11 /Римn., XIII, 1/. Пав.nовым 
nосланиям вторит первое послание Петра: "Слуги, со вся
ким страхом повинуАтес'ь госnодам, не только добрым и 
кротким, но и суровым" /I Петр., II, 18/. Итак, решение 
остре~шеА nроблемы древнего мира из реального бытия пе
ренесено в дУWевнуа .мзнь человека, но да•е это, как ни 

парадоксально, для того времени было своеобразноЯ фор -
моА протеста проtив с:оциаnьноЯ несправедnивости. Прек
расный анализ так называемого "рабского вопроса" в но -
возаветнам каноне дает в рекомендУемой ни•е статье 
М.К. Трофимова. 

Сочетанием отрешенности от внешнего мира и покор -
ности отмечено и новозаветное учение об отношении хрис
тианина к граlfДанскоА власти. Только что приведенныЯ 
призыв Павла быть nокорным высшим впастRМ, так как вся
кая впасть от бога, адресован, конечно, не тоnько к 
рабам, но вообще ко всем христианам. Разграниченность 
дУховноА и граlfДанскоА сфер нашла выра.ение в навеетнам 
евангельском nacca•e с Аинарием кесаря. Синоптики /НФ , 
XXII, 17-21; Мк, XII, 14-17; Лк, ХХ, 22-25/ расскааыва
~т, что ф8рисеи сnроскnи Иисуса, мо•но ли nлатить дань 
кесара. Чтобы понять искусительность этого вопроса, 
опЯть необходимо анать иудейские древности. В Паnестине 
было дВа рода монет - римски~ динариЯ с иаобра•ением 
имnератор• /кесар11/ АЛА торговых сделок и уnлаты пода -
теА государству и свя•еннаR монета для уnлаты дани 
иерусалимскому храму. Иисус был nоставлен перед диnем -
мой: Или nризнат~ динарий и этим навлечь на себR нена -
висть соnлеменников иnи не nризнать монету и вызвать 
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против себя обвинение в неnодчинении гражданской вла

сти. К тому же, по античным представлениям, духовная и 

гра*Аанская власть объединены в лице императора, являю
щегося верховным жрецом и одновременно обожествленного. 
Ответу Иисуса "Отдавайте кесарево кесарю, а божие 
богу11 созвучен призыв Павла: "Итак, отдавайте всякому 
должное: кому подать, nодать; кому оброк, оброк; кому 
страх, страх; кому честь, честь" /Римп., XIII, 7/. 

В Новом Завете'мы не встречаем неnосредственных 
выnадов против римского государства. Только Апокалипсис 
nоносит его, но при этом прибегает к алnегории: называ
ет Рим Вавилоном и зашифровывает имя Нерона ''звериным 
чисnом". Сам Иисус был бесправен перед Пилатом и римс
кими воинами. Зато Павел не упускал случая подчеркнуть 
свое обладание правами римского гражданина. "Нас, - го
ворит он, - римских граждан, без суда всена.родно били и 
бросили в тюрьму, а теnерь тайно выпускают? Нет, nусть 
придУт /горQДские власти. - А.К./ и сами выведут нас • 
Те, пришедши, извинились перед ними и, выведwи, просипи 
удалиться из города" /Деян., XVI, 37, 38/. А вот еще 
один эпизод: "Когда растянули его ремнями, Павел сказал 
стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать римско
го гражданина, да без суда? ••• Тысяченачальник /которо
му доложил сотник. - А.К./ отвечал: я за большие деньги 
nриобрел это гражданство. Павел же сказал: а я родился 
в нем. Тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, 
испугался, что связал его' • 1 Деян. , ХХП, 25, 28-29/. 

Первые христиане испытывали гонения с двух сторон: 
со стороны завоевателей-язычников и правовернмх иvдеев. 
Это наwпо выражение в суде над Иисусом в синедрионе, у 
первосвященников, у Ирода, у Пилата и в голгофекой каз
ни. Внимание Деяний и Посланий сосредоточено на пресле
дованиях Петра и Павла. Правда, Павел часто rовормт от 
лица гонимых, но о масштабах репрессий за христианскую 
веру по данным Нового Завета судить трудно. Вероятно, 
гонения были серьезными, раз Павел считает необходимым 
сделать пространный экскурс в историю преследования 
ветхозаветных праведников, которых "весь мир был недо
стоин" /Евр. , XI, 38/. Этим аnостол как бы ободряет 
тех, кто идет на муки за Иисуса. И опять ожидаются не 
какие-либо социальные nеремены, а, согласно заnоведям 
б.nаженства, "великое воздаяние на небесах''· С чувством 
удовлетворения и даже гордости Павел констатирует: ''Мы 
отовсюду притесн~емы, но не стеснены, мы в отчаянных 
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обстоятельствах, но не отч~иваемся, мы гонимы, но не 

оставлены; низлагаемы, но не погибаем, ибо кратковре -
менное легкое страдание наwе производит в безмерном 
преизбытке вечную славу" /ll Кор. ,1V, 8-9, ер. Римл., 
VIII, 18/, 

А теперь - о взгляде Нового Завета на труд. Еван
гельский Иисус обращается с призывом: 11Приидите ко мне, 
все труждаощиеся и обремененные, и я успок010 вас 11 /Нф, 
XI, 28/,и в то же время приводит в пример птиц, которые 
"не сеют, не жнут, не собирают в 11итницы11 , и nолевые 
лилии, которые "не трудятся , не ПРЯАУТ11 /Нф, V1, 2.6, 
2.8/.Конечно, эти примеры не следует понимать в букваль
ном смысле. Контекст свидетельствует о том, что Иисус 
прнаывал заботу о дУwе ставить ~ыwе жите~ских забот: 
"Ищите мсе пpeiiiДe царства боwия, и это все nриложится 
ва~11 /Нф, VI , 33/. 

Павловы послания убе11Дают ка11Дого жить трудом рук 
своих и никому не быть в тягость: 1 ~моляем же вас, бра
тия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы 
жить тихо, делать свое дело и работать своими руками, 
как мы заповедовали вам" /I Фессал., 1V, 10-111. Пав.nу 
принадлежит уже приводивwаяся сентенция: "Если кто не 
хочет трудиться, тот и не еwь" /11 Фессал. , 111, 1 О/. 
Павел ставит пастве в пример свое личное трудОЛIОбие и 
стремление никого не обременять /Деян., ХХ, ЗЗ-35; 1 
Фессал.,II, 9; 11 Фессал.,1I1, 8/. 

Новозаветная этика в целом, конечно, могла впитать 
в себя некоторые идеи других религиА и философских си
стем /преiiДе всего платонизма и стоицизма/, однако в 
основе ее - стремление социальных низов древнего мира 

защитить себя в моральном и психологическом смысле, дУ
ховно возвыситься над тяготами аемноА 11изни и подгота -
вить себя к жизни вечно~. 
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НОВОЗАВЕТНАЯ ЭСХАТОЛОГНЯ 

Поведение христиамина аавмсит от его верw 
в rpядYII&YID расппату. Ннwми сnопми, ЭТИIС8· тесно свя-
аана с эсхатоnогиеА - учеиием о конечных суд~бах мира 
и чеnовеке. д,rul античноА реnигии и кул~tтурw /пифагоре
мама , ~аме , стоицизме, неоn.nатониаме/, а та1С118 ДlUI 
некоторых дреаиеаосточ"wх вероааниА, особенно буддиама, 
хар,ктерно nредставnенИе о вечном круговороте во асе -
ленноА и чеnовечести, что исiСIШЧапо nонятие конца. 
Эсхатаnоrия как таковая паnучипа рааамтие в дРевнееги
nетскоА реnигии, иранском аороастриаме ~ иуд.иаме. Ре
лигиоанwА синкретизм в nоаднеА античности сnособство -
..,. вwработке христианскоА эсхатоnогии, которая особен
но много вама и а иудеАского учеимя; в то а ~~рем~~ она 
npeQAonena его национап~tнУD ограниченност~t м отквааnас~t 
от· nаnитического асnекта мес~мансти. Дu'ten~tнocт~t ан
тихриста, бор~tба бога с сатаноА, второе принетвив 
мессии, конец света; cтpauttwA суд - вот круr вопросов, 
которwе охитwвает раннехристианская эсхатоnогмя. 

Аnокапмnсмс в равноА стеnени даnек и от философ -
ского осмwсnеиия "кончины века" м от ВWТ81С81011&81а ма 
этого осмысления nрактмческоА морали. Как мавестно, 
автора этого сочинения интерес~вапм перипетии эсхато -
погмческоА драмw, КОТОрУD он рааирнул при Помоа&И сим
воnав м аппегориА. В источниковедческом отноwении боnее 
ва.ны беседы еаангеn~tск~о Иисуса и аnостоn~tскме 
ПОСI18НМ11. 

По данным синоnтиков /МФ, ПIV-ПV; Мк, ПII; Лк, 
ПI/, Иисус на1С8нуне предетеп~tствв Нуды, т .е., по тра -
дмцмонному исчислен•, во вторник nеред nоспеднеА пас
хоА, обратился к ученикам с эсхатаnогическоА беседоА. 
ЕА предwествовапа обnичмтеn~tная peчlt против фарисеев 
/с Н8QАНОtСр8ТНЫММ 8')8Г118С8МИ: 11Горе 88М, IСНМ8НМКИ М 
фарисеи лицемерw, • • • амеи , • • • ПОIЮIIдения е~днинw'' ••• / 
и nредсказание гибели Мерусапима м его храма. Иисус 
пророчестаует о воАнах, гоnQДе, боnеанях, аемnетр~се -
ни~х, кoтoplile обруwатс11 на человечество, о всепенскоА 
проповеди евангелия, о nо~впеиии 11118МессиА и 11118Проро
ков, о небесных анамени~х. 

Обычно усматрива~т в этом пророчестве отра88ние 
~еал~tных фактов: смену императоров, схватки иудеев с 

яаwчниками, пресnедQпние христиан, · обмпие вс11кого ро-
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да кудесников и шарлатанов в Палестине, аемnетр~сени~ 
в Камnании и КаnоА Ааии, частwе в те времена гоnqд и 
эnидемии • Вселенна~ , по котороА будет nроnоведана 
христианска~ вера, - это /по тогдашним nредстааnенинм/ 
древние нарQДW и государства. Что касаетс~ небесных 
анамениА, то ИосИФ Флав14А nишет о комете в виде меча 
над Иерусалимом. Остаетс~ не~снwм, в каком временнОм 
соотношении нах~тс~ гибел~ Иерусалим• и конец всеrо 
света. 

Как и в Аnокалиnсисе, в еаангеnи~х говорите~ о 
том, что солнце и луна nомеркнут, авеады уnадУТ с неба 
и наступит нескааанна~ скорбь. ·~огда восnnачутс~ все 
nлемена аемнwе и УВИА"Т сына человеческоrо, грRДУ~&еrо 

на обnаках нeбecHIID( С СИЛСII) И слав(ll) В811ИКС11)11 /Мф,ПIV, 
30, ер. Нк, XIII, 26; Лк, XXI, 27/. По аауку ангель
ских труб со всех четырех стран света соберутс~ к вер
ховному судье набранные. О сроках скааано глухо и та
инственно: 11Не nреАдет род сеА, как все сие будет". 
Если nонимать nод словами 11род сеА11 современное Иису
су поколение, то логично будет аакnDЧить, что адесь 
имеетсll в видУ все-таки рааруwение Иерусалима, а не 
конец света. Удивительно, что сын ео.иА не окааываетс~ 
всеведУII&ИМ: 110 дне же том и часе никто не анае1', ни 
анrелw небесные, а только отец моА один": ПытаDтс~ 
об~снить эти странные слова •еланием Иисуса УАер88ТЬ 
учеников своих от дальнеАwмх рассnросов и тем самым 
не вnадать в nре~евременнУD деталиаациD. 

Отрывочные мысли о втором nришествии встречаDтся 
в соборных аnостольских nослани~х /1 Петр., IV, 5, 7; 
11 Петр., 111, 10; х·ин, 11, 18/. Нередко это nришест
вие сравниваете~ с nо~алением ночного вора /"как тать 
ночьD11/. Дnвольно nодробно о nредстояll(ем воскресении 
мертвых.nиwет Павел: "ГоаорD вам та~ну: не все мы ум
рем, но иаменимс~. Вдруг во мгновение ока, nри nосnед

неА трубе, ибо вострубит , и мертвые вnскоеснут нетлен
ными, а мw изменимся. Ибо тленному сему надnежит 
облечьс~ в нетление, и смертному сему - облечься в 
бессмертие" /I Кор., XV, 51-53/. И далее= "Сам госnодь 
nри возвещении, nри гласе ~рхангела и трубе боммеА, 
со~дет с неба, и мертвые во Хr~сте воскреснут npeJ~Дe. 
Потом мы, оставшиеся в •ивых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение госnоду на воздУхе, и так 
всегда с госnодом будем. О времена~. же и сроках нет ~У•·· 
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ды писать к вам,братня, ибо сами вы достоверно знаете, 
что день господень придет, как тать ночью. Ибо, когда 
будут говорить: ''мир и безопасность", тогда внезапно 
nостиr-нет их пагуба, nодобно как·мука родами /пости
гает/ име10щу10 во чреве, н не избегнут 11/I Фес::с::ал., IV, 
16-17, v, 1-3/. 

Между nрочим, и в евангели~х отразилис::ь раннехри

стианские nредставления о качественном изменении вое:: -
кресшей плоти. После воскресени~ Иисус приобрел спо
собность исчезать сквозь стены, ста~овиться неузнавае
мым даже для близких людей - Марин Магдалины, учеников, 
wедших с ним в Эммаус. 

У Метфея Иисус после пророчества о конце света 

приэывает учеников готовиться к страшному суду и дела

ет это при nомощи притчей о домохозяине, бодрствующем 
из опасения ночных воров; о рабе, достойно ведущем 
себ~ в ожидании nрихода госnодина; о разумных девах, 
приготовивших светильники для встречи жениха; о талан

тах /деньгах/, которые нужно умножать, а не закаnывать 
в землю /Нф, XXIV, 43·51;XXV, 1·30/. И Натфей же- в 
соответствии со своей установкой на практическую мо
раль - развертывает карт~ну страшного суда. 

Иисус воссядет на престоле в окружении святых и 

ангелов, поставит праведников сnрава от себя, а греш
ников слева, как пастух отделяет овец от козлов. Пра
ведникам он напомнит,как они nомогли ему в голоде,жажде, 

холоде, болезни, бездомности, заключении. На удивлен
ный вопрос nраведников, когда же они сделали все это 
для Иисуса, раздается многозначительный /ставший хрис
тианской догмой/ ответ верховного судьи: "Истинно го
ворiО вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
моих меньших, то сделал11 мне" /Нф, XXV, 40/. 

В литературе обращено внимание на близость этих 
слов к тому, что сказано в иудейском аnокрифе "Завеща
ние Иосифа", фрагменты которог·о обнаружены в кумран
скнх рукописях: "Я голодом был измучен, н сам бог 
накормил меня; ••• я болен был, и бог навестил мен1 я; ••• 

11 
я в темнице был, и мой бог оказал мне милость ••• Вряд 
ли эдесь можно говорить о прямом заимствовании. Разни
ца в содержании очевидна: у Натфея люди делают для бо-

1 
Амусин И.Д. КумрансУ.ая община. М., 1983, с. 261. 
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га, в Завещании • бог для человека. Способ выражения -
nеречислени~ Gлаг, оказанных в трудную минуту, - кажу

щиИсR риторическим приемом, свойствен разговорной речи 

всех времен, вплоть до наwего. 

После аналогичной серии воnроwаний nраведники 

идут в жизнь вечную, а греwники • в муку вечную. Итак, 
критерий страwного суда - дела любви и милосердия. 

К теме страwного суда Натфей обращается · неодно
кратно: 11Не всякий говорящий мне 11Господи, Госпоnи1 11 

войдет в царство небесное, но исnолняющий воnю отца 
моего небесного. Многие скажут мне в тот день: Госnо -
ди, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали? 
и не твоим ли именем бесов изгоняли? и не твоим ли 
именем многие чудеса творили? И тогда обЪАвлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите от меня, делающие беэза
коние"/Мф,VI1,21-23/;11многие придут с востока и эсnада 11 
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве не
бесном; а сыны царства извержены будут во тьму внеwнюю; 
там будет nлач и скрежет зубов•• /Нф, VIII, 11-12/;••кто 
наnоит одного из малых сих только ~аwею холодной воды, 

во имя ученика /иисусова. - А.К./, истинно говорю вам, 
не nотеряет награды своей 11 /Нф, Х, 42/. Матфеев Иисус 
грозит городам, не nринявwим его учения /Хорезму, Виф
саиде, Каnернауму/, возмездием в день судны~ /Нф, XI, 
21-25/; сравнивает nредстоящую казнь греwников со 
сжиганием сорной травы /Нф, XIII, 38-43/; наnоминает: 
••nридет сын человечесн:ий во славе отца своего с анге
лами своими, и тог да воэдас т каждому по делам его•• 
/Нф, XVI, 27/; обещает своим ученикам, что они сядут 
••на двенадцати престолах судить двенадцать колен из
r"илевых•• /Нф, XIX, 28/; раз"Ьясняет, что 11 в воскресе
нии ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как 

ангелы божии на небесах•• /XXI, 30/. У других еванге
нистов встречаются лиwь отдельные высказывания каса -
rельно страwного суда, например, у Луки /Х, 11-1S;XIII, 
24·30; :\х, 28·, XXII, 30/. Иоанн по своему обыкновению 
нысказывается несколько отвлеченно: 11Находящиеся в 
1·робах услыwат голос сына божи11, и изыдут творивwие 
добро в воскресение жизни, а делавwие зло • в воскре
сение осуждения•• /Ин, V, 28-29/. 

Эсхатология органически связана с мессианизмом.В 
nротивоnоложность древнеиудейскому представлению о 

~~ессии как грядущем освободителе израильского народа 



о~ иноземного гнета, восстановителе завета бога с бо
гоизбранным народом, христианское учение видит в мес

сии-Инеусе искупителя, целителя и наставника. Таковы 

были его функции при первом приходе в мир. Этот при -
ход был осмыслен только теми, кто уверовал в Иисуса и 

кто руководствовался принципом 11царство божие внутри 
вас••. Второе приwествие мессии будет реальным и зри -
мым для всего человечества. Во всем этом больwое от -
личие от кумранистекой концепции будущего /первого и 
последнего/ прихода мессии-учителя, не обладаощего 
спасительными /сотериологическими/ функциями, nрисущи
ми Иисусу. 
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НОВОЗАВЕТНАЯ ДОГМАТИКА 

Догматическая сторона новозавет,•ого канона nредстав

ляет интерес не сама по себе, а как отражение умонастро

ени~ nроевещенной части первохристиан, как результат 

синкретизма иудейского монотеизма и трансцедентных идей 
античной идеалистической философии, как выработка rого 
качественно нового, что способствовало превращению хрис

тианства в одну из мировых религий. 

Как уже сказано, филосаfскую сторону новой религии 
разрабатывал Иоанн в своем tuayye~I.OV 'tvtup.a1'1.KcS'v. 
Содержание встуnления к четвертому евангелию и бесед 
Иисуса с .Учениками, абстрагированный стиль изложения -
все это говорит о том, что данная часть новозаветного ка

нона ориентирована отнюдь не на социальные низы, что она 

по существу nредставляет собой nолемику по догматическим 
воnросам с инакомыслящими, главным образом с гностиками. 

,Начинается евангелие Иоанна учением о Логосе. Логос 
1 .Aoyor; 1 - оригинальное и nопулярное nонятие в антич
ной и средневековой философии. Термин, обознача~й это 
понятие, в силу его полисемантичности трудно переводим. 

Ни латинское verbum , ни славянское "слово'' не nереда
ют его специфически философского смысла. Первоначально 
Логос обозначал мысль, адекватно выраженную в слове и 
nоэтому неотделимую от него. Разные античные философы: 
Гераклит, Анаксагор, ДемокрАт, Платон, Арнетотель вкла
дывают в Логос далеко неодинаковый смысл. Неnосредствен
нwм nредwественником христианства был Филон Александрий
ский /ок. 21/28 дС? н.э.- 41/49 гг. н.э./, круntiейwий 
представитель иудейско-эллинистической философии.Энгельс 

назвал его "отцом христианского учения"1. В соответствии 
с иудейским монотеизмом Филон считал Иегову личным богом, 
но священную историю осмыслял аллегорически, в духе ан

тичного пантеиэма. Самым соверwенным творением бога Фи
Jtон называет Логос. Через Логос бог творит ангелов, ма
териальный мир и человечество. 

Восприняв от Филона учение о Логосе, Иоанн nридал 
ему новое качество: его Логос есть не нечто тварное, nод
чиненное богу, но сам бог и творец, воnлотивwийся в че
ловеке как божественная личность. Чрезвычайно важно чи
тать Иоанноно евангелие в греческом nодлиннике, учитывая 

1 Наркс К., Энгельс Ф.Соч., т.21, с. 10. 
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точное значение каждого слова, вдумываясь в причину 

употреблен~я автором той или иной формы и связи. Так, , 
относящиl1с11 к. слову Аоуос глагол-сказуемое употребля -
ется в имперфекте,~обозначающем действие беаначальное 
и неэаконченное 1 11V - "был"/ и презенсе, выражащем ' . постоянство 1 Ц)CILV&L - "светит", IPW"':'Iol;&L - "про-
саещает"/. Тварное же начало влечет за собой nрименение 
аориста, проwедwего времени совершенного вида 1 ~BV"':'CI 
• , J ' ,, 
&y&vt:"':'~ "все произошло", &yt:V&"':'O CIV.o8pwxoc -
"появился человек"~· Трудно перевоАимо _уже nepJ.Ioe прu
ложение: 'Ev 4PX.1t 1'\V о Аоуос .са\ о Аоуос ;;v х~ос: 
"?э.е е\О-1. KtJI. 8&ос 1\v о А6уос.- в Вульгате: In pri
e~p~o erat Verbuш, et Verbuш erat apud Deuш, et Deus 
erat Verbuш. Канонический старослав.Анский перевод /в 
русскод транслитераци11/ такой: "В начале бе Слово и Сло
во бе к Богу и Бог бе Слово". И, накQнец, синодальный 
русский nеревод: "В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог". По правилам греческого синтак-
сиса именна11 часть сказуемого 1 t&o'c · 1 не имеет арти-
КЛII - в nротивоположность подлежащему 16 Aoyor;t. Из-за 
отсутстви11 артикл11 в латинском и старослав11нском языках 

и калькировани11 ПQР11дка слов греческой фразы nаnучаетс11 
возможность такого понимани11: ''бог был словом". Русский 
nеревод иабежал двусмыслицы, nоставив на nервое место 
nодле*Вщее, а на второе - именную часть сказуемого. Од· 

' нако русский nеревод неточно nередает сочетание хрос 
"rOV t&ov · "у бога", равно как и ла·тинский apud Deuш. 

. ' 1 Предлог крое не равен nредЛогу 1Е ер 10 "у, вблизи 
окало'', так· как имеетс11 в виду единосущность Логоса и 
бога-отца, а не нахождение Рllдом. Старослав11нское "к 
богу" точнее nередает смысл nоДлинника. 

~алее говоритс11, что в Логосе сосредоточена жизнь 
1 l;ca1'\ 1 и свет 1 cpcuc 1 л10дей, что мир проиаоwел череа 
него A~6C111QC &1.' 'Av'roU iyev&'ro с ,, 1, но мир его не 
nознал, а что касается "своих" 1 OL L&loOV, то есть 
народа иудейс·кого, то одни его не nрин11nи, другие же 
уверовали в него. Затем речь идет о непорочном аачатии 

. ' 
и тайне воnлощени11, причем употребn11етс11 слово C1Cip ~ 
"моть", а не cJCD.)LCI "тело". Подчеркиваетс11 неnосред • 
ственное ра.дение Логоса от бога, в то время как л10ди 
ро111Да10тся через Ло!(ос • Иоаннов Логос nosaeтc11 как средо· 
точие nолноты /1r~11PШJLCI/ благодати /XefPI.C 1 и истины 
!&~~.&&LCI 1, которые nротивоnоставля10тся аакону 
IVO)LOC 1, данному Моисеем. Это же противоnоставление 
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nроходит через все послания Павла и составляет основу 
того, что в истории христ~анства принято называть павпи

ниамом, которому противопоnагается петраиам, привер•ен -
ность иудеехристиан к прааднованию субботы, обрезаниа. 

Итак, в ветхозаветные времена посредниками ме.дУ 

богом и ЛtОДьми быnи 1110ди •е /пророки,. в частности Мои-
сеА/, а при Новом Завете таким посредником выступает 
Логос. 

НовыА Завет не дает развернутого учения о троице. 
Третья ипостась - святоА дУХ - упоминается в евангель
ских скаааниях о бпаго&е~~&ении, кре~&ении, обещании Иисуса 
в nр~льноА беседе с учениками послать утешителя-дУха 
истины, в расскаае ДеяниА о сошествии этого дУха на апо
стоnов.Ставwие литургическими формулы с упоминанием трех 
~nостасеА встречаются два.ды: в аав~нии матфеева Иису
са: "Идите, научите ке народы, крестя их во имя отца и 
сwна и святого духа" /МФ, ПVIII, 19/ и 8 ааiСIIDчительном 
привететвин Павла в одном из его посланиА: 116лагодать 
господа нашего Иисуса Христа и пабо8ь бога-отца и обще
ние святого дУха со всеми вами 1 11 Кор., XIII, 13/. 

Как известно, идея боllественноА троичности быnа 
очень распространена 8 древних мифологиях: египетскоА 
/Осирис, Исида, Гор/, вавилонекоЯ /Ану, За, 6ел/, индиА
скоА /6рахма, Вм111Ну, UМаа/, античноА /Юпитер, Юнона , Ни
нерм/, в философских системах /триада у неоплатоников/. 
Принципиально ноаым в христианстве явилось представление 
о слиянности и в то •е время личноА самостоятельности и 
Рё(вноЦенности иnостасеА. Однако термин "троица" 1 'fp е. О.~ 
в пер8wА ~аа в христианекоЯ литературе встречается после 
180 г., в сочинении антиохмАекого епископа Феофила ''К 
Автоnику". Догматическое •е оформление учения о троице 
относится не к новоааветному времени, а к Конс:тантино~ 

попьскому собору 381 г. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРВОНАЧАЛЬНОН ХРИСТИАНСТВЕ 
У АНТИЧНЫХ ПИСАТЕПЕА 

Долrое время дер*8пась вереи~ о так называемом 
"мопчании века", то есть об отсутствии достоверных све
дени~ о первоначаnьном христианстве у античных nисате

ле~. Все уnоминания о ново~ вере признаваnись поздними 
интерnол~циями. Однако если подо~ти к воnросу о тексту
альных источниках неnредвэ~то, концепция, ранее кааав

wа~ся незыбnемо~, начинает колебаться. 
. Приведем данные о христианах в 44-~ rлаве 15-А 

книrи 11Аннал11 Тацита, rде описывается пожар Рима: "Но 
ни средствами человеческими, ни щедротами принцеnса не

ВОЗМОIСНО бwno nресечь бесчестяа&УIО ero моnау, что пожар 
бwл устроен по ero nрикаааниD. И вот Нерон, чтобы по
бороть слухи, приискал виновных и nредал иэщренне~wим 
казням тех, кто своими мерзост~ми нааnек на себя всеоб· 
щуv ненависть и коrо тonna называла христианами.Христа, 
от имени котороrо происходит это название, казнил nри 

Тиберии nрокуратор ПонтиА Пилат; nодавленное на врем11 
это аловредное суеверие стало вновь nрорыватьс~ нарУ*У, 

и не только в Иудее, откуда nowna эта naryбa, но и в 
Риме, куда отовсDАУ стекается все наиболее rнусное и 
постыдное и rде оно находит nриверженцев.Итак, сначала 
бЬlnи схвачены те, кто открыто nрианаваnи себ~ nринад -
n..ащими к эт~ секте, а затем по их укааани~м и вели
кое множество nрочих, изобличенных не столько в алодеА· 
с ком ПOДIIore, сколько в ненависти к родУ лDдскому. Их 
умерщвление сопровОI!Далось издевательствами, ибо их 
обnачали в wкуры диких авере~, дабы они бwпи растерза
ны насмерть собаками, распинали на крестах, обреченных 
на смерть в огне nод*иrаnи с настуnлением темноты ради 

ночноrо освещения. ~ этоrо арепища HepOJf предоставил 
свои сады; тогда же он дал представпение в цирке, во 

время котороrо сидел среди толпы в одежде воаничеrо 

или правил упрilжк~, участву~ в состязании колесниц. 
И хот11 на христианах Л8*8па вина и они ааспуwиваnи са
моА суровоА кары, все же эти жестокости nробУждали со
страдание к ним, ибо кааапось, что их истребл~Dт не в 
видах обществе1но~ попьаы, а вследствие крова.адности 
одного Нерона" • В nonьay интерполяции nриводилось вы· 

1 КорнеnиА Тацит.Соч., т. 1, пер. А.С.6обовича. л., 
1969, с. 238. 
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ражение "огромное множество'' /христиан. - А.Н. 1, так 
как христианство в 1 в. не было столь распространено, а 
гонения против него не приняли столь широкого размаха. 

Далее, считается противоестественным для Тацита титуло
вание Понтия Пилата прокуратором, в то время как извест

ная надпись называет его префектом. Вряд ли слова "ог
ромное множество" нужно понимать в буквальном смысле. 
Что касается титулов прокуратора и nрефекта в примене -
нии к Пилату, об этом речь впереди. Совершенно противо
естественно, чтобы христианин-интерnолятор по отноwени~ 

к своей вере употреблял такие определения, как "мер
зость", "зловредное суеверие", "nа губа" ,11 не~ависть к 
РОдУ л~дскому". Эти оценки как нельзя лучwе отража~т 
чисто римский взгляд на христиан как на презренн~ сек

ту и об~яснение человеконенавИстничеством их замкнуто -
сти, отдаления от житейской суеты, неприятия культа им
ператора. 

Светоний помещает краткие сообщения о христианах 
среди nеречня деяний императоров Клавдия и Нерона: "Иу
деев, nостоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима" 
••• "Наказаны были христиане, приверженцы нового и зло
вредного суеверия"2. В то время как традиционно-презри
тельное отношение римлян к христианству как к секте 

удивления не вызывает и к~ментариев не требует, напи
сание "Хрест" породило различные толкования. В Хресте 
видели или собственное имя какого-то римского раба-сму
тьяна или латинизированное греческое прилагательное 

XP'1CJ't'Oc; - "добрый". И .Н. Тронекий доказал, что "Хрестус·" , 
получилось из греческого ХР l.f''t'OC - "помазанник" в ре-
зультате закономерной передачи греческих звуков в народ
но-разговорной латыниЗ. Кроме того, аналогичное наnиса
ние /Chrestiani/ встречается в одной рукописи Тацита. 

Особенно интересны свидетельства о христианах у 
Иосифа Флавия. До недавнего времени Ааука располагала 
весьма сомнительным по своей подлинности экскурсом в 

"Иудейских древностях" /XVIII, Э, 3/: "Около этого вре
мени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно 

2 
Гай Светоний Транквилn. Жизнь двенадцати Цезарей. 
Пер. М.Л. Гаспарова. Н., 1964, с. 140 и 154. 
Зтронский И.М. Chrestiani и Chrestus. -В кн.: Ан
тичность и современность. Н., 1972, с. 34-43. 
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на3азть человеком. Он соверwил изумительные деяния и 
стап наставником тех людей, которые охотно воспринимали 

ис1~ну. Он nривлек к себе многих иудеев и эллинов. То 
был Христос. По настоянию наwих влиятельных лиц Пилат 
nриговорил его к распятию на кресте. Но те, кто раньwе 
люб~ли его, не nрекращали этого и теперь. На третий 
день он вновь явился им живой, как об этом и о многих 
других его чудесных делах предсказали боговдохновенные 
nророки. И до нынешнего дня существует е~е секта хрис -
·r и ан, которые от него получили свое имя"lf. Положитель -
ttый аспект изображения христиан для ФлавиR прnтивоестес.· 
т вен, поскольку этот писатель примкнул к фари<:еям, не 

11ризнававwим мессианистическую сущность Иисуса. 
В 1911 r. в монастыре св. Екатерины на Синае была 

найдена рукопись на арабском языке "Всемирной истории 
от Адама'' АгаnиА. Научно обработана она была С.Пинесом 
~ 1971 г. Там цитируется приведеиное выwе место из 
Флавия в иной, более достоверной редакции, которую знал 
и исr1ользовал в III в. Ориген, утверждавwий в трактате 

''Против Цельса" /1, 47/, что 11Флавий не признает Иисуса 
Христом'': 118 это времR был мудрый человек, которого 
звали Иисус. Весь его образ жизни был безупречным и он 
~ыл известен своей добродетельностью, и многие люди 
~реди евреев и других народов стали его учениками. Пи
лат осудил его на распятие и на смерть. Но те, кто ста

ли его учениками, не отказались от его учения. Они рас

сказывали, что он им явился через три дня после распя

тия и что он был тогда живым; таким образом, он был, 
может быть, мессия, о чудесных деяниях которого· возвес
тили пророки". Как видно ,. Иисус здесь не именуется 
Христом, не высказывается сомнения в том, что он чело -
векi о возможном мессианстве его говорится с величайwей 
vсторожностью. 

У Иосифа Флавия есть и другие данные, достоверность 
~оторых вряд ли может быть оспорена. Так, в '~удейских 
дрЕ.ннuстях11/]Wlii, 5, 2/ Флавий пиwет о смерти колорит
ного новозаветного персонажа - Иоанна Крестителя /Пред

те.•.fи 1: "Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении 
ьойска ИрQДа вполне сnраведливое наказание со стороны 

4 Флааий Иос111ф, Иудейские древности. Пер. Г.Г.Ген
КР.ЛЯ. Спб, 1900, с. 301. 
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бога за убиение Иоанна. прозванного Крестителем. Ирод 
умертвил этого праведного человека, который убеждал 
иудеев вести добродетельный образ жизни. быть справед
ливыми друг к другу. nитать благочестивое чувство к бо
гу и собираться"для омовения. При таких условиях омове
ние будет угQАно богу. так как они будУт прибегать к 
этому средству не.для искупления различных грехов. но 

АЛЯ освящения своего тела, тем боnее, что душа уже за
ранее успела очиститься справедлиаостью. Так как и 
другие собирались /к нему/, ибо учение его чреавwча~но 
возвышало их. Ирод, опасаясь, как бы его огромное влия-
ние на люде~ не привело к какому-нибудь возму•ению, 
nредnочел пре.де чем из-за него nроизоАдет какой-нибудь 
nереворот. nредУпредить это, схватив /Иоанна/ и казнив 
его раньwе, чем пришпось бw раска~ться, когда из-аа 
мятежа произоwnи бы боnьwие непри~тности. Вследствие 
такод подоарнтельности ИрQАа Иоанн бwn в оковах послан 
в Махерон, вlliweynoмянyтYJD крепост11, и там каанен"5. 

И, наконец • в том 11е сочинении /ХХ, 9, 1/ писател11 
кратко сообщает о судьбе первого еnископа иерусалиме
ко~ христианекод общинw: "Анан /первосвя•енник иеруса
лимского храма • - А .К./. • • собрал синедрион, предста вил 
ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как 
и нескоn11ко других лиц, обвинил6их в нарушении законов 
и nриговорил к побитию камн11ми 11 • 

Существует древнеруссiQI~ перевQА ''Иуде~ской во~нw" 
Иосифа Флавия, восхQАя~й в основном к общепринятому 
греческому тексту, а не к арамейскому изводу. Перевод 
nредеJ1ьно свободный. Переводчик сделал немало добааnе· 
нид. в том числе и таких, которwе касаются Иисуса. Так, 
вV,5,2 мы читаем о трех~аwчно~ надписи над входом в 
храм: "И над теми титлами четвертая титла висяwе, теми 
грамотами показаа Иисуса, цесаря нецесарствоваwа, рас
пятого от июдеи, аане проповедаwе рааорениа града и 

опустение церnви". В VI, 5, а четwрехугоn11ность храма 
связывается с четwрехугоnьностью голгофекого креста и 

приводятся иуде~ские версии о будУщем аnастелине все
лени~: "Ови бо мнеwа Ирода, ови 11е расп11того чiОДотвор
ца Исуса, ови 11е Уеспасиана". Н.А. МеuаерскиА в своем 
труде "История Иудейской воАнw Иосифа Флави11 в древне-

5там 11е, с. 307. 
6там 11е, с. ~12. 
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русском переводе" /Н., 1958/ убедительно доказывает, что 
добавления об~ясняются не переводам с какого-то неизвест
ного аарианта пQДЛинника, а результатом литературного 

творчества nереводчика. Ясно, что этот перевод источни -
коведческого значения не имеет. 

&ольwуJО ценность представляют письма, которыми об
менялись по поводу отношения к христианам Пnини~ МnадwиА, 
бывwий наместником Вифинии, и император Траян. Письма 
эти датируJОтся приблизительно 112 годом, они отра.ают 
состояние христианских общин в начале 11 в. и их взаимо
отноwения с римскими властями. 

11ПлиниА императору Траяну. Я nоставил себе за nра
вило, владыка, обращаться к тебе со всеми моими сомнени
ями. Кто лучwе момет направить меня в мое~ нереwител~но

сти или наставить в моем неведении? Я никогда не nрисут
ствовал на следствиях по делу о христианах: поэтому я не 

знаю, чем и в какоА степени их следует наказывать или 
вести дознание. Я очень колебался, надо ли, вынося nриго
вор, делать разницу между возрастами или же ничем не 

отличать некныА возраст от людеА взрослых, nрощать л~ 
раскаявwихся или же человеку, которыА бwn христианином, 
отречение не идет в nользу, и следует наказывать само 

имя, даwе nри отсутствии nреступления, или же только 

преступления, связанные с именем. Пока что с теми, кого 
приводили ко мне в качестве христиан, я придерживался 

такого образа деАствиА. Я с~раwивал их самих, х~истиане 
ли они; сознавwихся спрашивал во второА и в третиА pas, 
угрожая им казнью; уnорствующих велел УВQАИТь на казнь. 

Я не сомневался, что какова бы ни бwna сущность их приз
нания, их следовало, конечно, наказать за непреклоннуJО 

закоснелост~ и уnрямство. 6wnи такие же безумцы, которых 
я, как римских граждан, решил отnравить в Рим. Вскоре в 

ходе самого разбирательства, как это обычно бывает, пре
ступников стало набираться все боnьwе, и nоявились мно
гочисленные виды их. Мне бwn предла.ен сnисок, составлен
ный неизвестным и содержащий много имен. Тех, кто отри
цали , что они являются христианами или быnи ими, я реwил 
отпустить, когда оии вслед за мной приавали богов, совер
шили nеред изображением твоим, которое я с эт~ цель о 
велел nринести вместе со статуями богов, жертву ладаном 
и вином, а кроме того обругали Христа: настоящих христи
ан нельзя nринудить ни к одному из этих nоступков. 

Другие, названные доносчиком, сказали, что они христиа -
не, а затем откаэались от этого, сказав, что они были 
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христианами, а затем отпали, некоторые за три года·, дру

гие за много лет назад, некоторые даже за двадцать. Все 
они почтили и таое изображение, и статуи богов и обруга
ли Христа. Они утверждали, что вся их вина или заблужде
ние состояли в том, что они, обычно по определенным дням, 
собиралис~ до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как 
бога и клятвенно обязывалис~ не преступления соверwать,а 

воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, на
рушения слова, отказа выдать Доверенное. После этого они 
обыкновенно расходились и· приходили опять для приняти.R 
пищи, обычной и невинной, но что и это они перестали де
лать после моего указа, которым я, по твоему распоряже -
нию, запретил тайные общества. Тем более счел я необхо -
димым под пыткой допросить двух рабынь, называвwихся 

прислужницами, что здесь было правдой, и не обнаружил 
ничего, кроме безмерного уродливого суеверия. Поэтому, 
отложив расследование, я прибегаю к твоему совету. Дело, 
по-моему, заслуживает обсУждения, особенно всле~ствие 
числа тех, над кем нависла эта угроза: множество людей 
всякого возраста, всякого звания и обоих полов ипут и 
будут идти на гибель. Зараза этого суеверия прошла не 
только по городам, но и по деревням и поместьям, но, ка

жется, ее можно остановить и помочь делу. Достоверно ус

тановлено, что покинутые храмы опять начали посещаться , 
торжественные службы, давно оставленные, восстановлены , 
и корм для жертвенных животных, на которых до сих пор 

едва-едва находился покуnатель, теnерь опять распродает

ся. Из этого легко заключить, какое скопище людей можно 
исnравить, если дать место раскаянию 11 /Х,96/. 

11Траян Плинию. Ты поступил вполне nравильно, произ
водя следствие о тех,кого обвинили перед тобой в nринад
лежности к христианству. Установить здесь какое-нибудь 

общее определенное nравило невозможно. Выискивать их не
зачем: если на них поступит донос и они будут изобличены, 
их следует наказать, но тех, кто отречется, что они хри

стиане, и докажет это на деле, то есть помолится н~wим 

богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в проw -
лом они и вызывали подозрение. Списки, поданные без 
nодписи составителя, не должны приниматься ни в каком 

деле. Это дурной7пример и не соответствует духу нашего 
времени 11 /Х,97/ • 

7 Письма Плиния Младwего. Пер. Н.Е. Сергеенко. Н-Л., 
1950, с. 343-345. 
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Письма эти интересны во многих отношениях. В них 
отразилось некоторое ослабление диктаторского режима 
nри императоре Траяне. Ны опять встречаемся с преэри

тельным отношением к христианству как к 11уродливому су
евери1011, с констатацией /как и у Тацита/ быстрого рас
пространения христианской религии. Сообща10тся реалии 
древнехристианского обихода: ночные молитвенные собрания 
с а~тифонным пением,,совместные трапезы. Подчеркивается, 
что истинный христианин не пойдет на богохульство, и это 
служит лишним доказательством подлинности тацитовского 

экскурса, где христианство представлено в отрицательноМ 
свете. 

Что касается античных критиков христианства, то их 

труды мало чем дополня10т новозаветные книги. Их источ
никоведческое значение ограниqенно из-за нежелания вду

ма~ься в суть и новизну христианства, из-за падкости на 

разного рода слухи. Значение это~ ~ритики в том, что она 
отра.ает отношение к новой религии со стороны языческо
го общества. Имеет смысл остановиться на антихристиан -
ских писателях II-III вв., т .е. допатристического 

периода. 

Первое место здесь принадлежит Лукиану /около 120-
ZOO гг./, сатира которого была направлена на два об~ек
та: на отжива10щее язычество и на крепнущее христианство. 

Удивительно точнуо характеристику получила лукианова 

сатира у Энгельса: 110дним из лучwих источников о nервых 
христианах является Лукиан из Самосаты, тот Вольтер 
классической древности, который одинаково скептически 

относится ко всем видам религиозных суеверий и у которо

го поэтому не было оснований относиться к христианам 
иначе, чем к л10бому другому религиозному об~сдинени10. 
Наnротив, он их всех осыпает насмешками за их суеверие -
nочитателей Юnитера не меньше, чем почитателей Христаi 

с его плоско-рационалистической точки .Врения и тот и 
другой вид суеверий одинаково нелепы• • Очень важно 
энгельсоно выражение 11плоско-рационалистическая точка 
зрения 11 • Приwnось встретиться с тем, что цитата из рабо-
ты Энгельса 11К истории первоначального христианства 11 

nереве.~ена неточно: вместо 11плоско-рационалистический11 

уnотреблено 11рационалистичесtsий 11 , что придает мысли 
Энгельса совсем иной оттенок~. 
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В нeбonttwoA nукиановод повести 110 кончине Перегри
на'' христиане иаобра•ены как uлкие nростеки, которых 
ничего не стоит nровести nрестуnнику и аван~ристу Пере
грину. Правда, в конце концов христиане раскусили nрохо

димца и нагнали его иа своеА ~нw. Перегрин - не вы
мwшnенное лицо·, его упомина10т Aan ГеппмА в .''Аттическмх 
ночах'', Татмаи в ''Речи nротив аминов'', Фмпострат в 
'IJиэни софистов". Иисус по имени не нааымется м уnоми
нается лиwlt как ''nервыА их ааконQАатеп~t 11 м ''расn11тыА 
софист••. 

Христианский anonoгeт.III в. Ориген в своем тракта
те "Против Цenttca 11 цитирует /беа конкретных ссыnок на 
оnредепеннwе части nодлинника/ ''Праадмвое cno8011 , со
ставленное Цеn~асом во II в. Нар11ду с учеными экскурсами 
в матоновск)'IО фиnософиiО, аороастриам, иудаизм, егмnет

скуiО репиги10 Цenltc доnускает nepecкaaw вуn~tгарнwх вер -
сий, не подкреnn11емых ни новоааветнwм каноном, ни аnо
крифами. Вот образец nовествованн~ Цеn~аса: ·~исус •WАУ
мал свое рождение от девw. Он p~nc11 в мудеАскоА дерев
не от местноА •ен~ны, нищеА nр11хм; уnмченна11 в преniОбо 
де11нии, она бwna выгнана своим МУ*ем, nnотнмком по 
ремесnу. Отвергнутая МУ*ем, она, nозорно скмтаяс~а, 
родила втайне Иисуса. Этот, нан118WИС1t по бедности ~~
денщиком в Егиnте и искусивwис1t там в некоторых сnособ
ностнх, которыми егиnтяне славятся, вернуnся гордwА 
своими ~пособност11мм м на этом основаним об~вил себ11 
богом111о. 

ВерснА Цen~tca о биографии Иисуса бпиака к талмуди
ческой. Но в р11де мест обнарУ*Ивается знакомство Цen~tca 
с христманекой nмтературоА. Так, говорится о nоилоненим 
воnхвов родивwемуся Иисусу, предатеn~tстве Иудw, моnмтве 
Иисуса в Гефсиманском садУ /110тец, есnи ме~~но, да минет 
меня чаwа син 11/, nермnети11х гоnгофскоА каанм, об отдеn~а
ных изречениях Иисуса 1 наnример, о вербЛ~QАе н мгоn~tнсм 
уwке, о подставnенин щекм.дnя удара и др./. 118се это мw 
nодносим вам иа ваwмх •е писаниА11 , - аа11вnяет Цen~tc, об
ращансlt к христианам. Ему, естественно, ч~о учение о 
Иисусе как богочеловеке и искупителе: 11Не nonaгanoctt, 
чтобы бог убегал и чтобw его nовепи свяааннwм, м менее 
всего возмо•но, чтобы его nривер•енцы, деnивwие с ним 

10 Ранович А.Б. Античные критики христианства, 
с. 37-38. 
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всю его личную жизнь, следовавшие ему как учителю, по

кин~ли того, кого считали спасителем, сыном и ангелом 

вел~чайwего бога11 11. 
Ко второму же веку, по-видимому, относите~ и на

писанный христианским апологетом Нинуцием Феликсомдиа
лог 110ктавий11 , названный по имени /несомненно условному/ 
христианина, с которwм полемизирует некий ~зычник Цеци
лий. Последний не утру.дает себ~ ссыпками на христиан
ские писани~. Основа его рассуJКДений - слухи. 11Я слы
шал", 11говор~т11 , 11рассказывают11 - вот его аргументаци~, 
под которую подводите~ да.е логическа~ подоплека: 

118едь если бы под этим не скрывалось истина, проница
тел•на~ молва не говорила бы про них с1мые отвратитель
нwе и неудобопроизносимwе вещи11 • А вещи действительно 
отвратительные: 11они поклон~ютс~ священной голове само
го низкого животного - осла ••• они почита10т половые ор
ганы своего предсто~тел~ ••• 1112, Далее смакуютс~ подроб
ности ритуальных убийств младенцев и кровосмесительных 
оргиА. 

В последующие века, III и IV, антична~ критика хри
стианства становите~ более содержательной и доказатель
ной, поскольку они опираете~ на анализ книг новозавет
ного канона. Это мо.но сказать о Порфирии и императоре 

Юлиане /110тступнике11/. Однако подмеченный Энгельсом 
11пnоский рационаnизм11 врем от времени сказывается; он 
выражаете~ в выискивании незначитеnьных nротиворечий,в 
нарочитой примитивизации и оглуплении некоторых слож -
ных догматических положений, в подходе к ним только с 

позиций ход~чего здравого смысла. Бывали и бездоказате
льные утверждени~; например, Гиерокл в 11ПраЦАоnюбивом 
слове11 /IV в./ nисал: 11Христос, изгнанный евре~ми, соб
рал шайку из дев~носта человек и зан~лс~ разбоем11·13. 

Повтор~ем, главна~ ценность античной критики хри

стианства - в отражении отноwени~ к христианству раз

личных сnоев греко-римского общества, nроевещенных •• 
невежественных. 

Кое-какие источниковедческие сведени~ о новозавет

ном каноне можно nочерпнуть из трудов христианских апо

логетов 11-111 вв. Это греко~зычна~ апологетика: Юстин 
/Сири~/, Татиан, /Несопотами~/, Ирмней Лионский, Иппо
лит Римский. К ним примыка10т зачинатели христианской 

11там же, с. 41. 
12там же, с. 114. 
13там же, с. 175. 
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ФиnософскоА спекуляции, воспитанники александрийской 
wкоnы, Климент и Ориген. Из римскоА провинции Африки 
nроисходят nервые nатиноязычные аnологеты: уnоминавwий
ся Нинуций ~еnикс, а также Тертуnnиан. Прежде всего, из 
аnологетических трудов мы черпаем сведения о nризнании 

или отрицании подлинности тех или иных частей новозавет
ного канона в перв~е века христианства. Кроме того, апо
логеты нередко цитируют новозаветные книги no недоwедwим 
до нас рукоnисным вариантам. 

То •е значение, правда, более ограниченное, имеют 
творения деятелей патристического nериода /IV в./, как 
восточных /Василия Кесарийского, Иоанна Златоуста/, так 
и западных /Амвросия Недиоланского, Августина/. 

Интересна перекличка по отдельным вопросам месси

анистическим, эсхатологическим, этическим между Новым 
Заветом и Талмудом, сборником еврейских религиозных тра
ктатов, возникшим как устная традиция в II-I вв. до н.э., 
но заnисанным в 111-V вв. 

Главная священная книга в исламе Коран, старейшие 

рукоnиси которого восходят к V1II в. н.э., содержит об
ширные заимствования из древhеиудейской и христианской 
мифологии. Божественность Иисуса безусловно отвергается, 
но Иисус признается самым крупным nосле Мухаммеда nроро

ком. В Коране использован не столько Новый Завет, сколь
ко аnокрифическая литература, в частности Евангелие дет
ства Иисуса. 

Л и т е р а т у р а 

Кубланов Н.Н. Четыре интерnоляции. -Наука и жизнь, 
1980, w 1. 

Ранович А.Б. Античные критики христианства. М., 1935. 
Ранович А. Б. Пераометочники по истории раннего христи

анства/материалы и документы/. Н., 1933. 
См. рекомендованные во введении работы С.И. Ковалева, 

Н.Н. Кубланова, И.А. Крывелева, Я.А. Ленцмана. 
Pines S. An Arabic Version of the Testimonium Flavia

num and its Implications. L., 1971. 
Umwelt des Urchristentums. Hrsg. von J. Leipoldt und 

W. Grundmann. Bd. 1. В., 1966; 11. В., 1967. 



НОВЫА ЗАВЕТ В СВЕТЕ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИА 

В 1834 г. Ф. Энгельс в статье 11К истории nервона
чального христианстu'писал: "Новые находки, в особеннос
ти в Риме, на Востоке и прежде всего в Египте,помогут 1 в 
этом вопросе гораздо больше, чем какая угодно критика'' . 
Время подтвердило прозорливость этих слов. Со второй 
половины XIX в. начались важные находки раннехристианских 

пись~енных и вещественных документов. Эти находки главным 
образом связаны с раскопками в Помпеях, гибель которой в 
79 г. служит надежным основанием датировки найденных ма ~ 

териалов. 

В 1885 г. немецкий археолог Август Нау обнаружил на 
стене одного дома в Помпеях надпись, исполненнуо в техни

ке граффити: "Содом и Гоморра". По-видимому, эта надпись 
отра*Зет представление об извержении Везувия как о бо
жественной каре, тем более, что, по библейскому сказанио 
эти города были уничтожены огнем и серой. Вполне возмож
на в данном случае ориентация не столько на книгу Бытия 
/XVIII, 20/, сколько на соответств~е места в Новом За
вете, например, у Нар ка : "Истинно говоро вам: отрадJ:tе~ 
будет Содому и Гоморре в ден1t суда, нежели этому городу" 
1 Нк , VI , 11 / • 

О возмездии говорит и другая надпись: ~~о молитве 
Котина, после недавнего рокового исхQДа кубок, из которо
го совершала возлияния блудница, покрываот камни и пе

пел".Де ля Корте считает, что эдесь име10тся в виду хрис
тианин Котин и жена Нерона Паппея Сабина. Он же рассмат
ривает как христианский памятник находку 1955 г.: изобра
жение креста /высотой 20 см. и шириной 11 см./ и надпись 
viv, которуо он расшифровывает как vivat - 11да живет!" 

В 1936 г. в Помпеях были найдены две одинаковые 
надnиси-криптограммы из пяти слов и 25 букв, а именно 
четырежды повторенных а, е, о, r, t ; двукратных р и s 
и однократного n. Наверху имеется буква s и треугольник, 
а внизу буквы ANO. Такие же надписи обнаружены в других 
местах, но более поздние: вАквинкуме /Венгрия/- II в., 
в Дура Европосе /Несопотамия/ - III в., в Киренкесторе -
IV в. и т.д. 

1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 474. 
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Но задолго до открытия nомnеянеких надnисей состав
ляющая их криnтограмма была уже известна и называлас~ 
11nечат~ю Солрмона••, или 11Ротас-формулой 11 • Печат~ Соломо
на, правда, в перевернутом виде, была wироко расnростра

нена на Руси, у сербов, белорусов и других славянских 
народов, а также у латwwей; в науке ее принято называт~ 
11Саторформулой 11 , В древности и даже в новое время она 
применялас~ как заклинание от лихорадки, беwенства, уку
са змеи, причем слова этой формулы оставалис~ для тех, 

кто ее применял, конечно, нег.онятными. Криnтограмму или 

произносили вслух или nисали на бумаге, которую затем 
с~едали. Буквы на славянских печатях не латинские, а ки

риллические, nроисхQДящие, как известно, из греческого 

алфавита. 11Саторформула•• была- об~ектом научного исследо
вания Н.М. Сnеранского, Ф. Трейланда, И.П. Сахарова. В 
·Ежегоднике-19.81 11nамятники кул~туры. Новые открытия•• 
/Л., 1983 г./ в стат~е Е.А. Ниwиной 11Гpynna ранних рус
ских гравюр•• /вторая nоловина XVII - начало XVIII в. 1 
приведена интереснейwая гравюра на дереве, раскрашенный 
оттиск /31,7 см на 31,4 см/ 11Толкование Льва, царя гре
ческого11. В центре находится уnомянутый магический квад
рат с надписью: 11nечать премудрого царя Соломона 11 • 

Вернемся однако к nомnеянеким надnисям. Их нужно 
читать так называемым 11бустрофедоном 11 /дословно: 11nоворо
том быка 11/: спра·ва - налево - наnраво /в горизонтальном 
направs1ении/ и снизу - вверх - вниз /в вертикальном нап
равлении/. Значение слов следующее: Sator - 11сеятель 11 , 
opera - 11трудь1 11 , tenet - 11держит 11 • В общем надnись име
ет смь1сл: 11Сеятель предпринимает /доел.: 11держит 11 / тру
ды11. В популярной работе Франклина Фолсома 11Книга о 11зы
ке11 /Н., 1974/ фигурирует этот квадрат, но перевод дается 
вольный: 11Великий сеятель держит все труды в своей руке 11 • 

Ж. Каркопина и Ж. Даниелу в 1950-е годы обратили 
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внимание, что два*дЫ повторенное tenet образует крест, 
на кон~ах которого находится буква 11тау•• /Т 1, в свао 
очередь символизирующая крест. На этом основании назван
ные ученые, а за ними богословы оnределяот эту надпись 
как кристианск~. Однако это далеко не бесспорно.Надпись 
может быть связана и с антикизированнwм иудаизмом или 
митраиамом, и с романизированными греческими культами. 

Те, кто считает эту надпись христианско~. тоnк~т букву 
на верху как начальнуо в слове salus 11спасение11 , а треу
гольник - как символ троицы, и якобы поnучается та ко~ 
смысл: 11Спасение через троицу11 • ANO расwифровwва10т как 
сочетание слов: alpha - neutruш- ошеgа, т.е. 11/Я есм111 1 
начало, середина, конец11 • При этом вспомина10т изречение 
из Апокалипсиса Иоанна: 11Я есм111 anl48 и омега. начало и 
конец, говорит Господь 11 /1,8/. 

ЕЩе менее доказательна попытка усмотреть в 11Ротас
квадРате11 зашифрованные начальные слова молитвы Pater 
noster /110тче наw11/, распоnсменные крестообразно с дву
кратным повторением А и О /альфы и омег~;эту гипотезу 
поддерживал, MeJIAY прочим, Н. Ростовцев. 
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Многие, исходя из принцила использования букв 
криптоГраммы • разных комбинациях /наподобие известноА 
..игры в 11балдУ11/, составляли всякие закnинания вроде: 
О satan pater oro ter а te spero - о,сатанаотец, молю, 
трижды на тебя надеось. 

Итак, все же остается неяснwм.происх011Дение 11Ротас
квадрата11 и , тем более., причина ero появпения в Помпеях. 
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В 1950-е годы в Помпеях бwло найДено изображение 
nтицы феникс с АВУМЯ павлинами по бокам и надпись: 
phoenix felix et tu - "Феникс, и ты счас·rлив" .Известно, 
что по греческому мифологическому сказанию феникс сжига

ет себя в гнезде, а из пепла рождается новый феникс.Эта 
воnwебная nтица в христиа~•ских памятниках бwла символ<»~ 
воскресения и бес~мертия; бессмертие же символизировали 
и павлины, нередко изображавwиеся по сторонам евхаристи
ческого сосуда на катакомбных фресках. 

При извержении Везувия наряду с Помnеями погиб и 
город Геркуланум. 8 1930-е годы в нем, на главной улице, 
в так называемом "Доме двухсотлетия" была обнаружена не
большая комната /3 м. на 2,7 м./, а в ней- нечто вроде 
домашнего алтаря: углубление в форме креста, сбоку желез
ные wтыри и петли от ставен как бы для прикрытия креста 
в случае необходимости; под крестом - деревянный wкаф, 
nокрытый широкой крышкой, вероятно, престол. В употреб -
лении бедных людей были распространены керамические че
репки - остраконы дnя кратких записей. И вот, в Помпеях 

найден остракон с изображением креста и слова: spes in 
deo - "надежда в боге". Находки изображения креста в го
родах, погибших в 1 в., тем более удивительны и ~начи
тельны, что обычно считают временем появления креста как 
христианского символа 1V век. Археологические данные за
ставляют ·nересмотреть традиционные nредставления. 

Здесь уместно напомнить, что Павел, наиболее исто
ричиая личность из новозаветных nерсонажей, по nреданию, 

проповедывал в Путеолах, что в 10 км. от Помпей. 
Другой регион нахождения раннехристианских памЯтни

ков - Рим. 8 1940-е годы в крипте собора св. Петра были 
предnриняты раскопки с целью найти останки апостола - па

трона католической церкви. При раскопках обнаружены хри
стианские захоронения 1 в. и остатки алтаря 11 в. 

Многое дают для науки римские катакомбы 11 в., осо
бенно катакомбы Люцины, Домитиллы, Каллиста с их обычной 
христианской символикой: пальмовыми ветвями, якорями, 

агнцами, рыбами. Считалось, что в слове "рыба", по-грече
ски П&П , зашифрованы слова: IЮ:ОП JPitTOt 
8ЕОУ ПОЕ ЕQТНР - Иисус Христос божий CWH спаситель. 

Авторитетный знаток и издатель древнехристианских 
надписей Д.Б. де Росси под W 1 в своем многотомном соб
рании nоместил катакомбную надпись: /CAL/ /А/ UG 
VESPAS1ANO 1II COS /CAL/ IAN - "в августовские календы 
в третье консульство Веспасиана •.• в январские календы". 
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ОтсDАа следУет обоснованное заклочение: 11Хотя принято 
считать, что римские катакомбы возникли во II в., QАНако 
дата этой надписи свидетельствует, что nодземныу погребе
ния христиан могли быть и в более раннее время 11 • 

Подлинной археологической сокровищницей стал Егиnет. 

С конца XIX в. в его песках находят папирусные рукописи. 

Напомним, что уже wna речь о папирусах Райленда , Честер
Биттн, Бодмера, Эджертона, об оксиринхских 11Логиях11 , о 
папирусной гностической библиотеке из Наг-Хаммади. 

В 1920 г. на папирусе быn обнаружен рескрипт импера
tора Клавдия, обращенный в 41 г. к александрийцам. В нем 
содержался запрет александрийским иудеям nриглаwать к 

себе иудеев из Сирии и Египта, так как они разносят ••как 
бы некий общий недуг всей вселенной••. По-видимому, здесь 
nодразумеваются хрИстиане. 

И, наконец, много археологического материала дала 
родина христианства Палестина. Конечно, мы имеем в видУ 
не nочитаемые верующими места, nредельно условно связан

ные с евангельскими сказаниями о земной жизни Иисуса и 
его ближайшего окружения: о рождении Иисуса в Вифлееме, 

детстве·в Назарете, крещении в Иордане, nосте на горе 
Искушения, чудесах в Кане Галилейской, Каnернауме и дру

гих местах, nреображении на горе Фаворе, воскрешении Ла
заря в Вифании, тайной вечери, молитве в Гефсиманском 
садУ, крестном nути, голгофекой казни, nогребении в nеще
ре, путешествии с учениками в Эммаус и т.д. 

В равной мере нет необходимости говорить о мэтери
альных nредметах, служащих об~ектом религиозного почита

ния: частицах креста Иисуса, его ••неwвенном хитоне••, 
ризе богоматери и т.п. Однако об одном nодобном предмете 
с~азать придется, так как на Западе ему посвящено немало 

работ, вплоть до с~~идных по об~ему монографий. Это так 
называемая Туринская nлащаница. 

В одном испанском документе VII в., в тексте литур
l·ии мазарабского обряда /Толедо/, говорится о нерукотвор
•~ом изображении Иисуса на плащанице. Византийский импера
тор Мануил Комнин якобы показывал в Константинополе эту 

nлащаницу. Летоnисец четвертого крестового похода Роберт 

де Клари nиwет о выносе этой nлащаницы в страстную пятни
цу во Влахериском храме Константинополя. После взятия и 
разорения Константинополя крестоносцами упоминания о nла-

1 
Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику. Н., 
1982, с. 199. 

134 



щанице прекраща10тся до середины XVI в. В nоследние дес.я·· 
тилетия плащаница, с 1578 г. нахQАRщаяся в Турине, снов~ 
привлекла внимание клерикалов и кnерикально настроенных 

ученых: криминологов, химиков, медиков, сnециалистов nD 
радиации. Она была пQАвергнута рентгенасnектральному флу
оресцентному анализу, цветному микрофотографированию ~ 

т.д. Исследователи nришли к таким выводам: полотно при
надлежит римскому времени, цветочная пыльца - I в. н.э. 

из Палестины, к этому же веку относятся химически выяв
ленные следы тела. Католическим кругам, естественно, хо

чется видеть в Туринской погребальной пелене упоминаемую 
в евангелиях "плащаницу чистуо", которой Иосиф Аримафей
ский ''обвил" тело снятого с креста Иисуса. Много тоnкуют 
и пИшут о следах от тернового венца на голове, от гвоз
дей - на запястьях, от ударов ременной плетки с двумя 
шариками на конце - на теле, от тяжелого предмета, т.е. 

креста, который нес Иисус, - на плечах и т.д. Утверждают, 
что саван nодвергся радиации в 1/100-тысячнуо секунды и 
усматрива10т в этом результат ••• воскресения. 

Из этой хаотической суммы сенсационных заключений , 
предnола-ений и домыслов советский историк может с изве

стной осторожностью принять только то, что научно дока
зуемо: датировку савана и некоторые реалии, связанные ~ 

древними погребальными об~чаями. 
Науке более интересна другая нахqдка В 1961 г. в kе

сарии Иудейской найден камень с фрагментом латинской нzд
писи, в которой присутствует имя префекта Понтия Пилата: 

••••.•• /S TIBERIEVМ 
••••• PON/TIVSPILAТVS 
PRAEF/ECTVSIVDA/EA/E 

Эта надnись вызвала к себе разное отношение. 
Л.А. Епьницкий, например, не оспаривает ее подлинност~, 
но в то же время считает, что известное свидетельство'о 

христианах у Тацита интерполяция, так как в нем Понтий 

Пилат назван nрокуратором, а римский историк не мог до
nустить неточность в римском титуловании. Н.Н. Кубланов 

утверждает, что титулы префекта и прокуратора не исклю

чают друг друга, и обращает внимание на то, что Иосиф 

Флавий прилагает к имени Понтия Пилата греческие терми
ны, которые соответствуют и прокуратору и префекту. 

Представляют интерес раскоnки Е.Сукеника вблизи 
Иерусалима. Он откопал могильный склеп бога·rой иудейской 
семьи. Найденная там монета Агрипnы II, а также керамика 

135 



говор11т о том, что захоронение ос~ествпено 1 1 в. н.э. 
Греческие /в два епова/ надnиси е именем 11Иисус 11 и знак 
из крестообразно nерееекаащихея линиА noaвonJIDT nредnо
лагат•, что 1 склепе nохоронена иудеохристианека11 семь11. 

Наибоn•wуа •е ценность дn11 иаучения истоков nерlо
нача~ьного христианства nредетавnяuт начавwиеся е 1947 г. 
открwтия кумранских рукоnисеА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НРВОЗАВЕТНЫЯ КАНОН КАК ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСТОЧНИК 

Изучение советскими историками и философами соци

альных корней nервохристианства, его преемственности и 

принциnиальной новизнw по отноwению к предшествующим 

религиозно~илософским системам не исключает разработки 
воnроса об исторической подоплеке образов и сюжетов 
раннехристианской литературw, и прежде всего новозавет

ного канона. Исторически достоверное отделяется от ми
фологических наслоений, разумеется, с немалым трудом. 
Работа в этом направлении в корне отличается от упомА -
нутых выше попыток 11демифоnогизации 11 Нового Завета с 
позиций экзистенциализма. 

Вwводw, к которым пришел РАд советских исследовате

лей касательно историчности личностИ Иисуса, суммирует 
подготовленная Институтом ВостоковедениА АН СССР 11Исто
РИ11·древнего мира 11 /1982 г./: В первой половине I в. 
н.э. в Палестине действовал странствую~й проповедник 

Иисус, во многих отноwениях близкий как к раввинам, так 
и к кумранитам; он происходил из галилейских беднАков, 

терпевших гнет со стороны римских властей и иудейской 

социальной и религиозной верхушки; Иисус Авился основа
телем религиозной об~ны и об~Авил себя мессией; пропо
ведь его имела успех в силу адресованности к обществен

ным низам и универсализма, отсутствиА национального и 

сословного партикулАризма. ПредставляетсА вполне убеди
тельным утверждение, что ''признание историчности Иисуса 
не имеет отношениА к вопросу о бwтии божьем, к атеизму, 
зато оно позволАет ввести частные обстоятельства возни
кновениА важного фактора человеческой истории, каким 

явилось христианство, в конкретную р1мку социальных ус

ловий определенного места и времени 11 • 

Что касаетсА остальных персонажей Нового Завета,то 

уже Ф. Энгельс писал о возможной реальности апостола 
Иоанна2 • Многие ученые признают историчность апостола 
Павла в силу Арко выраженной самостоАтельности и строй
ности его религиозно-этической концепции. В связи с 

1 история древнего мира. Под ред. И.Н. Дьякокова, 
В.д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. Кн. З. Упадок 
древних обществ. Н., 1982, с. 132. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 476. 
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этим обращают на себя внимание довqдw И.А. Крwвелева , 
стоящего в основном на позициях мифопогической wколы: 

"Личность и деятельность Павла на решающих этаnах его 
биографии выглядят достаточно nравдоnодобно. Нет осно
ван"й ставить nод сомнение существование, а также про

nоведническую деятельность человека, живwего в конце 

первого и в первые дес11тилетия 11 в., фанатичного и та

nанrливого nриверженца новой религии, не только осно

вав~его ее ~нw в больwом районе СредиземноморскQго 
бассейна, но и систематизировавшего ее вероучение".J. 

Возможно, реальны и некоторые другие из двенадца

ти аnостолов, в частности Иаков, ставwи~ nервым иеруса
лимским nатриархом; о смерти его, как сказано, nисал 

Флавийц. Попутно заметим, что число учеников Иисуса -
12 -сакральное, символизирующее 12 колен израилевых. 
Число иисусовwх учеников, составляющих второй, более 

wирокий круг,- 70 -ориентируется на ветхозаветное исчис
ление народов /аналогичную ориентацию мы наблюдали в 
Аnокалиnсисе/. 

С открытием кумранских рукоnисей возрос интерес к 
личности Иоанна Предтечи /Крестителя/, nоскольку обиа
ружились общие черты у этого евангельского персонажа и 
кумранитов-ессеев. Прежде всего знаменательно, что nро
поведническая деятельность Иоанна Предтечи проходила 
на берегах Иордана, где находилась община кумранитов. 
Иоанн происходил из священнического рода Аарона, кумра
ниты высоко ценили священническое достоинство. Аскети

ческий образ жизни, скудная пища /акриды и дикий мед/, 
nребывание в молитве и покаянии, подготовление к при

шествию мессии - все это роднит Иоанна и кумранитов. 
Наблюдается известное терминологическое сходство в ре
чах пророка и в кумранских документах. Вместе с тем, 

бросаются в глаза и существенные отличия в учении и 
nрактике: кумраниты организованы в общину с определен
ной иерархией и регламентированным обиходом,, Иоанн же 
действует по существу один, так как круг его учеников 
вряд ли можно расценивать как организованную общину; 

кумраниты крестят себя сами, и притом неоднократно, 

Иоанн лично крестит других, и nритом только один раэ; 
у Иоанн~ более цельное понимание мессии, поскольку 
пnс.ледний совмещает в его глазах функции первосвященнн-----
~~:б~::::в 

1968, с. 
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ка, пророка и царя; в учении Иоанна мессия окраwен в 
апокалиnтические тона. Главная же отличительная особен
ность Иоанна /как, впрочем, и остальных носителе~ перво
христианства/ - отсутствие и30Пяционизма, столь харак
терного для кумранско~ общины. Гипотетично можно предпо
ложить, что Иоанн сначала был членом кумранско~ общины 
или готовился им стать. Иуде~ская традиция считала, что 
предтече~ мессии будет пророк Илия. Апокалипсис же отно
сит появление Илии ко второму пришествию Иисуса. Однако 
Илия - незримо для всех, кроме трех учеников Иисуса,-все 
же появляется в новозаветные времена: присутствует вме

сте с Ноисеем при преображении Иисуса. Становится неуди
вительнЬ/М поэтому соотнесение в евангельских рассказах 

Иоанна Предтечи с пророком Илие~. Есть даже чисто внеw
нее сходство между обоими пророками. В Ветхом Завете об 
Илии говорится так: 11Человек тот весь в волосах и ко
жаным поясом подпоясан по бедрам своим11 /IV Царств,1,8/. 
А вот облик новозаветного Иоанна: ''Сам •е Иоанн имел 
одежду нз верблюжьего волоса и пояс кожаны~ на чреслах 
своих11 /НФ, 111, 4, ер. Нк, 1,6/. 

Синоптики сообщают о рождении Иоанна от престаре
лых Захария н Елисаветы за wесть месяцев до рождения 
Иисуса, причем, напомним, Лука считает нужным педантич
но перечислить римских и иудеАских правителе~ того вре
мени. Затем повествуется о суровом образе жизни пророка, 
его облнчит~ьных с оттенком эсхатологизма проповедях , 
лейтмотивом которых было: ·~ока~тесь,так как приблизи -
лось царство небесное11 , о крещении им в Иорд!lне иудеев 
и самого Иисуса, о возвещении им прихода мессии. 

При все~ духовно~ взаимосвязи проповедническая 
деятельность Иисуса и Иоанна Предтечи проходит как бы 
параллельно, нигде не пересекаясь. Чувствуется даже не

кая рознь между учениками того и другого. Так, иоанновы 
ученики осмеливаются в упор задать Иисусу вопрос: ·~о
чему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не пос-

тятся711 /Нф, IX, 14/. Вместе с тем, Иисус дает самую 
высокую оценку Иоанну: 11Не было среди рожденных женщина
ми больwего, чем Иоанн Креститель•• /Мф, XI, 11/. 

Натфе~ /XIV, 6-12/ и Марк /VI, 21-29/ образно 
описывают трагическую кончину Иоанна, явивwуюся впослед
ствии сюжетом многих произведени~ литературы, живописи, 
музыки. Ирод Антипа, порицаемы~ Иоанном за преступны~ 
брак с женой брата Иродиадой, посадил пророка в тюрьму. 
На пиру в день рождения Ирода дочь Иредиады от nервого 
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брака так угодила отцу сиоей пляской, что он клятвенно 
обещаn ей исполнить любое ее желание. Ирадиада подгово
рила дочь попросить у отч•tма голову Иоанна Крестителя. 
Паnач по приказу Ирода обезглавил пророка. О том, что 
у евангельского сказания есть историческое основание , 
свидетельствует приведеиное выwе место из 11Иудейских 
древностей" Иосифа Флавия /XVIII, 5, 2/. Однако там 
nричиной казни выставляется то, что Ирод боялся влияния 
Иоанна в нарQАе. 

Новозаветные книги полны реалий nревнеиудейской 
общественной, государственной и частной .мани. Называ
отся партии и секты: фарисеи, саддУкеи, книжники. Фигу
аируют священнослужители разных стуnеней: первосвящен
ники, священники, левиты. Действует религиозно-админи

стративный суд - синедрион. Иисус nроnаведует в синаго
rах, nосещает иерусалимский храм. Павел nодробно 
описывает ветхозаветную скинию и ее главную ~асть -
Святая святых. Новозаветные события нередко nроисходят 
в знаменательные дни: в чтимую иудеями субботу, в праз
дники nасхи, кущей, пятидесятн"цы. Затрагиваются законы 
обрезания, левирата, посвящения первенцев муwского поnа 
храму, деления животных и вещей на чи·стых и несntстых, 
обет назорейства, различные виды религиозных жертв кров
ных и бескровных. Выдерживается деление ночной половины 
суток на четыре стражи и дневной - на четыре часа /3-й, 
6-й, 9-й, 12-й или 1-й/. 

Называатся географические места, где и~сус пропо
ведывал и соверwал чудеса: Иерусалим, Десятигр&дие, Ие
рихон, Тирские и Сидонские земли, Кесария Фипиппова и 
др. Нестонаха.дение некоторых упоминаемых пунктов, на
пример, Назарета, Вифлеема, Эммауса установ~ть пока 

трудно. 

Непосредственно в круг еврейских обычаев вводит 
читателя описание Тайной вечери. Особенную ценность 
nредставляат свидетельства Матфея, xopowo знавwего Пи
сание и предания старцев. Вряд ли он мог ошибиться в 
передаче ритуальной трапезы. Однако до сих пор неясно, 
когда же эта трапеза была устроена. Синоптики пиwут, 
что она произоwnа в первый день nасхи, Иоанн, - что до 
nраздника /XIII, 1/. Во всяком случае, когда Иуда Иска
Р~1отский удалился с вечери, ученики пQДумали, что он 
noweл куп11ть кое-что для праздника /XIII, 29/. По обще
nринятому календарю пасха начиналась в пятницу в месяце 

н~сане. Однако существовал и другой, старый и весьма 
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несоверwенный в астрономическом отношении календарь, на

шедший отражение в кумранских рукоnисях. По этому кален

дар~ пасха начиналась в cpeny. Не исключено, что в Гали
лее nридерживались именно его. Что касается христианских 
аnологетов, то, наnример, Ориген и Иероним, которые зна
ли еврейские обычаи, не усматривали в устройстве Тайной 
вечери какой-либо несообразности. Правда, Климент Алек
сандрийский и Иnnолит Римский выразили сомнение, что 

Иисус отмечал ветхозаветную пасху. Однако сомнения эти 
неосновательны, так как Иисус nодчеркнуто исполнял ев

рейские традиции, но nри этом nорицал узко формальное 

отношение к ним. 

Праздник пасхи у древних евреев, как известно, ус
тановлен в память избавления от египетского мена, а 
название в переводе означает ,"Прошел''. Этимология "Пас
ха•• от греческого глагола JtCOXШ - ''терплю", конечно, 
ложная. Пасхой назывался не только сам праздник, но и 
nасхальный агнец, которого, по закону Моисея, с~едали с 
горькими травами /символ страданий при рабстве/ и опрес
ноками - хлебом без закваски /символ быстроты, с кото
рой израильтяне покинули Егиnет/. Ритуальную пищу обма
кивали в соус. При этом глава трапезы произносил соот
ветствующие молитвы. 

Только Иоанн сообщает о том, что Иисус перед вече
рей, подавая ученикам пример смирения, умыл им ноги, 
что впоследствии послужило основой театрализованного 
чина "омовения ног•• в ортодоксальной церкви. У синопти
ков и у Павла /I Кор., 11, 23-25/ мы встречаемся с про
образом христианской евхаристии: Иисус уподобляет себя 
пасхальному агнцу, которого заклали и поедают на трапе

зе; но он подает ученикам хлеб и вино как мистическое 
nретворение его тела и крови. 

После тайной вечери и молитвы до кровавого пота в 
Гефсиманском саду Иисуса арестовывают, и начинается над 
ним суд в духовных инстанциях. В качестве таковых синоn

тики называют первосвященника Каиафу и синедрион. У Ио
анна, помимо этих двух инстанций, есть еще одна - пер

восвященник Анна. Возможно, были такие стадии религиоз
ного суда: у первосвященника Анны Иисус подвергся АОП
росу с целью выяснить, к какому разрядУ престуnников 

его причислить; у Каиафы происходил допрос свидетелей , 
точнее - лжесвидетелей; синедрион вынес определение,что 
Иисус заслуживает смерти. Однако это весьма гипотетично. 
Так, известный геттингенский специалист по библеистике 
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З. Лозе усмотрел 27 несообразностей в действиях 

синедРиона • 
Но так или иначе, вынести окончательный судебный 

nриговор и, тем более, осуществить его имела право 
только римская администрация, и nрежде всего Пилат. Ио
сиф Флавий и Филон Александрийский пишут о Пилате как о 
nравителе грубом и жестоком. С этим свидетельством не 
вяжется бросающееся в глаза каждому читателю сочувствие 
евангельского Пилата к Иисусу, стремление отпустить его. 

Литературой и искусством подхвачены пилатовы слова 
11Что есть истина?'' 11Се человек!'' 

Евреям, точнее еврейской верхуwке, которая еще за 

несколько дней до официального суда сговорилась погубить 
Иисуса /Ин., XI, 47-53/, удалось религиозному обвинению 
nридать политический оттенок: всякий, в данном случае 

Иисус, nровозглаwа~й себя царем, - враг кесаря /импе
ратора/; следовательно·, если Пилат отпустит Иисуса, он 
уже не сможет оставаться другом кесаря, поставившего 

его на столь высокий пост. Как мы видим, Пилат сложил 
с себя ответственность за смерть невинного, умыв руки 

nеред народом. Выражение ''умыть руки" в речевом обиходе 
стало символом трусливого отказа от решительных действий. 

С чисто nсихологической стороны нет ничего неверо
ятнога в том, что Пилат, г.nубоко пр~зиравwий nокоренный 
нарсд и в свою очередь чувствовавший его еле скрываемую 

неприязнь к себе, проникся определенной симпатией к 
иудею, который так разительно и так странно отличается 
от nреследующих его соплеменников, говорит какие-то 

таинственные, исполненные достоинства слова, не исnыты

вает страха перед смертью. 

Итак, авторы Нового Завета, вероятно, не без nриме
си субDективизма, касаются важного воnроса о далеко не
однозначных отноwениях победителей римлян и покаренно
го населения Палестины. 

Интерес nредставляют и реалии го~гофской казни: 
несение креста, форма креста и способ распятия, приня -
тие распятым наркотического nитья, перебивание голеней 

у казненного, погребение, ритуальные возлияния. 
В то время как ново~аветные данные об иудейских 

древностях вызывают споры, сведения об античном Среди -
земноморье, о пунктах, через которые nроходил миссионер

ский путь Павла, об афинском ареопаге, культе Артемиды 
в Эфесе, о римской армии, о т10рьмах и т .п. серьезных 
возражений со стороны исследователей не встречают. 
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Данн.R работа - nanwткa ос:ветит~t СОIРеменное сос:то
Rние ист~никоаедческоrо исспедоuни.R ноаоааитноrо ка

нона. Актуал~tноА авдачеА соаетсd неуки ос:таетсR дап111· 
неЯшее иаучение раннехрисrианскоА, np~e acero 
канонической nитературw, 8W.Raneниe историческоrо аерна 
nод иифаnоrическими н.споени.RМИ. Н.учнуа критику с мерк· 
систско-nенинских методоnоrичесмих поаициА н.до nроти80-
nостааит• и бУР*У88НоА сnекуn.Rцми Н8 реnиrиоанwх aonpo
cax, и теоnоrичес101м nострое ... Rм, и И8»1111118МУ себ.R rиnер
критици8М)' ,и некритическому, по сути де.nа обwuтеn•скому, 
отноwениа к ноаоааитнwм книrам м к &ибnим вооба&е у 
идеАно неустоАчи.wх ~еА. 
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