
РАННЕХРИСТИАНС
КАЯ ИСТОРИЯ



Возможная  периодизация этапов 

Апостольски
й период

Ученики 
апостолов

Эллинистическ
ий период

Период 
средних веков 

(VI-XV вв.)

Реформация 
и 

Контрреформ
ация 

(XVI-XVII вв)

Современны
й период

до императора 
Константина (нач. IV в).

после Константина.



 Апостольский период.
■ Церковь фактически возникла в день праздника Пятидесятницы, на 50-й 

день после воскресения Иисуса Христа. В этот день на апостолов сошел Дух 
Святой и после проповеди апостола Петра множество людей 
присоединились к группе учеников. Христос отдавал предпочтение в 
провозглашении Евангелия иудеям, и апостолы первоначально поступали 
также. Христианство (которое тогда так еще не называлось) 
распространялось как бы волнами: Иерусалим --> Иудея и Самария --> 
окрестности Израиля --> другие районы Римской империи.



■ В конце 60-х гг. вспыхнуло иудейское восстание против Рима. В 70 г. 
Иерусалим был взят Титом, Иерусалимский Храм был разрушен. 
Большинство членов церкви бежало в 69 г через Иордан в Пеллу. С тех пор 
Иерусалим уже окончательно теряет роль руководящего центра 
христианства.



■ Основной вклад в поворот язычников к Церкви внес, конечно, апостол Павел, недаром 
его называют апостолом язычников. Как никто другой в ранней Церкви Павел 
осознавал всеобщий характер христианства. Хотя, как известно, Павел не пренебрегал 
и проповедью иудеям. В каждом новом городе, куда он приходил с проповедью, он шел 
сначала в синагогу и проповедовал там, пока его слушали, а уже затем обращался к 
язычникам.



■ Археология помогла установит точные даты служения Павла. Павел был в Коринфе в 
течении 18 месяцев, когда проконсулом стал Галлион . Надпись на камне, найденная в 
Дельфах, говорит, что Галлион начал свое служение в Ахайе в 26 год правления 
Клавдия, то есть в 51-52 гг н.э. Таким образом, путешествия Павла начались 18 
месяцами раньше, в 50 г. Все остальные даты вычисляются относительно этой. 
Согласно Церковному преданию Павел и Петр были убиты примерно в 64-66 гг. во 
время преследования Нерона.



■ О деятельности большинства других апостолов, кроме Иоанна, известно 
крайне мало, и то, что известно, не отличается достоверностью. Иаков, сын 
Зеведеев, который присутствовал при преображении Иисуса, погиб первым 
из 12 (Ирод Антиппа обезглавил его в 44 г.). Иаков, брат Иисуса, был вторым 
по старшинству после Петра в Иерусалимской церкви. Он погиб в 60-е гг. 
Согласно преданию, его сбросили с Храма. Апостол Иоанн был одной из 
руководящих фигур ранней церкви. Его позднее служение проходило в 
Эфесе. Император Домициан сослал его на остров Патмос, где Иоанн 
написал свое Откровение. После смерти Домициана он вернулся в Эфес, где 
он продолжал служение до своей смерти. Согласно легендам, служение 
апостола Андрея проходило в районах Ближнего Востока и Скифии (на Руси 
его называют Андреем Первозванным), Филипп умер в Иераполисе после 
разрушения Иерусалима, Фаддей проповедовал в Персии, Матфий — в 
Эфиопии, Варфоломей и Фома — в Индии. В общем, время апостолов 
заканчивается примерно в 60-70 гг. (не считая Иоанна).



Апостольские ученики (конец I - 
начало II века)

■ Дальнейший период принято связывать с так называемыми апостольскими 
учениками. Это люди, оставившие после себя какие-либо письменные 
источники. С ними связано начало христианской литературы (не считая 
Нового Завета). Их труды чаще всего небольшие по объему, их все можно 
поместить в один средний том. По сравнению с литературой Отцов Церкви — 
это капля в море. Но очень важная капля. Их книги помогают понять многие 
моменты в ранней истории Церкви, очень важные для изучения 
христианской жизни и мысли того времени.



■ Климент Римский (около 30-100 гг.). Он был римским епископом и является 
автором 1-го послания Климента церкви в Коринфе. Это письмо датируется 
примерно 95 г. В Коринфе в конце I-го века произошло серьезное волнение. 
Епископ Рима уговаривает членов церкви в Коринфе, недовольных своими 
епископами, покориться им и закончить смуту. Это письмо обеспечивает ценные 
сведения о высоком положении епископов (или старейшин) в церкви конца I-го 
века. Покорность епископу рассматривается здесь как практическая гарантия 
христианского единства. Священство уже начинает отделяется от мирян.



■ Игнатий (ум. в 107 г.). Епископ Антиохии . Известен по своим письмам, которые он писал 
церквям по дороге на казнь. Его конвоировали с Ближнего Востока в Рим несколько римских 
солдат, чтобы там отдать на растерзание диким зверям. Он был воспитан в греческой 
культуре, греческий язык был языком его мыслей, души, у греков он брал форму выражений 
своих мыслей. Заметно, что на него оказали большое влияние послания Павла и Иоанна 
Богослова (нужно помнить, что Нового Завета как сборника из 27 произведений в то время 
еще не было — окончательный список произведений, вошедших в Новый Завет был 
сформирован только к середине IV века). Большинство его посланий носят полемический 
характер. Он полемизирует c иудаизмом и с докетизмом . Игнатий стремится к мученичеству 
до такой степени, что уговаривает римлян ничего не предпринимать для его спасения.



Преследования христиан

■ Церковь первых веков сталкивалась как с внутренними (в виде ересей), так и 
с внешними (в виде преследований) проблемами. И гонения, и внутренние 
ереси, в конечном счете, пошли на пользу Церкви. Тертуллиан, христианский 
апологет II-III веков, сказал, что кровь мучеников - это семя Церкви. Ереси 
привели к развитию богословия, которое формировалось в основном 
благодаря полемике с ересью.



Причины гонений.

■  В гонениях на Церковь участвовали 3 стороны: народ, государство, греко-
римская интеллигенция. В I-II вв. инициаторами гонений чаще всего 
выступал необразованный народ. Затем, когда в III в. государство всерьез 
взялось за христиан, народ был уже во многом на стороне христиан. В I-III вв. 
церковные собрания были "закрытыми". Человек с улицы там появиться не 
мог. В православной литургии остались следы этого. В определенном месте 
литургии священник провозглашает "оглашенные, изыдите" (оглашенные - 
это новообращенные, еще не крестившиеся), затем говорится "двери, 
двери!", в знак того, что нужно закрыть двери от посторонних. В общем-то 
сейчас никакой смысловой нагрузки это не несет, так как эта практика 
закончилась еще в IV-V вв. Из-за этой закрытости о христианах ходило 
множество самых нелепых слухов: что они поклоняются ослиной голове, что 
они едят младенцев и пьют их кровь. Вообще, это очень характерные 
обвинения для истории религии. Впоследствии почти в том же самом, и с 
такими же "основаниями", обвиняли евреев. По отношению к христианам эти 
слухи угасают к концу II века.



Гонения со стороны 
правительства

■ Во времена I-III вв. религия в Риме превратилась в государственную 
обязанность. Образованные люди в богов римского пантеона не верили, 
даже большинство жрецов были скептиками. Развитая вера считалась 
признаком необразованности. По римским представлениям, религия 
устанавливалась государством. Она являлась исполнением 
государственного долга. Римский закон не осуждал убеждений человека, он 
судил исключительно о действиях человека, например, об уклонении от 
почитания богов или императора. Человек мог верить во что угодно или не 
верить вообще, но он обязан был соблюдать определенные религиозные 
обряды. 



■ Римляне предпочитали включать богов побежденных народов в свой пантеон. 
Первым камнем преткновения для Рима стал иудаизм. Евреи не собирались 
включать Яхве в римский пантеон. Но иудаизм был древней религией, а у 
римлян было очень сильное уважение ко всему древнему. Поэтому иудаизм 
стал religio licita, разрешенной религией. Христианство же было новой 
религией. Кроме того, римляне очень неохотно позволяли действовать 
различным "общественным организациям", а тем более закрытым обществам, 
каким была Церковь. Всякое общество считалось потенциальным источником 
заговоров.



Христиан обвиняли в следующих вещах:
■ В занятиях магией. Поводы к таким обвинениям, помимо слухов, давало 

необычайное терпение мучеников.
■ Атеизм или святотатство - не почитание государственных богов.
■ Преступления против государственной безопасности - участие в 

неразрешенном обществе.



■ Особенно сильные гонения начались в середине III в. в 250 г., при императоре Деции. В это 
время праздновалось 1000-летие Рима. Был выпущен указ о том, что все граждане 
империи обязаны совершить пожертвования на алтарь римских богов и предоставить об 
этом свидетельство. Но самые сильные гонения на христианство за всю римскую историю 
произошли при императоре Диоклетиане в 303-311 гг. В это время Империя попыталась 
полностью уничтожить Церковь. Были запрещены собрания христиан, конфискованы 
здания церквей, объявлено о роспуске церковных служителей, особо упорных 
благовестников сажали в тюрьмы, Библии также конфисковывались и уничтожались. 
Христиан наказывали лишением имущества, ссылкой, тюремным заключением, казнями



■ Либеллус, документ, удостоверяющий что человек совершил 
пожертвование богам, как приказано императором Децием 
(249–251). Некоторые христиане жертвовали, и получили либеллус, 
другие отказались, и были убиты. Некоторые покупали этот 
документ, не совершая в действительности жертвоприношения.



■ Самое интересное, что сразу после окончания этого самого страшного из 
гонений христианство начинает становиться государственной религией. 
Константин Великий утвердил в 313 г. Миланский эдикт, предоставивший 
свободу поклонения всем религиям. Константин шел впереди своего 
времени, поскольку свобода исповедания была в древнем мире неизвестна. 
По разным оценкам к 300-му году христианами было от 5 до 15 % всего 
населения Римской Империи.



Отношение к христианству 
интеллигенции.

■ Греко-римская интеллигенция в основном была враждебно настроена к 
христианству. Христиан обвиняли в нетерпимости к искусству, к культуре, к 
политической жизни. Безразличие к политике считалось большим позором. 
Цельс, автор антихристианского памфлета II в., называл христиан 
заговорщиками против культуры. Только со временем (и, во многом, 
благодаря творчеству апологетов), отношение к христианству в 
образованных кругах Рима стало изменяться. 



■ Христианство I в. жило все же в основном в иудейской среде, и у большинства христиан 
менталитет был именно менталитетом иудейской культуры. В 135 г. закончилась 2-я 
иудейская война. С этого времени евреи жили в диаспоре, за пределами Палестины. В 
христианстве тоже начинается новый этап в распространении Евангелия, в другом мире, в 
другой культуре, в другой среде. Нужно сказать несколько слов об этой культуре, культуре 
эллинизма, в которой христианству предстояло существовать следующие несколько веков. 
Во II в. в Римской империи сложилась следующая ситуация. Римляне завоевали Грецию 
силой оружия, а эллины завоевали Рим культурно. Со времени Александра Македонского, с 
III-IV вв. до н.э. эллинистическая культура начала широко распространяться в мире, 
особенно на Востоке, в Малой Азии, Египте. Греческий, а не латинский был наиболее 
распространенным языком Империи. Не случайно Новый Завет был написан на греческом 
языке. Греческий язык был языком межнационального общения. Самым главным центром 
эллинистической культуры была Александрия Египетская, город основанный в IV в. до н.э. 
Александром Македонским. Это был город, в котором сконцентрировалось огромное 
количество ученых, философов, там встречались между собой представители разных 
религий, там находилась знаменитая библиотека и так называемый мусейон (от которого 
произошло слово музей). 



■ В Александрии издавна находилась также главная община иудейской 
диаспоры. В этой общине примерно с начала н.э. было известно и 
практиковалось аллегорическое толкование Писаний и иудейской традиции. 
Главная фигура этого течения - Филон, иудей, живший в начале I в. За ним 
приоритет в аллегорическом толковании Библии. Этим же методом 
пользовались в греческих школах для чтения Гомера. Суть этого метода 
заключалась в поиске скрытого смысла текста. Впоследствии, многие 
александрийские христиане взяли этот метод чтения Библии себе на 
вооружение.



■ Во II-IV вв. существовало 2 основные христианские богословские школы 
- Александрийская и Антиохийская, которые по разному относились к толкованию 
Библии. Если в Александрии основной упор делался на аллегорическое толкование 
Писаний, то в Антиохии к аллегоризму относились отрицательно, полагая что этот 
метод может привести к отрицанию буквального смысла Писания. Александрийцы, 
встречая в Библии описания обыденных сторон человеческой жизни, склонны были 
искать за ними другой, более глубокий смысл, жертвуя иногда общей связью целого, 
контекстом. Можно сказать, что александрийская экзегетика (методика толкования) 
была искусством, в Антиохии же ей сообщали характер науки. Александрийской 
школе могла угрожать опасность сочинить свою Библию, а антиохийской - 
остановившись на букве, забыть, что за историей должна следовать теория.



Апологеты христианства II-III вв.
■ Итак, в эллинистической культуре, в языческой среде, основным объектом 

для благовестия становятся не иудеи, которые имели представление о том, о 
чем говорит Ветхий Завет, а язычники. Нужно было все начинать с нуля. 
Основной линией противостояния становится уже не противостояние 
христиан и ортодоксальных иудеев, а противостояние христиан с языческим 
миром, в частности, христианство вынуждено было бороться с 
недоброжелательным отношением со стороны греческих философов, 
властителей дум образованного общества того времени. Из-за этого 
христианские авторы II века, начиная с первых десятилетий и до конца века 
вынуждены были защищать христианство как перед властями, так и 
интеллектуально. Обычно всех их называют апологетами (апология - 
защита). В отличии от литературы "апостольских учеников", которые просто 
по другому, чем ортодоксальные иудеи, интерпретировали Ветхий Завет, 
апологеты вынуждены были защищать все, с самых основ. Ближневосточная 
культура довольно сильно отличалась от эллинистической, поэтому перенос 
христианства на другую почву не был легким.



■ Иустин Философ и Климент Александрийский
■ Иустин Философ 
■ Афиногор

■ Феофил Антиохийский
■ Ориген


