
Христианство во времена 
античности



ПОПЫТКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПЕРСКОГО 
КУЛЬТА
• Окончательно сложился к концу I в.до н.э 
• Римский император рассматривался как 

представитель божественных сил: 
• Всемогущего божества Юпитера 

Наиблагого и Величайшего, который 
мудро и справедливо управляет римской 
ойкуменой, даруя мир, благополучие и 
счастье всем ее жителям.

• Гений царствующего императора как 
носитель божественного начала  
является своего рода одной из ипостасей 
богини Ромы — олицетворения римской  
государственности, идеи града Рима как 
центра вселенной

• Создатели культа императорского гения и 
богини Ромы попытались связать его с 
выполнением высоких моральных норм 
благочестия, добродетельной жизни, за 
которые его последователи должны были 
получать общественное признание и 
божественное воздаяние.



ОСОБЕННОСТИ ИМПЕРСКОГО КУЛЬТА

• В идеологическом обосновании 
использовались основные положения 
философии римского стоицизма о высшем 
разуме, управляющем мудро и справедливо, 
нравственном долге людей, терпеливо 
выполняющих свои обязанности в 
государстве, обществе, семье.

строились пышные храмы императорскому 
гению, богине Роме и  богам римского пантеона

созданы специальные жреческие коллегии 
севиров-августалов из уважаемых лиц

перед алтарями приносились богатые жертвы

устраивались  представления, которые были 
приравнены к государственным праздникам



В структуре разных направлений 
позднеантичной философии можно 
видеть углубленный интерес 

• к теологическим аспектам,
• к проблеме происхождения мира
• разработке концепции божества, божественного, 
• взаимоотношений божества и человека, божества 
и мира

• к проблеме смысла человеческого существования

Эти проблемы стали составной частью 
интенсивного религиозного творчества в 
I—II вв. интеллектуальной элиты империи



Влияние античной философии на формирование 
новой системы религиозных верований

Эпикуреизм ( с IV в.до н.э.)

• распространение в Малой Азии, Греции, других странах 
эллинистического Востока.

• В Риме - последователи- Тит Лукреций Кар (I в.до н.э.) 

Принципы «тетрафармакон» — четверолекарствие:

•  «Бог не внушает страха; смерть не внушает опасения; благо легко 
достижимо; зло легко претерпеваемо» 

Проповедуя в Азии, апостол Павел использовал  черты сближающие 
эпикуреизм и раннее христианство для проповеди: 

• Признание единства мира
• Ориентация на утешение
• Созерцательность 
• Аскетизм 
• Милосердие
• Уход от политической жизни
• Особое отношение к членам своей общины



Наибольшее влияние на формирующуюся идеологию 
христианства оказал римский стоицизм

Представители: Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий

• единый мировой и надвременный разум является творцом упорядоченного 
космоса, разумным распределителем добра и зла. 

• Наличие зла и даже его временное торжество является не 
несправедливостью, а частью общего плана устройства космоса. 

• Человек есть часть космоса и в нем заключена частичка божественного 
разума.

• Высший нравственный долг человека как органической части 
божественного разума— соединиться с ним через познание, поддерживать 
мировой порядок, добровольно выполнять свой долг, переносить все труды, 
невзгоды и опасности. 

• Добровольное следование установленному космическому порядку, 
доступно лишь избранным мудрецам, которые образуют своего рода 
общину, 

• Большая часть людей погрязла в мелких страстях, погоне за властью, 
богатством, славой. 

• Земной мир настолько погружается в пучину ничтожных страстей, что через 
определенное время божественный разум уничтожает его в мировом 
пожаре и создает новый, молодой, более совершенный мир, который, 
однако, через определенное количество лет портится и опять уничтожается 
в мировом пожаре.



Религиозные искания народных 
масс
Культ Митры
Митраисты видели в Митре бога света и 
грядущего Спасителя. По преданию Митра 
родился в гроте  25 декабря и  первыми об этом 
узнали пастухи (маги), которые принесли 
божественному младенцу дары - золото и 
благовония. 

Митра является посредником между людьми и Богом. 
Он  творит волю Бога-Отца, Ахура Мазды , пославшего его на землю с целью 
искоренения зла окончательная победа над силами тьмы  возможна лишь в 
последний день существования мира, когда Митра придет судить человечество.
Митраистские жрецы воспринимали себя посредниками между людьми и 
божеством, и данной им властью могли исповедовать паству и отпускать грехи 
кающимся грешникам, налагая на них строгую епитимью.
По сей день христианские священнослужители высокого сана - архиереи и 
архимандриты носят головной убор, называемый Митрой, доставшийся им в 
наследство от жрецов персидского божества, а митрополиты по-прежнему 
управляют столичными епархиями

В I-II веках нашей эры митраизм был основной религией, 
альтернативной христианству



Источники по истории раннего христианства
• Иудейская традиция:

• Тора (Пятикнижие Моисеево), талмудическая традиция, кумранские рукописи 
(ессеи), сочинения Иосифа Флавия

• Канонические книги Нового Завета. 

• В состав Новозаветного канона вошли 27 произведений различного характера, 
которые были утверждены как канонические, на Вселенском Соборе 419 г. :

• Четыре Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна), 
• В  Евангелиях дано обстоятельное изложение земной жизни Христа  его 
вероучение, чудеса и проповедь в различных областях Палестины.

• Деяния апостолов, посвященные деятельности первоучеников Иисуса Христа 
по распространению евангельского вероучения вне Палестины, включая 
Сирию, Малую Азию, Грецию, Рим. 

• 21 Послание апостолов, в которых дается толкование различных вопросов 
вероучения, борьбы с еретиками, отношения к язычникам, внутренней жизни 
общин 

• Особое место среди новозаветных книг занимает Откровение, или 
Апокалипсис Иоанна, составленное в конце 60-х годов. Оно содержит рассказ 
о его видениях, в которых ярко передаются картины грядущего пришествия 
Мессии — Христа, сцены Страшного суда над грешниками и установление 
тысячелетнего царства Божьего — Небесного Иерусалима для верных 
последователей христианского вероучения.



Распространение христианства

• Зародилось в первой половине I в. н. э. на территории римской 
провинции Палестины как одна из местных иудейских сект, главой и 
основателем которой был Иисус,  проповедовавший идеи покаяния, 
близкого конца мира, божественного суда, добра и любви к людям, 

• Новое вероучение стало распространяться среди населения 
Восточного Средиземноморья и к середине I в. н. э. проникло в Рим. 

• Распространение христианства проходило путем  миссионерской  
деятельности последователей, особой активностью выделялись Петр, 
Иоанн и Павел.

• В ходе распространения христианских идей среди различных слоев 
населения происходило формирование нового учения, разрыв его 
религиозно-идеологических связей с иудаизмом, разработка его 
богословия с использованием положений греческой философии, 
римского стоицизма, традиций иранской, греческой и римской религий. 

• На окончательное формирование новозаветной традиции во II в. 
оказала большое влияние огромная теоретическая работа древнейших 
христианских писателей, которые были вынуждены защищать новое 
вероучение от нападок античных авторов



Организация 
раннехристианских общин
• Главные положения раннехристианского учения определяли 

особенности культовых действий первых христиан и 
организационную структуру ранних общин. 

• Первые христиане отказались  от пышных  обрядов 
• Они предпочитали тихие собрания в уединенных местах; 
• Старались собираться вечером после трудового дня или 

ранним утром
• На этих собраниях они слушали чтение отрывков из имеющихся 

священных текстов, особенно из Евангелий, проповедников,  
пели гимны-псалмы, совершали скромную трапезу-ужин, на 
которой вкушали немного хлеба, запивая его вином,— обычный 
ужин скромного земледельца, трапеза-ужин стала 
восприниматься как единение верующих с Христом, из этой 
традиции вырастет обряд евхаристии, святого причастия

• Во II—III вв. стали строить особые молельные дома, символом 
которых становился крест, на котором распяли Христа. С конца 
III в. молельный дом стал принимать форму хорошо известного 
в римской архитектуре здания базилики

• Первые изображения Христа появляются в третьем веке – 
добрый пастырь

• В четвертом веке- формируется канонический образ



Социальный состав раннехристианских общин
• Новое вероучение было обращено в первую очередь к обездоленным низшим 
слоям.

• Однако с самого начала  оно не было закрыто и для представителей более 
зажиточных слоев, от которых требовали широкой благотворительности.

• Первоначально новое вероучение получило особую популярность и особое 
признание именно в низших слоях населения Палестины, Сирии, Малой Азии, 
Египта

• Довольно много в христианских общинах было рабов и женщин.
• В первых христианских общинах преобладало в основном городское население
• к концу I в. христианские общины существовали во многих крупнейших городах 
восточной половины Римской империи — в Иерусалиме, Антиохии, Тарсе, 
Эфесе, Фессалониках, Коринфе, Александрии и, наконец, в самом РимеС середины II в. наблюдается приток в христианские общины состоятельных людей

• Постепенно растет имущество общин, усложняется организация
• Вместо саморегулирующихся собраний, устанавливается определенный 
порядок,

• избираются постоянные пресвитеры (руководители) и их помощники, диаконы,
• для наблюдения за растущим имуществом общины избирается постоянное 
должностное лицо — надзиратель (епископ). 

• По мере возрастания численности общины, накопления имущества, усложнения 
культа роль епископа стала возрастать, и уже к концу II в. он стал признанным 
главой, олицетворением общины в целом.



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Между общинами устанавливаются регулярные связи, идет обмен 
письмами, посланиями, в которых согласовываются вопросы 
вероучения, культа, совместных мероприятий.

• Среди отдельных общин выделяются наиболее крупные и 
авторитетные, которые рассматриваются окружающими 
общинами как своего рода лидеры.

• Признанным лидером была, бесспорно, Иерусалимская община, 
основателем которой был Иисус, 

• Одной из самых авторитетных после нее была община в 
Антиохии, основанная апостолом Павлом. 

• С конца I в. начинает играть важную роль христианская община в 
Риме, к середине II в.— в Александрии, а в конце II в.— и в 
Карфагене

• Руководителями наиболее влиятельных и богатых общин были 
очень известные в христианском мире мыслители

К концу II в. стала выделяться в силу своего столичного положения, 
многолюдства и богатства община Рима и расти авторитет ее главы, 
римского епископа, 



ХРИСТИАНСТВО И ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЛАСТЬ

• отношение верующих и общины в целом с императорской властью 
были сложными и довольно противоречивыми.

• В Евангелиях содержатся четкие указания на повиновение властям и 
честное выполнение всех необходимых обязанностей. 

• При существующих в Риме  еще с республиканского времени 
религиозной терпимости, новая религия не могла вызвать каких-либо 
подозрений со стороны императорской власти.

• Вера в пришествие Христа как Мессии, концепция земной жизни как 
мира, наполненного грехом, который должен быть осужден во время 
Страшного суда и разрушен стояла в очевидной оппозиции к 
концепции золотого века, могущества и процветания Римской 
империи, олицетворяемой и поддерживаемой императорской 
властью.

• Апелляция христианского вероучения к обиженным, аккумулировала в 
христианских общинах всех недовольных существующей жизнью.

• Вера в Христа запрещала христианам принимать участие в 
обязательном для всех жителей Империи императорском культе.

• Первое крупное гонение на христиан было в Риме при императоре 
Нероне в 64 г., когда они были обвинены в поджоге Рима.

• С середины II в. начинается ожесточенная полемика античных 
авторов с основными положениями нового вероучения.



Христианская 
церковь в эпоху 

поздней 
империи

• Ранние преследования были спорадическими, короткими, локальными, 
не представлявшими угрозу для христианской общины в целом

• 111 год -  в Вифинии-Понте 
• 156 год - в Смирне
• 177 год -  в Лионе и  Вьене
• 180 – в Карфагене 
• Одним из первых законов против христиан стал изданный в 202 году 

Септимием Севером указ, запрещающий обращение в иудаизм или 
христианство

• Деций  (249—251) требовал всеобщего и явного отправления языческих 
обрядов, гонения на епископов 

• Гонения на христиан при Диоклетиане (303-313) привели к смерти от 
3000 до 3500 человек, пыткам, заключению и изгнанию ещё большего 
количества людей



Церковь при 
Константине• 313 г. Медиоланский, или Миланский эдикт. 

христианская религия объявлялась 
равноправной со всеми другими религиозными 
системами.

• 315 г., эдикт, гарантировавшим свободное 
проведение христианских молитвенных 
собраний.

• Представители христианской церкви и 
церковные общины получили права 
юридических лиц. 

• Они могли приобретать и отпускать на свободу 
рабов, получать вклады и наследство, 
свободно распоряжаться своим имуществом. 

• Христианские церкви получили право 
убежища. Было запрещено привлекать 
христиан к участию в языческих празднествах.

• Оформление еретических направлений в 
христианстве: 

• Африка (Карфаген): донатизм – борьба за 
возвращение к простоте первых общин

• Египет- арианство – Христос является не 
Богом, а посредником между Богом и людьми.

• Борьба за единство церкви привела к созывам 
церковных соборов

Равноапостольный 
Константин

 Великий



ПОЗДНИЙ ПЕРИОД ИМПЕРИИ
•Всего проведено 7 Вселенских соборов, последний- в 787 году

•Основные задачи – борьба с еретичеством, оформление 
ортодоксального учения: тринитарное, христологическое, 
сотериологическое

•325 год- Никея - 1 вселенский собор, утверждение Символа веры, 
осуждение ересей, утверждение христианского календаря, уточнение 
системы христианской иерархии.

•Епископы Рима, Александрии и Антиохии получали звание патриархов, 
а первые два — почетные звания пап.

•Во главе клира провинций были поставлены архиепископы, 
•в городах клир возглавлялся епископами
•С 380  г. при императоре Феодосии начинается преследование 
сторонников античной традиции и еретиков
•языческие храмы разрушались, статуи богов разбивались, языческие 
обряды запрещались под страхом жестоких наказаний.

•391 г.- разрушение Александрийской библиотеки
•В 393 г. были проведены последние Олимпийские игры — символ 
античной языческой религии и культуры, а олимпийские храмы 
разрушены.

•529 год- закрытие Платоновской Академии, всех античных 
философских школ (Юстиниан)


