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ИУДАИЗМ

Мифология иудаизма базируется на шумеро-вавилонской и египетской мифологических системах.

Исследователи выделяют три волны нашествий семитских кочевых племен на территорию 
современного Израиля, итогом чего и стало возникновение Иудейского государства. Существование этих волн 
оказалось засвидетельствовано и в библейских сюжетах.

Самое раннее нашествие (именуемое в Библии «переселением Авраама») состоялось в середине XVIII в. 
до н. э., причем исходным пунктом этого переселения стала территория Междуречья, где, собственно, и 
располагались шумерские города. 

Вторая волна переселенцев относилась к XVI в. до н. э. и включала в себя арамейские племена, бывшие 
долгое время южными соседями шумеров и вавилонян. Библейская мифология сохранили память об этом событии 
под видом рассказа об Иакове (Израиле). 

Третья волна кочевых племен, хлынувшая в XIII в. до н. э. с юго-востока, явилась выходцами из Египта 
либо египтизированными племенами семитов-кочевников, – именно они принесли с собой отголоски совершенно 
иной культурной традиции, сохраненной в Библии под именем Моисея и его законов. 

Подобное многообразие культурных и религиозных традиций делает заведомо гипотетическими любые 
предположения о религиозных воззрениях семитских кочевых племен, явившихся основателями Иудейского 
государства и иудаизма.



Британский антрополог и религиовед Дж. Фрэзер, исследовав историю детей Авраама – Исава и Иакова, 
последний из которых купил у старшего брата право первородства за чечевичную похлебку, пришел к выводу, что 
первоначально этот мифологический рассказ отражал существовавшую в древнееврейских племенах 
систему минората.

Минорат – это способ наследования, при котором старшие дети выделяются со своими семьями из 
основного владения, передаваемого отцом в управление младшему сыну. Подобная система, существовавшая 
приблизительно во II тысячелетии до н. э., оказалась забыта к моменту окончательного редактирования текстов 
Библии, что и привело к необходимости объяснения непонятного факта через призму привычных для 
редактора категорий.



Древние источники свидетельствуют о существовании у евреев множества племенных божеств, 
которым они поклонялись еще в кочевой период и которые оказались позже замещены культом единого бога, имя 
которого Яхве (устаревшее произношение – Иегова). 

Яхве становится единым богом иудейского народа лишь в VIII–VII вв. до н. э., о чем свидетельствуют 
нестыковки в самом тексте Библии. 

К богу там применяется то термин «элохим» – боги, то имя бога Яхве. 
С уничтожением родовой организации – двенадцати колен Израилевых (племена потомков 

двенадцати сыновей Иакова, образовавшие, согласно Священному Писанию, израильский народ) – 
неизбежно исчезают племенные божества, а на Яхве переносятся атрибуты прочих племенных богов. 

Отныне он совмещает функции подателя урожая, наставника в ремесле, защитника и покровителя во 
время сражений. Прочие боги занимают подчиненное положение, превращаются в его служителей или 
отдельные ипостаси (типа «золотого тельца», которому, если верить библейским сказаниям, евреи какое-то время 
поклонялись вместо истинного бога). 

Священным текстом иудаизма в это время становится Тора («Пятикнижие»), автором которого считался 
Моисей.



Исключительным явлением религиозной жизни Израиля в VII в. до н. э., наряду с окончательным 
оформлением единобожия, становится появление религиозных пророков. 

Пророк Исайя (VIII в. до н. э.) сделал основным рефреном своих выступлений требование соблюдения 
нравственной чистоты и возвращения к почитанию бога Яхве вместо культов отдельных богов. В более 
позднюю эпоху существования диаспоры, когда исконная земля Израиля оказалась завоевана, а значительная 
часть иудеев была вынуждена существовать в окружении других народов, пророки выступали с требованием 
сохранять обычаи и не отступать от них ни на шаг.

В VI в. до н. э. значительная часть евреев в результате ассирийского, а затем персидского завоеваний 
оказалась переселена далеко за пределы своей родины. Массовая эмиграция иудеев началась после 
окончательной утери государственной независимости и разрушения римским императором Титом в 70 г. 
Иерусалимского храма. Общины иудеев в конце I – начале II вв. появляются практически во всех крупных 
городах Средиземноморья, а некоторые из этих городов становятся настоящими центрами иудейских общин. 

Усилилась идея богоизбранности. Гарантией того, что бог проявит заботу о своем народе и выведет его на 
истинный путь, служило ожидавшееся появление мессии, который должен бы прийти для того, чтобы спасти 
иудейский народ. Изначально функция мессии виделась в том, чтобы восстановить независимое иудейское 
государство, но позже эта идея была замещена другой, более абстрактной: мессия знаменует своим появлением 
начало «золотого века» для своего народа, эпохи счастья.



Культовая организация иудейской религии также претерпела значительные изменения. 
Функцию религиозного института начала выполнять синагога (от греч. synagoge – собрание), 

представлявшая собой отдельный дом, который служил для собрания членов одной или нескольких 
иудейских общин, проживающих в одном городе и его окрестностях. При синагоге имелась своя казна, 
куда каждый прихожанин вносил пожертвования и откуда брались деньги для помощи неимущим членам 
общины. Наиболее существенным отличием синагоги являлся запрет на осуществление 
жертвоприношений, поскольку принесение священных животных в жертву могло осуществляться строго в 
пределах Иерусалимского храма.



Гностицизм

Он представляет собой оригинальное учение, возникшие на стыке вступающего в фазу 
формализации иудаизма и зарождающегося христианства. 

Основными источниками его формирования выступили: 
1) греческая идея истинного знания (gnosis - знание), получаемого мистическим путем; 
2) восточная (маздаистская) концепция дуализма, объясняющего существование в мире 
противоположностей, основными из которых являются «добро» и «зло».

Мистическая природа гностицизма оказалась востребована иудаистской традицией, и уже в работах 
знаменитого мыслителя и ученого Филона Александрийского (I в.) познание окружающего мира 
осуществляется в процессе откровения: мир дает возможность человеку узнать что-либо о себе. В 
центре религиозных воззрений Филона находится Логос (от греч. logos, т. е. слово, выражающее 
непосредственное действие). Бог не обладает иными атрибутами кроме протяженности во времени 
и в пространстве, поэтому единственным способом воздействия на созданный мир для него 
остается Логос – божественное Слово. Логос служит посредником, доносящим божественную 
истину до человеческих ушей, поэтому и восхождение верующего к божеству возможно только через 
постижение Логоса, через получение мистическим путем истинного знания. 

Человек, согласно дуалистическому учению, является пленником мира, который отягощен 
своей материальностью, являющейся следствием воздействия темных сил. Именно такую мрачную 
картину действительности рисует один из древнейших первоисточников гностицизма – «Оды 
Соломона», датируемые II в. и написанные первоначально на греческом языке, очевидно, одним из 
представителей греко-язычной иудейской диаспоры.



Божество имеет исключительно духовную природу, не запятнанную прикосновением к материальным 
сущностям. Но чтобы объяснить механизм создания богом мира, представителям гностического учения 
пришлось представить акт творения в виде бесконечной цепочки эманации (проистеканий). Подобно тому, как 
солнечный свет отражается на неприглядных предметах, не теряя при этом своей лучезарности и чистоты, так и бог 
путем эманации постепенно нисходит от духа к материи, не лишаясь своей божественности.

Главным из ангелов является демиург, изначально имеющий божественную природу, но подверженный 
многочисленным недостаткам, на которые его обрекает близость к материальному миру. Именно на демиурге 
лежит ответственность за создание человека, сам человек не является Сыном Божьим. 

Остаток божественной энергии, сохраняющейся в каждом человеке вне зависимости от того, насколько 
нравственный или безнравственный образ жизни он ведет, последователи гностицизма называли пневмой. Отсюда 
и название людей, которые могут преодолеть ограниченность своей природы ради духовного очищения, – 
пневматики.



Гностицизм находит в своих воззрениях место и Иисусу, утверждая, что его существование на земле 
было лишь иллюзией, поскольку божественная природа не потерпела бы воплощения в бренную оболочку. 
Последователи этого учения отрицали и утверждение, что Иисус прожил свою земную жизнь и принял смерть 
на кресте ради искупления человеческих грехов. Считалось, что телесное обличие Иисуса было кажущимся, а 
значит, и смерть его была моментом освобождения божественного духа от иллюзорной оболочки, поэтому о 
смерти как таковой речь вести нельзя. 

Позже эта точка зрения была унаследована одной из христианских ересей, получившей название 
докетизма (от греч. dokein – казаться, скрывать). 

Своего расцвета гностицизм как религиозное течение достиг во II–III вв. в Египте, Ближней Азии, Риме, 
подвергаясь активным нападкам со стороны постепенно усиливающегося христианства, апологеты которого 
(Тертуллиан, Климент Александрийский, Епифаний) включили гностиков в число наиболее отъявленных 
еретиков, обвиняя их в умалении Иисуса. Гностики часто прибегали в своих трактатах и религиозных 
сочинениях к мифологическим сюжетам, наделяя их аллегорическим (от др.-греч. — иносказание) 
содержанием, позволяющим доносить до несведущих в умозрительных рассуждениях людей основы своего учения.



Талмудизм

В I в. наиболее влиятельными направлениями в иудаизме были следующие:

1) саддукеи, которые происходили большей частью из жреческого звания и придерживались резко 
консервативной ориентации. Выступая за строгое следование заветам Моисея и соблюдение ритуальной стороны 
иудейской религии, они отрицали существование загробного мира и любые мистические элементы, которые 
привносились в иудаизм через другие ближневосточные культы. После разрушения Иерусалимского храма, вокруг 
которого и группировались саддукеи, их влияние резко сошло на нет;

2) фарисеи (эпоха Второго храма), придерживающиеся смягченных взглядов на развитие иудаизма. Они 
призывали к отказу от наиболее устаревших и непонятных обрядов, ритуальному упрощению, но сохранению 
всей системы догматов, на которых базировалась иудейская религия;

3) ессеи, проповедовавшие аскетическую жизнь и призывавшие к отказу от ритуалистики и сосредоточению 
на нравственной жизни. За отказ соблюдать предписанные Торой заветы ессеи преследовались официальными 
иудейскими священниками, поэтому свидетельств о деятельности их общины сохранилось немного. 



После разгрома II иудейского восстания в 135 г. евреи окончательно были вынуждены выселиться с 
территории Иудеи, что повлекло за собой очередные изменения в религии. 

II в. считается временем окончательного оформления иудейской религии, что было закреплено 
появлением канона священных текстов, получившего название Талмуд. 

Наряду с другой священной книгой Танах (в христианском мире более известной под названием Ветхий 
Завет) Талмуд составляет комплекс священных текстов иудаизма, называемый Торой.

Талмуд представлял собой собрание религиозных, юридических и мировоззренческих правил и норм, 
распадавшихся на две основные части: МишнУ и ГемарУ, из которых первая являлась толкованием текстов 
Торы, а вторая выступала в роли комментария к этому толкованию. 

Автором МишнЫ считается иудейский мыслитель и богослов Иегуда Анаси, а дата составления этого 
произведения в иудейской традиции определяется приблизительно 210 г. до н.э. Мишна поделена на 63 трактата, 
сгруппированных в шесть основных книг:
I книга – Зераим («Посевы») включает в себя 11 трактатов, рассматривающих постановления, молитвы и законы, 
имеющие отношение главным образом к земледелию;
II книга – Моэд («Праздники») содержит 12 трактатов и регламентирует поведение иудеев в дни религиозных 
праздников;
III книга – Нашим («Жены») содержит 7 трактатов, излагающих законы, посвященные браку и семье;
IV книга – Незикин («Повреждения») содержит 10 трактатов, посвященных вопросам гражданского и 
уголовного права;
V книга – Кодашим («Святыни») посвящена вопросу о жертвоприношениях и содержит 11 трактатов;
VI книга – Тогорот («Очищения») в 12 трактатах содержит предписания о ритуальной нечистоте и правилах 
очищения.

Гемара объединяет в себе те комментарии, которые давались наиболее образованными представителями 
иудейской общины в Палестине и Вавилоне по поводу Мишны. Учитывая некоторые разногласия между 
представителями этих общин по поводу разночтений в понимании базовых священных текстов, обыкновенно 
различают два Талмуда– Талмуд Бавли (вавилонский) и Талмуд Иерушалми (иерусалимский).



Талмуд стал основным документом, регламентирующим не только религиозную, но и светскую жизнь всех 
еврейских общин, как бы далеко от своей бывшей родины они ни располагались. Достаточно скоро сложилось 
специальное сословие богословов и мыслителей, обладавших исключительным правом толкования Священного 
Писания и высказывания своих суждения в редких ситуациях, не предусмотренных Талмудом. Первоначально эти 
богословы назывались талмид-хахамами, но более распространенным стало другое их название – раввины.

С догматической точки зрения, в талмудизме нашли воплощения те же религиозные идеи, которые 
развивались в предыдущую эпоху существования иудейской религии, но именно в такой форме они получили 
окончательное закрепление. Особенно широкое распространение получили эсхатологические идеи (эсхатология 
– учение о направленности к концу человеческого или мирового существования), в рамках которых особое 

внимание уделяется пришествию будущего мессии. Талмудизм отказывает Иисусу в статусе 
мессии, считая его лишь одним из пророков, появление которого предвещает появление в дальнейшем и самого 
мессии, но им не является.



Иудаизм в Средние века и в Новое время. Каббала
После распада Римской империи представители иудейского народа расселились практически по всей ее бывшей 

территории, образовав крупные общины на землях Германии и Испании, а также распространив свое влияние на 
территории, занятые арабами. 

В VIII—IХ вв. иудаизм был государственной религией в Хазарском каганате: эта вера была признана в качестве 
наиболее государственной. После 967 г., когда русский князь Святослав разрушил столицу Хазарского каганата, 
этому племенному образованию был нанесен смертельный удар, положивший конец его существованию. 

Основополагающей тенденцией развития иудаизма в Средние века стало обращение к мистицизму, 
воспринятому через призму мусульманской традиции, сохранившей духовное наследие античных неоплатоников и 
мистиков. Сущность этого учения оказалась отражена в Каббале (в переводе означает «традиция», «восприятие»), 
основным произведением которой стал Зоар (Сияние), созданный в среде испанских евреев в XIII в. 

Бог воспринимался в кабалистике как существо, сама природа которого превосходит обычный человеческий 
разум. Бог представляет собой абсолютное могущество. 



Согласно каббалистике существует три основных условия, из-за которых требует тщательного сокрытия 
любая информация, относящаяся к религиозной сфере:

1) «Нет необходимости». Истина не может распространяться в виде слухов и случайных фраз, поскольку она 
перестает в этом случае быть истиной. Тайна может быть раскрыта только тогда, если ее раскрытие необходимо ради 
духовного блага всех людей.;

2) «Невозможно». Язык является порождением человеческой природы, а не продуктом божественного 
творения, поэтому он не в силах передать всю мощь Божественного Слова. Изначально в арамейском языке, 
постепенно трансформировавшемся в иврит, не было гласных букв, а все слова представляли собой комбинации 
согласных групп, что объяснялось очень просто – богу не нужны гласные буквы, которые лишь облегчают 
произношение, но добавляют путаницу и искажают божественную истину;

3) «Личная тайна Творца». Скрытая истина не принадлежит человеку, а является личным делом бога, который 
волен объявлять ее через своих посланников, а волен хранить в глубокой тайне. Те немногие, которые допускались к 
священным иудейским книгам (Каббале), проходили через целый ряд испытаний.

Именно в каббалистике оказалась развернута картина появления человека, проходящего в своем духовном 
развитии через ряд стадий. 

Первая стадия является ступенью развития, на которой зарождаются желание, сила, воля, но это желание 
остается недифференцированным. 

Следующая стадия, соответствующая развитию растительной природы, демонстрирует постепенное 
распространение желания и охватывание им каждого конкретного организма. 

Животная стадия, являющаяся третьей по счету, рождает индивидуальное чувство наслаждения, ведь 
каждое животное способно осознавать (пусть даже инстинктивно) свое благо и стремиться к его удовлетворению 
всеми доступными способами. Четвертая стадия является последней и наивысшей, но ее достижение 
невозможно без прохождения всех предыдущих ступеней. 

Человека от животного отличает не способность удовлетворять индивидуальные желание (в этом они как 
раз схожи), а осознание того, что другой человек может обладать своими желаниями, поэтому удовлетворение 
потребностей одного не должно вести к ущербу другого.



Современный иудаизм

Новым явлением в развитии иудаистской религии на рубеже XVIII–XIX вв. стало возникновение 
такого направления, как хасидизм. Сам термин «хасид», означающий в переводе «благочестивый», 
вплоть до Нового времени употреблялся в иудаистской среде в качестве эпитета, характеризующего 
образованного, мудрого человека, способного дать совет в трудной ситуации и привести 
соответствующую цитату из Священного Писания. 

В хасидизме смысл этого термина кардинально меняется: основоположник нового течения 
Бешт утверждал, что в образованности и искусном знании Талмуда нет необходимости, а источником 
божественной мудрости служит обыденный опыт. 

Хасидизм выступил против раввинов и проповедуемой ими сосредоточенности на 
выполнении даже мельчайших предписаний Талмуда, противопоставляя ритуалам праведный образ 
жизни и не книжную, а жизненную мудрость. Хасидизм видел назначение человека в служении богу, 
в познании божественных тайн, стремлении слиться с божеством путем восторженной молитвы.

Воплощением хасидистских идеалов являлись цадики – праведники и мудрецы, 
проповедовавшие простой образ жизни и отсутствие мелочных ритуалов. Любое общение с таким 
человеком считалось актом очищения и приближения к нравственной чистоте, а получение 
благословения от цадика выступало синонимом отпущения грехов в христианской традиции. 
Широкое распространение это учение получило в Восточной Европе.



Новый толчок иудейская религия получила в 1948 г., когда 
наконец-то был решен вопрос о создании на Ближнем Востоке 
еврейского государства, получившего название Израиль. 

Официальной религией нового государства был 
провозглашен иудаизм, но видение государственного иудаизма не было 
единым среди представителей различных направлений и течений. 
Именно консервативная версия иудаизма была признана в качестве 
официальной религии. Был принят документ, получивший название 
«Десять пунктов Зелисберга». В нем была сделана попытка 
примирить иудаизм с христианством. 

Участники конференции в Зелисберге выдвинули 
утверждение, согласно которому вина евреев в смерти Иисуса 
значительно преувеличена. Кроме того, Христос по матери являлся 
потомком царя Давида, фигура которого священна для каждого 
настоящего представителя иудейского племени, и уже поэтому ни один 
из них не стал бы причинять ему вреда. 

В ответ на примиренческое стремление иудаизма христианство 
в лице папы римского сделало свой шаг. На II Ватиканском соборе 
(1965 г.) представители католицизма официально признали 
отсутствие вины евреев в гибели Иисуса и принесли извинения за 
антисемитизм и казнь евреев во время работы инквизиции.

В современном Израиле большое внимание уделяется 
религиозным праздникам. По-прежнему особенно много религиозных 
запретов относится к субботе. В этот день нельзя работать, причем 
формальное соблюдение этого запрета распространяется на 
любые действия, вплоть до приготовления пищи и переноски даже 
нетяжелого предмета на небольшое расстояние. Многие религиозные 
запреты касаются особенностей приема пищи. Ортодоксальному 
иудею для приготовления еды дозволено использовать лишь 
кошерное мясо (от убитых специальным образом животных), 
другое мясо в пищу не допускается. Грязным (в религиозном смысле) 
животным считается свинья, поэтому на употребление свинины в 
пищу наложен особенно строгий запрет. Некоторые правила 
устанавливают особенности ношения одежды. В частности, 
обязательным является прикрытие головы даже во время сна, 
использование одежды, изготовленной только из однородной 
ткани, отращивание бороды и пейсов, спускаемых на виски.



Происхождение христианства. Историческая подоплека образа 
Христа

Христианство представляет собой одну из трех мировых религий. Эта религия берет свое 
начало в том многообразии сект и направлений иудаизма, которые сложились в начале I в. как в 
самой Палестине, так и в городах Ближнего Востока и Греции, где находились крупные иудейские 
общины. Помимо ессеев в Палестине бродили толпы бродячих проповедников, провозглашавших 
скорый конец света и призывавших своих слушателей к обретению спасения (о существовании таких 
пророков сохранились смутные намеки в посланиях апостола Павла). Впрочем, многие из этих пророков, 
провозглашавших себя мессиями, выступали и с более активной программой действий, включавшей в 
себя нападение на Иерусалим и очищение священного города от скверны.

Другим источником христианства считается Кумранская община, священные тексты которой 
были найдены в пещерах Мертвого моря только после Второй мировой войны, но позволили 
кардинально пересмотреть складывавшуюся до этого момента картину возникновения христианской веры. 
Насколько можно судить по сохранившимся текстам, члены этой религиозной общины образовывали 
чрезвычайно замкнутую организацию, не подчинявшуюся храмовому жречеству, но 
исповедовавшую иудаизм, пусть и в весьма нетрадиционной форме. Считая, что именно жрецы 
привнесли скверну в официальную религию, кумраниты отказались от посещения и почитания 

Иерусалимского храма. Представители секты называли свое учение и отражающие его тексты 
Новым заветом, опережая в этом отношении христианство.



С точки зрения ортодоксальной (от греч. - «прямое мнение; правильное учение; правоверие») христианской традиции, основателем 
христианства считается Иисус Христос (1–3 3 гг.), относительно исторической достоверности которого до сих пор ведутся неутихающие 
споры. 

Несмотря на тщательную разработку образа Христа в Евангелиях и более поздней христианской литературе, письменных 
источников, относящихся ко времени его жизни и позволяющих беспристрастно зафиксировать его существование, нет. 

Античные историки, старавшиеся фиксировать все более или менее значимые события, происходившие на территории Римской 
империи, упоминают о существовании Иисуса лишь «задним числом». 

В конце I в. Тацит и во II в. Тацит Светоний упоминают о Христе, под которым может скрываться любой иудейский проповедник, 

поскольку греческое слово «hristos» означает в буквальном переводе «помазанник», поэтому оно довольно часто применялось по 
отношению к самозванным мессиям на территории Палестины. 

Другой историк, Иосиф Флавий, в своей книге «Иудейские древности» упоминает об Иисусе, подчеркивая его божественное 
происхождение, но само это упоминание имеет черты позднейшей вставки, сделанной одним из христианских переписчиков. В оригинале 
его работы, насколько можно судить, речь идет о «мудром человеке по имени Иисус», по утверждению своих учеников воскреснувшем после 
гибели, но сам Флавий относится к этому известию весьма скептически, что соответствует его иудейской вере. 



История создания Евангелий. Канон и 
апокрифы

После гибели Иисуса его ученики были вынуждены 
покинуть Иерусалим, опасаясь гонений со стороны синедриона 
(высшее религиозное учреждение в Иудее)  и римских властей. 

Остался в израильской столице лишь Иаков, брат Иисуса, 
ставший основателем местной христианской общины. Согласно 
сообщению Иосифа Флавия, Иаков был казнен в 62 г., но 
руководство этой общиной, в отличие от основной линии 
христианства не порывавшей с иудаизмом, а продолжавшей 
считать себя его направлением, осталось в руках его потомков 
(многие исследователи называют эту общину иудео-христианством). 

Сведения о последователях Иакова исчезают лишь после 132 
г..

Большинство учеников Иисуса обосновались в Сирии и 
Малой Азии, где и развернули свою активную проповедь, которой 
на территории Палестины препятствовали ортодоксальные иудеи. 
Косвенным свидетельством этого периода развития христианства 
служит сохранившееся в более поздних церковных текстах предание, 
согласно которому само прозвище Иисуса – Христос – было 
придумано в Сирии. Спустя несколько десятков лет 
последователи Иисуса занесли его учение в Египет, постепенно 
вербуя себе приверженцев и среди коренного населения Египта – 
коптов. Согласно преданию еще один ученик Иисуса – апостол 
Петр проповедовал на территории самой Римской империи и 
возглавлял христианскую общину в Риме, где и был пойман римскими 
воинами и растерзан на арене Колизея в 67 г.



Отношения последователей Иисуса с иудаизмом в этот период были неоднозначны. 

С одной стороны, все отчетливее становился разрыв между ними, обусловленный признанием 
Христа мессией, чего не могли допустить ортодоксальные последователи иудейской религии. 

С другой стороны, сам Иисус никогда не пытался выйти за пределы иудаизма, сознательно 
подчеркивая, как сказано в Евангелии от Матфея, что он «послан к заблудшим овцам Дома 
Израилева». 

Разрыв христианства с иудейской традицией был осуществлен благодаря усилиям апостола 
Павла, который формально не являлся учеником Христа. Он проникся учением Христа лишь после 
его смерти, заняв в кругу апостолов освободившееся после предательства Иуды место. 

Павел, как свидетельствуют его послания, с самого начала своих проповедей был сосредоточен 
на распространении христианства не среди евреев, а среди представителей других 
национальностей. С этой целью он постарался максимально очистить христианство от наследия 
иудаизма. 

Приспосабливая христианское учение к требованиям представителей других 
национальностей, прежде всего греков, Павлу пришлось пойти на некоторые уступки и изменения. 
Так, образ Иисуса стал описываться как идеал человеческой красоты. Но отдельные фрагменты 
Евангелий, доносящие до нас иудео-христианский рассказ об Иисусе, вообще не описывают 
внешности мессии.



Наиболее ранними письменными источниками, принадлежащими к христианской традиции, служат 
послания апостола Павла, время создания которых может быть приблизительно датировано 60-ми гг. I в. 

В середине XX в. в Оксиринхе (Египет) были найдены кусочки папируса, содержащие отдельные 
высказывания Иисуса, в том числе и до этого момента неизвестные. Опираясь на данный материал, историки 
высказали предположение, что именно в виде отдельных высказываний учение Иисуса было впервые записано 
во второй половине I в. 

В начале II в. из этих высказываний был выстроен целостный рассказ с добавлением биографических 
подробностей и зачатков религиозной доктрины. 

Получившиеся произведения и стали называться синоптическими Евангелиями.

 Евангелия, созданные от имени апостолов Марка, Матфея и Луки, обладают схожими чертами: совпадают 
отдельные моменты жизни Иисуса, но присутствуют и различия (например, в Евангелии от Марка Иисус выглядит 
больше человеком, нежели Сыном Божьим).



Процесс создания Евангелий шел параллельно во всех регионах, где в начале II в. было 
распространено христианство, причем каждая община предпочитала пользоваться своим 
собственным описанием жизни и учения Иисуса, опираясь на внутреннюю традицию, которая могла 
значительно отличаться от традиций других общин. 

В Наг-Хамма́ди (Египет) были обнаружены Евангелие от Фомы и Евангелие от Филиппа, которые 
почитались христианами-гностиками. 

В сочинениях христианских богословов сохранились упоминания еще о некоторых текстах, 
почитавшихся в ранних христианских общинах наряду с синоптическими Евангелиями, – Евангелие 
детства, Протоевангелие Иакова, Апокалипсис Петра, Пастырь Гермы и т. д. 

Только в 1875 г. было обнаружено произведение, которое много раз упоминалось у 
христианских авторов II–III вв., но в окончательный вариант христианского канона не вошло. Речь идет 
о Дидахе (Учение двенадцати апостолов), создание которого также датируется рубежом I–II вв.

Большая часть начальных христианских произведений не сохранилась, поскольку в конце II 
в. состоялось утверждение канона христианства, в который вошли четыре Евангелия 
(от Иоанна, от Марка, от Луки, от Матфея), Апокалипсис Иоанна и послания, принадлежащие 
перу некоторых апостолов. Евангелия и другие произведения евангельского цикла, не 
принадлежащие к официально утвержденному канону, получили название апокрифов. 

Все произведения, не вошедшие в окончательный канон, были запрещены для использования в 
богослужебных целях, хотя некоторые из них продолжали почитаться в отдаленных христианских 
общинах на протяжении сотен лет.



Превращение христианства 
в официальную религию

К середине II в. в христианстве происходят 
значительные изменения, которые касаются как 
вероучения (оформляется список канонических 
священных текстов), так и административной структуры. 
Прежде всего увеличивается благосостояние 
христианских общин (в конце II в. римская христианская 
община обладала настолько значительными средствами, 
что могла содержать 1500 вдов и сирот), что объясняется 
тремя причинами.

1. Христианство проникает в высшие слои населения. 
Даже часть сенаторов и всадников в тайне исповедовали 
это учение, что в принципе отражало религиозную 
ситуацию, сложившуюся в тот момент в Римской империи. 
Язычество исчерпало себя.

2. Многие христиане уже не занимают откровенно 
антиобщественную позицию, которая была бы 
объяснима во время ранних христианских общин, а 
продолжают заниматься мирской деятельностью, не 
забывая отчислять часть своих доходов в пользу 
церкви.

3. Среди членов христианской общины считается 
принятым завещать все свои средства в пользу 
общины. Официальным наследником в этом случае 
провозглашался пресвитер (первосвященник) 
общины, который уже передавал завещанное имущество 
в общий фонд.



Постепенно увеличивалось число последователей новой веры и среди государственных чиновников, 
что считалось недопустимым первыми христианами. 

Собор епископов, проводившийся в 305 г. в г. Эльвире, специально сосредоточил свое внимание на том, 
что христианами считались многие языческие жрецы. Вынесенное собором постановление лишало этих людей 
возможности считаться членами христианской общины, но оставляло такую возможность для тех, кто не участвовал 
непосредственно в жертвоприношениях, а принимал участие только в организации праздничных игр.

Другим направлением развития христианства во II–III вв. становится его проникновение в деревни. 
На территории Римской империи христианство постепенно вытесняет местные культы, занимая их место, а 

то и сливаясь с ними.

Христианские погребения III в., сохранившиеся в некоторых областях Малой Азии и Северной Африки, 
несут на себе орнамент, в котором христианская символика переплетается с языческими знаками, а письменные 
источники сохранили упоминания о наличии в деревнях священников женского рода. 

В Египте, где высшие сословия сохранили языческую веру, имело место такое явление, как «анахоресио», 
т. е. уход крестьян и рабов от своих хозяев с последующим объединением в общины, расположенные в 
труднодоступных местах. 

Так во II в. появились первые монастыри. Их обитателями становились, как правило, самые угнетаемые слои 
населения, пытавшиеся укрыться в общине от внешних проблем и забот, сосредоточивая свою жизнь на служении 
богу.

.



Процесс превращения христианства из иудаистской секты в мировую религию сопровождался важными 
изменениями в культовой сфере. 

Еще видный христианский богослов Тертуллиан (II в. н. э.) провозгласил тезис о том, что любой христианин 
может ошибаться, но мнение церкви непогрешимо. Так возникает понимание церкви не просто как совокупности 
составляющих ее людей, но как нечто большего – посредницы в общении с Богом и хранительницы 
Божественного откровения. 

В рамках церкви усиливается роль клира – руководителей отдельных общин и монастырей, к которым 
относились епископы, пресвитеры и дьяконы. Первоначально сан епископа был равнозначен сану пресвитера 
(руководителя обычной общины), но постепенно роль епископов растет. Они становятся во главе сразу 
нескольких общин в одной местности (раньше всего становление епископата происходит в Малой Азии), являясь 
духовным главой проживающих на этой территории христиан. Изменение статуса сказывается и на обряде 
возведения в сан. Общепринятым становится обряд рукоположения, который производится другим епископом, 
демонстрируя непрерывность и преемственность духовной власти, берущей свое начало еще от апостолов.

Окончание периода складывания христианской церкви следует датировать 313 г., в котором был издан 

знаменитый Миланский эдикт императора Константина (306–337), отменивший преследования христиан и 
провозгласивший христианство государственной религией. Христианство становилось новым основанием, на 
котором, по мнению Константина, должна была возродиться слава Римского государства, поэтому той целью, 
которой император посвятил все свои дальнейшие усилия, стало обеспечение единства правящей церкви


