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Иероним Стридонтский  

КНИГА О ЗНАМЕНИТЫХ МУЖАХ 

  

ПРОЛОГ 

http://krotov.info/library/i/ieronim/stridon.html


Ты советуешь мне, Декстер1, чтобы я последовал примеру 

Транквилла2 и изложил по порядку сведения о церковных писателях, чтобы я 

сделал в отношении наших писателей то же, что он сделал в перечне книг 

знаменитых мужей языческой литературы, то есть чтобы я кратко изложил 

тебе сведения о всех оставивших потомкам какие-либо сочинения духовного 

содержания, начиная со времен страдания Христова до четырнадцатого года 

правления императора Феодосия3. Подобное было сделано в отношении 

знаменитых языческих мужей и греческими писателями — Гермиппом 

перипатетиком4, Антигоном Каристским5, Сатиром, мужем весьма ученым6, 

и самым ученым из всех — Аристоксеном музыкантом7, и латинскими — 

Варроном8, Сантрой9, Непотом10, Гигином" и Транквиллом, подражать 

которому ты нас всех призываешь. Но мое и их положение не одинаково. 

Ибо они, раскрыв древние исторические сочинения и хроники, могли, как с 

обширного луга, сплести большой венок своего творения. Что же могу 

сделать я, который, не имея ни одного предшественника, должен, как 

говорится, иметь наихудшего руководителя — самого себя? Правда, Евсевий 

Памфил в десяти книгах «Церковной истории» весьма значительно помог 

нам, и книги каждого из тех, о ком мы собираемся писать, зачастую 

свидетельствуют о времени жизни своих авторов. Итак, молю Господа 

Иисуса Христа, чтобы то, что твой Цицерон, достигший вершины римского 

красноречия, не пренебрег сделать для Брута, — составить каталог, 

охватывающий латинских ораторов12, — и мне, по твоему совету, достойно 

исполнить при перечислении писателей Его церкви. Если же кто-либо из тех, 

которые и ныне пишут, мною в этой книге пропущен будет, то должен он в 

этом 
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винить более себя, нежели меня. Ведь поскольку они скрывают свои 

сочинения, то я не могу знать те, которые не читал, и что другим, может 

быть, было известно, то мне в этом уголке земли было неизвестно. Конечно, 

когда своими трудами они прославятся, то не очень будут сожалеть о нашем 



молчании. Итак, пусть узнают Цельс13, Порфирий14, Юлиан15, 

неистовствующие против Христа псы, пусть узнают их последователи, 

которые думают, что Церковь не имела ни философов, ни ораторов, ни 

учителей, сколь многие и какие мужи ее основали, возвеличили и украсили. 

Пусть перестанут они обвинять нашу веру в деревенской простоте и пусть 

лучше сознаются в своем невежестве. Будь здрав во Господе Иисусе Христе. 

ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГИ: 

I. Симон Петр. 

П. Иаков, брат Господень. 

III. Матфей, он же Левий. 

IV. Иуда, брат Иакова. 

V. Павел, что прежде — Саул. 

VI. Варнава, он же Иосиф. 

VII. Лука, евангелист. 

VIII. Марк, евангелист. 

IX. Иоанн, апостол и евангелист. 

X. Ерма, автор книги, называемой Пастырь. 

XI. Филон Иудей. 

XII. Луций Анней Сенека. 

XIII. Иосиф, сын Матфея. 

XIV. Юст Тивериадский. XV. Климент, епископ. 

XVI. Игнатий, епископ. 

XVII. Поликарп, епископ. 

XVIII. Папий, епископ. 

XIX. Квадрат, епископ. 

XX. Аристид, философ. 

XXI. Агриппа, он же и Кастор. 

XXII. Гегесипп, историк. 

XXIII. Юстин, философ. 

XXIV. Мелитон, епископ. XXV. Феофил, епископ. 



XXVI. Аполинарий, епископ. 

XXVII. Дионисий, епископ. 

XXVIII. Пинит, епископ. 

XXIX. Татиан, ересиарх. 

XXX. Филипп, епископ. 

XXXI. Музан. 
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XXXII. Модест. LXXIII. 

XXXIII. Вардесан, ересиарх. LXXIV. 

XXXIV. Виктор, епископ. LXXV. 

XXXV. Ириней, епископ. LXXVI. 

XXXVI. Пантен, философ. LXXVII. 

XXXVII. Родон, ученик Татиана. LXXVIII. 

XXXVIII. Климент, пресвитер. LXXIX. 

XXIX. Мильтиад. LXXX. 

XL. Аполлоний. LXXXI. 

XLI. Серапион, епископ. LXXXII. 

XLII. Аполлоний, другой — сенатор. LXXXIII. 

XLIII. Феофил, другой — епископ. LXXXIV. 

XLFV. Вакхил, епископ. LXXXV. 

XLV. Поликрат, епископ. LXXXV1. 

XLVI. Гераклит, епископ. LXXXVII. 

XLVII. Максим. LXXXVIII. 

XLVIII. Кандид. LXXXIX. 

XLIX. Аппион. ХС. 

L. Секст. XCI. 

LI. Арабиан. хсп. 

LII. Иуда. хеш. 

LIII. Тертуллиан, пресвитер. XCIV. 

LIV. Ориген, который называется и Адамантием, XCV. 



пресвитер. XCVI. 

LV. Аммоний, пресвитер. XCVII. 

LVI. Амвросий, диакон. XCVIII. 

LVII. Трифон, ученик Оригена. XCIX. 

LVIII. Минуций Феликс. с. 

LIX. Гай. CI. 

LX. Вирилл, епископ. СИ. 

LXI. Ипполит, епископ. сш. 

LXII. Александр, епископ. CIV. 

LXIII. Юлиан Африкан. CV. 

LXFV. Гемин, пресвитер. CVI. 

LXV. Феодор, он же и Григорий, епископ. CVII. 

LXVI. Корнелий, епископ. CVIII. 

LXVII. Киприан, епископ. CIX. 

LXVIII. Понтий, диакон. сх. 

LXIX. Дионисий, епископ. CXI. 

LXX. Новациан, ересиарх. схп. 

LXXI. Малхион, пресвитер. схш. 

LXXII. Архелай, епископ. CXIV. 
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Анатолий,епископ. 

Викторин,епископ. 

Памфил, пресвитер. 

Пиерий, пресвитер. 

Лукиан, пресвитер. 

Филей, епископ. 

Арнобий,ритор. 

Фирмиан, он же Лактанций, ритор. 

Евсевий, епископ. 

Ретиций,епископ. 



Мефодий, епископ. 

Ювенк, пресвитер. 

Евстафий, епископ. 

Маркелл, епископ. 

Афанасий, епископ. 

Антоний, отшельник. 

Василий,епископ. 

Феодор, епископ. 

Евсевий, другой — епископ. 

Трифиллий, епископ 

Донат, ересиарх. 

Астерий, философ. 

Люцифер, епископ. 

Евсевий, другой — епископ. 

Фортунатиан, епископ. 

Акакий,епископ. 

Серапион, епископ. 

Иларий,епископ. 

Викторин, ритор. 

Тит, епископ. 

Дамас, епископ. 

Аполлинарий, епископ. 

Григорий, епископ. 

Пациан, епископ. 

Фотин, ересиарх. 

Фебадий, епископ. 

Дидим. 

Оптат, епископ. 

Ахилий Север, сенатор. 

Кирилл, епископ. 



Евзой, епископ 

Епифаний, епископ. 
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CXV. Ефрем, диакон. CXVI. Василий, другой — епископ. CXVII. 

Григорий, другой — епископ. CXVIII. Луций, епископ. CXIX. Диодор 

епископ. СХХ. Евномий, ересиарх. CXXI. Присциллиан, епископ. СХХН. 

Латрониан, епископ. СХХШ. Тибериан, епископ. CXXIV. Амвросий, 

епископ. CXXV. Евагрий, епископ. CXXVI. Амвросий, ученик Дидима. 

CXXVII. Максим — из философа епископ. CXXVIII. Григорий, другой — 

епископ. CXXIX. Иоанн, пресвитер. СХХХ. Геласий, епископ. CXXXI. 

Феотим, епископ. СХХХИ. Декстр, сын Пакациана, ныне префект 

преторианский. СХХХШ. Амфилохий, епископ. CXXXIV. Софроний. 

CXXXV. Иероним, пресвитер. 

КНИГА О ЗНАМЕНИТЫХ МУЖАХ 

I. СИМОН ПЕТР, сын Иоанна16, родился в области Галилее, в селении 

Вифсаиды, брат апостола Андрея" и первый из апостолов. После того как он 

был епископом в Ан-тиохии и проповедовал Евангелия тем из находившихся 

в рассеянии обрезанных, которые уверовали в Понте, Галатии, Каппадокии, 

Асии и Вифинии18, он прибыл в Рим во второй год правления императора 

Клавдия19 для одоления Симона волхва20 и там занимал святительскую 

кафедру двадцать пять лет, до последнего года царствования Нерона, то есть 

до четырнадцатого21. В гонение Нерона распятый на кресте, он увенчался 

мученичеством: был повешен на кресте головой вниз, а ногами вверх, 

почитая себя недостойным быть распятым так, как его Господь. Он написал 

два послания, называемые соборными, и второе из них весьма многие не 

признают принадлежащим ему, поскольку это послание различается по 

стилю с первым. Но зато говорят, что ему принадлежит и Евангелие от 

Марка, который был его учеником и толкователем. Другие же книги — 

«Деяния» его, «Евангелие», «Проповедование», «Апокалипсис», 



«Завещание», — отвергаются как апокрифические сочинения. Погребенный в 

Риме, в Ватикане, близ Триумфальной дороги, он прославляется почитанием 

всего мира.I 

I. ИАКОВ, называемый братом Господним22, по прозвищу Праведный, 

был, как некоторые думают, сыном Иосифа от другой жены, а как мне 

кажется, сыном Марии, сестры матери Господа (Ин. 19:25)23, о которой 

упоминает Иоанн в своей книге. Сразу после страданий Господних Иаков 

был поставлен апостолами во епископы Иерусалима и написал одно только 

послание, причисляемое к семи соборным посланиям, которое, как уверяют, 

издано кем-то другим под 
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его именем, хотя с течением времени приобрело авторитет. Гегесипп, 

близкий к временам апостольским, в пятой книге «Комментариев» говорит 

об Иакове: «Принял в управление церковь Иерусалимскую после апостолов 

брат Господень Иаков по прозвищу Праведный. Многие из апостолов 

назывались Иаковами. Сей же от рождения был свят, не пил вина и сикера24, 

не вкушал никакого мяса, никогда не стриг волос, не умащался 

благовонными маслами, не пользовался баней. Ему одному дозволено было 

входить во Святая Святых; он не носил шерстяных одежд, а только льняные; 

он один входил в храм и, преклонив колена, молился за народ так много, что 

кожа на его коленах, казалось, приняла жесткость верблюжьей». Он говорит 

и многое другое, что долго было бы приводить. Также Иосиф в двадцатой 

книге «Древностей» и Климент в седьмой книге «Наставлений», говорят, что 

после смерти Феста, который управлял Иудеей25, Нерон направил в качестве 

преемника ему Альбина26. Но прежде чем Альбин прибыл в эту провинцию, 

молодой первосвященник Анан27, сын Анана, из священнического рода28, 

воспользовавшись временем анархии, созвал народное собрание и 

потребовал публично от Иакова, чтобы он отрекся от Христа Сына Божия. 

Когда же Иаков отказался, Анан приказал побить его камнями. Когда же 

Иаков, сброшенный с вершины храма, с переломанными голенями, уже 



полумертвый, простирая к небу руки, говорил: «Господи, отпусти им, не 

видят, что творят» (Лук. 23:34), то, пораженный в голову до самого мозга 

вальком суконщика, которым обыкновенно выбиваются намоченные сукна, 

скончался. Иосиф также передает, что Иаков славился такою святостью и 

такой известностью в народе, что было верование, будто бы Иерусалим 

разрушен за убиение его29. Это тот самый Иаков, о котором апостол Павел 

пишет к Галатам: «Больше никого из апостолов я не видел, кроме Иакова, 

брата Господня»30 и о котором книга Деяний Апостольских упоминает очень 

часто31. Также и так называемое Евангелие от евреев, переведенное мною 

недавно на греческий и латинский языки32, которым и Ориген часто 

пользовался, после повествования о воскресении Спасителя сообщает: 

«Господь же, когда отдал погребальные пелены рабу священника, пошел к 

Иакову и явился ему. Ибо поклялся, что он не вкусит хлеба с того часа, в 

котором пил чашу Господню, до тех пор, пока не увидит Его воскресшим из 

мертвых». 
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И далее: «Принесите, — говорит Господь, — стол и хлеб», а затем 

добавляется: «Взял хлеб и благословил, и преломил, и дал Иакову 

праведному, и сказал ему: "Брат мой, вкуси хлеб твой, ибо воскрес Сын 

человеческий из мертвых"». Итак, он управлял Иерусалимской церковью 

тридцать лет, то есть до седьмого года правления Нерона33, и был погребен 

подле храма, с которого он и был сброшен34. Гробница его была весьма 

известна даже до осады Тита35 и последней осады Адриана36. Некоторые из 

наших думали, что он погребен на горе Елеонской37, но мнение их ложно. 

III. МАТФЕЙ, он же и Левий, из публиканов38, первый апостол в 

Иудее. Для уверовавших из обрезанных он написал Евангелие еврейскими 

буквами и словами. Кто потом перевел его на греческий язык, — это точно не 

известно. Само же еврейское Евангелие и доселе находится в Кеса-рийской 

библиотеке, которую весьма тщательно собрал Памфил мученик39. Я также 

имел возможность списать это Евангелие у назореев40, которые в сирийском 



городе Верие41 пользуются этой книгой. В нем примечательно то, что везде, 

где евангелист приводит свидетельства из ветхозаветных книг, или от своего 

лица, или от лица Господа Спасителя, он следует не переводу Семидесяти 

толковников, а еврейскому подлиннику. Из этих свидетельств вот, например, 

следующие два: «Из Египта воззвал я сына моего», «Что он на-зореем 

наречется»42. 

IV. ИУДА, брат Иакова, оставил небольшое послание, которое является 

одним из семи соборных посланий. Но так как он в этом послании приводит 

свидетельство из книги Еноха43, которая считается апокрифической, то оно 

многими отвергается. Однако вследствие своей древности и частого 

употребления это послание заслужило авторитет и считается священной 

книгой наряду с другими. 

V. ПАВЕЛ, апостол, который прежде именовался Саулом, не 

принадлежал к числу двенадцати апостолов. Он происходил из колена 

Вениаминова44и был родом из иудейского города Гискалы, откуда вместе со 

своими родителями переселился в киликийский город Таре45 после захвата 

Гискалы римлянами. Родители послали его для изучения закона в Иерусалим, 

где он учился у Гамалиила, ученейшего мужа46, о котором упоминает Лука. 

Когда же Саул, присутствовавший при убиении мученика Стефана47, 

получил письмо от первосвященника храма и шел в Дамаск для 

преследования 
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уверовавших во Христа, то, обращенный к вере явлением, которое 

описывается в книге Деяний Апостольских48, он сделался из гонителя 

сосудом избранных. И так как первым после его проповеди уверовал Сергий 

Павел, проконсул Кипрский49, Саул принял имя Павла. Присоединив к себе 

Варнаву, пройдя с проповедью многие города и возвратившись в Иерусалим, 

Павел был поставлен в апостола язычников Петром, Иаковом и Иоанном. Но 

так как в Деяниях Апостольских весьма подробно написано о его 

апостольской деятельности, то я скажу только то, что в двадцать пятый год 



по страдании Господнем, то есть во второй год правления Нерона50, в то 

время, когда Фест, прокуратор Иудеи, стал преемником Феликса51, Павел 

был заключен в оковы и послан в Рим. Находясь там два года под домашним 

арестом, Павел ежедневно проповедовал против иудеев о совершившемся 

пришествии Мессии. Следует отметить, что при первой его защите на суде, 

когда власть Нерона еще не усилилась и когда он еще не дошел до таких 

злодеяний, какие о нем рассказывает история, Павел Нероном был 

освобожден, чтобы Евангелие Христово проповедовалось и в западных 

странах, как об этом он сам пишет во втором послании к Тимофею, 

написанном в то время, когда он пострадал и диктовал послание из темницы: 

«При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да 

не вменится им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы чрез меня 

утвердить благовестие и услышали все язычники и я избавился от львиных 

челюстей» (2 Тим. 4:16—17). Очевидно, что в только что приведенных 

словах «и я избавился от львиных челюстей» под именем льва он 

подразумевал Нерона по причине его свирепости; а следующие слова: «И 

избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего Небесного 

Царства» (2 Тим. 4:18) свидетельствуют о предчувствии им мученической 

кончины именно теперь. Итак, в четырнадцатый год правления Нерона52, в 

тот самый день, в который Петр пострадал в Риме, Павел был обезглавлен за 

Христа мечом и погребен на Остийской дороге в тридцать седьмой год по 

страдании Господнем. Написал же он к семи церквям девять посланий: к 

Римлянам одно, к Коринфянам два, к Галатам одно, к Ефесцам одно, к Фи-

липпийцам одно, к Колоссянам одно, к Фессалоникийцам два, а также к 

ученикам своим: Тимофею два, Титу одно, Филимону одно. Что же касается 

так называемого послания 
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к евреям, то по причине несоответствия его с другими посланиями 

Павла по стилю и образу изложения считают, что оно принадлежит не ему, а 

или Варнаве, по мнению Тертул-лиана, или евангелисту Луке, по мнению 



некоторых, или Клименту, бывшему потом епископом Римской церкви, 

который, говорят, сопутствуя Павлу, связно изложил его мысли и украсил 

своим собственным языком. Либо возможно, что поскольку Павел писал к 

евреям, то, учитывая их ненависть к нему, он опустил в начале приветствия 

свое имя. Написал он, как еврей, это послание по-еврейски, то есть на своем 

языке, весьма красноречиво, для того чтобы красноречиво написанное на 

еврейском языке было довольно красноречиво и в переводе на греческий, и 

это, кажется, было причиной того, что оно отличается от прочих посланий 

Павла. Некоторые читают и его послание к Лаодикий-цам, но оно всеми 

отвергается. 

VI. ВАРНАВА, родом с Кипра, называемый также Иосифом левитом53, 

был вместе с Павлом поставлен апостолом язычников. Он написал одно 

относящееся к созданию церкви послание, читаемое в числе апокрифических 

сочинений. Потом из-за ученика Иоанна, который именуется и Марком, 

Варнава отделился от Павла, но тем не менее продолжал возложенное на 

него дело евангельской проповеди54. 

VII. ЛУКА, врач из Антиохии, как показывают его труды — сведущий 

в греческой обиходной речи55, ученик апостола Павла и спутник всех его 

путешествий. Он написал Евангелие, о котором тот же Павел говорил: «С 

ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за Евангелие» (2 

Кор. 8:18), и в послании к Колоссянам: «приветствует Вас Лука, врач 

возлюбленный» (Кол. 4:14), и в послании к Тимофею: «Один Лука со мною» 

(2 Тим. 4:10). Написал он также и другую превосходную книгу под 

названием «Деяния Апостолов», повествование коей доведено до 

двухлетнего пребывания Павла в Риме, то есть до четвертого года правления 

Нерона56 (Деян. 28:30). Отсюда мы заключаем, что книга была написана в 

том же городе. Поэтому сказание о путешествиях Павла и Феклы и весь 

рассказ о крещении льва мы причисляем к апокрифическим писаниям57. Ибо 

каким образом могло быть то, чтобы неразлучный спутник апостола из всех 



его дел не знал только этого? Впрочем, и Тертуллиан, близкий к тем 

временам, сообщает, что один пресвитер в Азии, ревностный почитатель 
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апостола Павла, будучи уличен пред Иоанном в том, что он автор 

упомянутых сочинений58, сознался, что сделал это из любви к Павлу, и был 

лишен своего сана. Некоторые предполагают, что всякий раз, когда в своих 

посланиях Павел говорит «по Евангелию моему», он подразумевает под 

этими словами книгу Евангелия Луки и что Лука узнал Евангелие не только 

от апостола Павла, который не общался с Господом во время пребывания Его 

во плоти, но и от прочих апостолов. Он и сам это говорит в начале своей 

книги: «Как передали то нам бывшие с самого начала очевидцами и 

служителями Слова» (Лук. 1:2). 

Итак, Евангелие написал он как слышавший, а Деяния Апостольские — 

как очевидец. Он погребен в Константинополе, куда мощи его были 

перенесены в двадцатом году правления Констанция59 вместе с останками 

апостола Андрея60. 

VIII. МАРК61, ученик и истолкователь Петра, по просьбе братьев в 

Риме написал краткое Евангелие на основании того, что слышал от Петра. 

Когда Петр узнал об этом Евангелии, то одобрил его и, засвидетельствовав 

его достоверность, передал для чтения церквям, как об этом пишут Климент 

в шестой книге «Наставлений» и Папий, Иерапольский епископ. Об этом 

Марке Петр упоминает в первом послании, в котором под именем Вавилона 

иносказательно обозначал Рим: «Приветствует Вас избранная, подобно Вам, 

Церковь в Вавилоне и Марк, сын мой» (1 Петр. 5:13). 

Итак, взяв с собою написанное им Евангелие, он отправился в Египет. 

Он первым стал проповедовать о Христе в Александрии и создал там церковь 

таким учением и умеренностью жизни, что всех последователей Христовых 

привлекал к подражанию себе. Поэтому Филон, ученейший из иудеев, видя в 

Александрии еще иудействующую церковь, написал книгу об их образе 

жизни и как бы в похвалу своего народа62. И как Лука пишет, что верующие 



в Иерусалиме имели все общее63, так же он передал, что помнил об 

Александрии при Марке учителе. Умер же Марк в восьмой год правления 

Нерона64 и погребен в Александрии, передав еще при жизни своей 

управление Александрийскою церковью преемнику своему Анниану65. 

IX. ИОАНН, апостол, которого Иисус особенно любил66, сын Зедея, 

брат Иакова апостола67, обезглавленного Иродом68. После страдания 

Господня он написал Евангелие позже всех прочих евангелистов, по просьбе 

Азийских 
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епископов, против Керинфа69 и других еретиков и особенно против 

усилившегося в то время лжеучения евионитов70, которые учили, что Христа 

прежде Марии не было. С ними Иоанн боролся и говорил о Божественном 

рождении Христа. Но указывают и другую причину написания этого 

Евангелия: когда он прочитал Евангелие Матфея, Марка и Луки, то он 

одобрил текст их истории и признал, что сказанное ими истинно, но в то же 

время засвидетельствовал, что они изложили историю одного только года 

земной жизни Господа, в который он и пострадал, то есть события, 

последовавшие после заключения Иоанна в темницу71. Посему опустив год, 

события которого изложены тремя евангелистами, он рассказал события 

предыдущего времени до того, как Иоанн был заключен в темницу, что будет 

очевидно для тех, которые внимательно прочитают четыре книги Евангелий. 

Это обстоятельство и устраняет разногласие, представляющееся между 

Иоанновым и прочими Евангелиями. Написал он также и одно послание, 

начинающееся словами: «О том, что было от начала, что мы слышали, что 

видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове 

жизни» (1 Иоан. 1:1), которое признается всеми церковными и учеными 

мужами. Остальные же два, из коих одно начинается словами: «Старец 

избранной госпоже и детям» (2 Иоан. 1:1), а другое: «Старец возлюбленному 

1аю, которого я воистину люблю» (3 Иоан. 1:1), приписываются Иоанну 

пресвитеру, чью гробницу до сих пор показывают в Эфесе, хотя некоторые 



думают, что были две гробницы одного и того же Иоанна евангелиста. Обо 

всем этом мы будем говорить, когда дойдем по порядку до Папия, ученика 

Иоаннова. В четырнадцатый же год правления Домициана72, когда он начал 

второе после Нерона гонение73, сосланный на остров Патмос Иоанн написал 

книгу Апокалипсис, которую так называют Иустин мученик и Ириней. После 

убийства Домициана и отмены сенатом74 его постановлений вследствие их 

крайней жестокости Иоанн при императоре Нерве75 возвратился в Эфес и 

там постоянно пребывал вплоть до правления Траяна76. Он создал и 

управлял всеми Азийскими церквями и, достигши глубокой старости, 

скончался в шестьдесят восьмой год по страдании Господнем77 и погребен 

возле того же города. 

X. ЕРМ78, о котором упоминает апостол Павел в послании к римлянам: 

«Приветствуйте Флегонта79, Ерма 

23 

Патробана80, Ермия81 и других с ними братьев82», как уверяют, 

является автором книги, которая называется «Пастырь» и в некоторых 

греческих церквях читается даже всенародно. И поистине эта книга полезна, 

и многие из древних писателей приводили из нее свидетельства; но у латинян 

она почти не известна. 

XI. ФИЛОН, иудей83, родом из Александрии, происходил из 

священнического рода. Он помещается нами среди церковных писателей 

потому, что, написав книгу о первой церкви евангелиста Марка в 

Александрии, с похвалою отозвался о наших, говоря, что они находятся не 

только там, но и во многих областях, и называя их жилища монастырями. Из 

этого видно, что вначале церковь верующих во Христа была такой, какими и 

теперь стараются и желают быть монахи, что ни у кого из них не было 

ничего собственного, никто между ними не был богатым, никто не был 

бедным. Они раздавали имущество бедным, проводили время в молитве и 

песнопениях, а также в учении и воздержании, каковыми были вначале, по 

повествованию Луки84, и верующие в Иерусалиме. Говорят, что Филон в 



правление Гая Калигулы85 подвергался опасности в Риме, куда был 

отправлен послом от своего народа86. Когда в другой раз он прибыл в Рим к 

Клавдию87, то, говорят, в этом городе он беседовал с апостолом Петром, 

пользовался его дружбой и поэтому последователей Марка, ученика Петра, в 

Александрии превознес похвалами. Замечательны его превосходные и 

бесчисленные творения на пять книг Моисеевых88: «О смешении языков» 

одна книга, «О природе и открытии» одна книга, «О чувствах, привлекающих 

и отдаляющих нас» одна книга, «О воспитании» одна книга, «О наследниках 

божественных дел, или О выделении общего и отличного» одна книга, «О 

трех силах» одна книга, «О том, почему имена некоторых в книгах 

священного Писания изменены» одна книга, «О договорах» две книги, «О 

жизни мудрого» одна книга, «Об исполинах» одна книга, «О том, что сны 

посылаются от Бога» пять книг, «Вопросов и ответов на книгу Исход» пять 

книг, «О скинии89 и Десятословии» четыре книги, также и «О жертвах и 

обетах, или О проклятиях», «О Промысле», «Об Иудеях», «О провождении 

жизни», «Об Александре», «О том, что бессловесные животные имеют свой 

собственный разум», «О том, что всякий безумный есть раб, и о жизни 

наших, то есть о мужах апостольских» одна книга, о ко- 
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торой мы сказали выше и которую он озаглавил следующим образом: 

«О созерцательной жизни, или просящих убежища» потому, очевидно, что 

они проводят время в созерцании небесного и в постоянной молитве Богу. 

Есть у него под иными заглавиями — и «О земледелии» две книги, «О 

пьянстве» две книги. Есть и другие памятники его ума, которые не дошли до 

наших рук. О нем у греков сложилась пословица: «Или Платон подражает 

Филону, или Филон — Платону», — так велико у них сходство в мыслях и 

изложении. 

XII. ЛУЦИЙ АНЕЙ СЕНЕКА, родом из Кордовы90, ученик стоика 

Сотиона91 и дядя по отцу поэта Лукана92, был весьма умеренной жизни. Я 

не поместил бы его в списке церковных писателей, если бы меня не побудили 



к этому известные послания Павла к Сенеке и Сенеки к Павлу93, которые 

читаются весьма многими. В этих посланиях Сенека, несмотря на то что был 

учителем Нерона и весьма влиятельным лицом того времени, говорит, что он 

желал бы занимать такое же положение у своих, какое Павел занимал у 

христиан. Сенека был убит Нероном за два года до того времени, когда Петр 

и Павел увенчались мученичеством. 

XIII. ИОСИФ, сын Маттафии, иерусалимский священник, который был 

взят в плен Веспасианом94, затем остался с сыном его Титом95. 

Впоследствии, прибыв в Рим, он преподнес императорам, отцу и сыну96, 

семь книг о завоевании Иудеи, которые и были переданы в общественную 

библиотеку. Иосиф так прославился своими великими дарованиями, что 

удостоился и статуи в Риме97. Он написал и другие сочинения: двадцать 

книг «Древностей», в которых описывалась история от начала мира до 

четырнадцатого года правления Домициана98, и две книги «О древности 

против Апиона» — Александрийского грамматика, который был отправлен 

при Калигуле послом от партии язычников и написал против Филона книгу, 

содержащую в себе порицание иудейского народа. Есть также и другая 

весьма искусная его книга под заглавием «О своенравном размышлении», в 

которой описаны и мученичества Маккавеев99. В восемнадцатой книге 

«Древностей» Иосиф очень откровенно сознается, что Христос был 

умерщвлен фарисеями100 за то, что совершал великие чудеса, что Иоанн 

Креститель был истинно пророк и что Иерусалим разрушен за убийство 

апостола Иакова. А о Господе он написал следующее: «Около 
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этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно 

назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником 

тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих 

иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц 

Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не 



прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как 

возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. 

Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким 

образом по его имени»101. 

XIV. ЮСТ, родом из Тивериады, находящейся в области Галилее, 

старался также написать историю Иудейского народа и составить некоторые 

краткие толкования на книги Священного Писания, но его Иосиф уличает во 

лжи. Известно, что он писал в то время, когда и Иосиф102. 

XV. КЛИМЕНТ103, о котором апостол Павел в послании к 

Филиппийцам говорит: «С Климентом и с прочими сотрудниками моими, 

которых имена в книге жизни» (Флп. 4:3), был четвертым после Петра 

епископом в Риме, ибо вторым был Лин104, третьим Анаклет105, хотя 

многие из латинян думают, что вторым после апостола Петра был Климент. 

От лица Римской церкви он написал к церкви Коринфской очень полезное 

послание106, читаемое даже в некоторых местах всенародно. Мне кажется, 

что по характеру оно сходно с известным под именем Павла посланием к 

евреям и заимствует из этого послания не только мысли, но и 

соответствующее расположение слов. Вообще, между обоими посланиями 

существует очень большое сходство. Есть, говорят, и второе послание, 

приписываемое ему, которое древними писателями отвергается, и «Диспут 

Петра и Аппиона» — записанный длинный диалог, который Евсе-вием в 

третьей книге «Церковной истории» опровергается107. Он скончался в 

третий год правления Траяна108, и память о нем доныне хранит воздвигнутая 

в Риме в его честь церковь. 

XVI. ИГНАТИЙ, третий после апостола Петра епископ Антиохии109, 

во время гонения, начатого Траяном110, был осужден на растерзание 

зверями и в оковах отослан в Рим. Когда на корабле прибыл в Смирну, где 

епископом был Поликарп, ученик Иоанна, то написал одно послание к Ефес-

цам, другое к Магнезийцам, третье к Траллиянам, четвертое к Римлянам, а 

отправившись оттуда, написал послания 
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к Филадельфийцам и Смирнийцам''', и лично к Поликарпу, поручая ему 

антиохийскую церковь. В этом последнем послании он и из Евангелия, 

которое недавно мною переведено, приводит свидетельство о лике Иисуса 

Христа, говоря: «Я же и по воскресении видел Его во плоти и верую, что Он 

есть. И когда Он пришел к Петру и к бывшим с Петром, то сказал им: вот Я, 

прикоснитесь ко мне и удостоверьтесь, что Я не дух бесплотный. И тотчас 

прикоснулись к Нему и уверовали». Поскольку мы упомянули о таком муже, 

нам кажется подобающим привести несколько следующих строк и из 

послания его, написанного к Римлянам: «На пути от Сирии до Рима я на море 

и на суше, днем и ночью веду борьбу со зверями, будучи скован с десятью 

леопардами, то есть с воинами, которые меня стерегут. Когда окажешь им 

благодеяние, они делаются еще худшими; их злоба — для меня вразумление; 

но через то я не оправдан. О, как желал бы я быть растерзанным зверями, для 

меня приготовленными, о которых и молю, чтобы они были скоры на 

погибель мою и которых буду возбуждать к пожранию меня, чтобы они не 

боялись коснуться моего тела, как боялись касаться других мучеников. Но 

если они не захотят напасть на меня, я употреблю против них силу, я сам 

брошусь к ним, чтобы они меня пожрали. Не препятствуйте мне, дети: я 

знаю, что мне полезно. Ныне я начинаю быть учеником Христовым, не 

желающим ничего из того, что видимо, чтобы обрести Иисуса Христа. Пусть 

будут употреблены против меня огонь, крест, звери, преломление костей, 

рассечение членов, сокрушение всего тела и все муки дьявола, лишь бы 

только наслаждаться Христом!» И когда он уже был приговорен к 

растерзанию зверями, то, пылая желанием пострадать, он услышал 

рыкающих львов и сказал: «Я пшеница Христова, пусть буду я смолот 

зубами зверей, чтобы сделаться чистым хлебом». Он пострадал в 

одиннадцатый год правления Трояна112. Останки его тела лежат в Антиохии 

за Дафнит-скими воротами на кладбище113. 



XVII. ПОЛИКАРП, из учеников апостола Иоанна, был поставлен им 

епископом Смирны114. Поликарп был главою верующих всей Азии, ибо 

имел учителями некоторых из апостолов и из видевших Господа. Он по 

поводу некоторых разногласий касательно празднования Пасхи115 прибыл в 

Рим при императоре Антонине Пие116 во время управления Римскою 

церковью Аникетом117, где очень многих из верующих, 
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уверовавших в ложное учение Маркиона и Валентина1 '8, возвратил к 

вере. Когда с ним случайно встретился Маркион и сказал: «Узнай нас», он 

отвечал: «Узнаю первенца дьявола». Впоследствии, в правление Марка 

Антонина и Луция Аврелия Коммода119, в четвертое после Нерона 

гонение120, он был брошен в огонь в амфитеатре в присутствии проконсула 

и при криках против него всего народа. Поликарп написал к Фи-липпийцам 

очень полезное послание, которое до настоящего времени читается в 

собрании азийских христиан121. 

XVIII. ПАПИЙ, ученик Иоанна, был епископом азий-ского города 

Иераполя122. Он написал только пять книг, которые озаглавил так: 

«Истолкование изречений Господних». В предисловии к этим книгам Папий 

указывает, что он следовал не различным мнениям, а только сообщениям 

апостолов: «Я обращал внимание, что сказано было Андреем, что Петром, 

что Филиппом123, что Фомою124, что Иаковом, что Иоанном, что 

Матфеем125 или каким-либо другим из учеников Господних, что также 

говорили Аристион126 и старший Иоанн127, ученики Господни. Ибо для 

меня не столько полезны книги для чтения, сколько живой голос, даже до 

настоящего времени громко раздающийся от их авторов». Из этого самого 

перечня имен видно, что один был Иоанн, который считается между 

апостолами, а другой старший Иоанн, о котором он упоминает после 

Аристиона. Это мы сказали по поводу вышеприведенного мнения, 

переданного, как мы заметили, очень многими, что из трех посланий 

Иоанновых два последних128 принадлежат Иоанну не апостолу, а 



пресвитеру. Говорят, что он обнародовал иудейское [предание] «Для 

последующих» о тысячелетии, которому последовали Ириней и 

Аполлинарий, и другие, которые говорят, что по воскресении Господь во 

плоти будет царствовать со святыми. Тертуллиан в книге «О надежде 

верных», Викторин Питавионский и Лактанций также следуют этому 

мнению. 

XIX. КВАДРАТ129, ученик апостолов, после мученической кончины за 

веру Христову Публия, епископа Афинского, был поставлен на его место и 

своей верой и деятельностью собрал рассеявшуюся в великом страхе 

церковь. Когда Адриан проводил зиму в Афинах130, он посещал Элевсин-

ские таинства131 и, будучи посвящен во все почти языческие таинства 

Греции132, подал этим повод ненавистникам христиан и без повеления 

императора преследовать верующих. 
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Квадрат подал ему составленную в защиту нашей религии книгу133, 

очень полезную, исполненную разума и веры и достойную апостольского 

учения, в которой, демонстрируя свою глубокую старость, между прочим 

говорит, что он видел очень многих из тех, которые во время земной жизни 

Господа, будучи подвержены в Иудее различным болезням, получили 

исцеление и которые воскресли из мертвых. 

XX. АРИСТИД, весьма красноречивый Афинский философ и под 

прежней одеждой ученик Христов, подал императору Адриану134, в одно 

время с Квадратом, книгу, содержащую в себе доказательства нашего учения, 

то есть апологию христианства, которая существует и до настоящего времени 

и, по мнению ученых, свидетельствует о его великом уме135. 

XXI. АГРИППА, по прозванию Кастор, муж весьма ученый, выставил 

весьма значительные возражения против двадцати четырех книг еретика 

Василида136, написанных им на Евангелие, открывая все его тайны и 

перечисляя его пророков, Варкавана и Варкова и, к ужасу слушающих, 

некоторые другие варварские имена, и высочайшего его бога Ав-раксаса, имя 



которого, если по греческому исчислению сосчитать буквы его, означает, 

кажется, год137. Василии же, от которого произошли гностики138, жил в 

Александрии во времена Адриана. В это же время и Кохеба, предводитель 

Иудейского возмущения139, различными истязаниями убивал христиан. 

XXII. ГЕГЕСИПП, близкий ко временам апостольским140, составил из 

всех историй о церковных событиях, совершившихся со времени страдания 

Господня до его времени, одно целое. Он собрал отовсюду то многое, что 

служит к пользе читающих, и написал пять книг простым языком, чтобы 

отразить этим также и характер речи тех, жизнь которых он описывал. 

Гегесипп прибыл в Рим при Аникете, который был десятым после Петра 

епископом, и пробыл там до времен епископа того же города Элевтерия141, 

который был некогда диаконом Аникеты. Рассуждая против 

идолопоклонства о том, из какого заблуждения оно первоначально возникло, 

он добавил рассказ, в котором показывает, в какое время он жил. Ибо он 

говорит: «Они строили умершим гробницы и храмы, как мы видим это и 

теперь. Среди подобных есть и раб Адриана цезаря Антиной142, в честь 

которого проводятся гимнастические состязания близ города 
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Антиноя, который Адриан построил, назвал его именем и поставил в 

храм прорицателей». Этот Антиной, как пишут, был любимцем цезаря 

Адриана. 

XXIII. ЮСТИН, философ143, родился в палестинском городе 

Неаполе144, сын Приска Вакхия, и, выступая в одежде философов145, 

весьма много трудился в защиту веры Христовой. Так он, не устыдившись 

поношения креста, подал одну книгу, написанную им против язычников, 

Антонину, по прозванию Пию, сыновьям его и сенату146, а другую книгу — 

преемникам того же Антонина, Марку Антонину Веру и Луцию Аврелию 

Коммоду147. Кроме этих есть у него другая книга против язычников, в 

которой он рассуждает о природе демонов, и четвертое сочинение против 

язычников, которому он дал заглавие «Обличение»148, а также одна книга 



«О единовластии Божием», другая книга, которую он озаглавил «Певец», 

книга «О душе», диалог «Против иудеев», который он имел с Трифоном, 

предводителем Иудеев149, а также замечательные книги «Против 

Маркиона», о которых упоминает Ириней в четвертой книге против ересей, и 

книга «Против всех ересей», о которой он сам делает упоминание в 

«Апологии»150, поданной им Антонину Пию. Когда он в Риме имел беседы 

и Кресцента киника, много выступавшего против христиан, обличал в 

чревоугодии и боязни смерти, в пристрастии к роскоши и распутству, то, 

наконец, благодаря его стараниям и козням обвиненный в том, что он 

христианин, пролил кровь свою за Христа151. 

XXIV. МЕЛИТОН Азийский, епископ Сард152, подал императору 

Марку Антонину Веру, который был учеником оратора Фронтона153, книгу 

в защиту христианского учения. Он написал также и другие книги, которые 

мы здесь перечисляем: «О Пасхе» две книги, «О жизни пророков» одну 

книгу, «О Церкви» одну книгу, «О дне Воскресном» одну книгу, «О 

творении» одну книгу, «О душе и теле» одну книгу, «О крещении» одну 

книгу, «Об истине» одну книгу, «О рождении Христовом» одну книгу, «О 

пророчестве» одну книгу, «О гостеприимстве» одну книгу и другую книгу, 

которая называется «Ключ», «О дьяволе» одну книгу, «Об апокалипсисе 

Иоанна» одну книгу, «О воплощении Бога» одну книгу и «Эклог» шесть 

книг. Тертуллиан в семи книгах, написанных против Церкви в, защиту 

Монтана, восхваляя его превосходный ум и литературный талант, говорит, 

что он у очень многих из наших почитался пророком. 
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XXV. ФЕОФИЛ, шестой епископ Антиохии154, при императоре Марке 

Антонине Вере написал против Маркиона книгу, которая доныне 

существует. Ему же принадлежат три книги «К Автолику»155, одна книга 

«Против ереси Гермогена»156 и другие краткие и прекрасные трактаты, 

относящиеся к созиданию Церкви. Я читал известные под его именем 



комментарии на Евангелие и на Притчи Соломоновы, которые по изяществу 

формы и языку, мне кажется, уступают упомянутым прежде книгам. 

XXVI. АПОЛИНАРИЙ, епископ азийского города Иераполя157, был 

известен при императоре Марке Антонине Вере, которому и подал 

замечательную книгу, написанную им в защиту христианской веры. 

Существуют и другие его творения: пять книг «Против язычников» и две 

книги «Об истине», «Против Катафригов», в то время впервые основанных 

Монтаном, вместе с безумными пророчицами Приской и Максимиллой158. 

XXVII. ДИОНИСИЙ, епископ Коринфа159, отличался таким 

красноречием и усердием, что наставлял не только жителей своего города и 

провинции, но через свои послания и епископов других городов и 

провинций. Из этих посланий есть одно «К лакедемонянам», другое «К 

афинянам», третье «К никомидийцам», четвертое «К критянам», пятое «К 

церкви Амастринской и к прочим церквам Пон-тийским»160, шестое «К 

жителям города Кноса и к епископу того же города Пиниту», седьмое «К 

римлянам», которое написано к епископу их Сотеру161, восьмое «К 

Христофоре», благочестивой женщине. Он славился при императорах Марке 

Антонине Вере и Луции Аврелии Коммоде. 

XXVIII. ПИНИТ Критянин, епископ город Кносса, написал к 

Дионисию, епископу Коринфскому, весьма замечательное послание, в 

котором учит, что не следует постоянно питать людей млеком, чтобы они не 

были застигнуты последним днем в состоянии духовного младенчества, но 

следует питать их и твердой пищей, чтобы они постепенно достигали 

возраста полной духовной зрелости162. Он также был известен при Марке 

Антонине Вере и Луции Аврелии Коммоде. 

XXIX. ТАТИАН, который преподавал сначала ораторское искусство, 

приобрел себе немалую славу искусством риторики, был учеником Юстина 

мученика и славился в церкви, пока не отпал от ее лона163. Впоследствии, 

возгордившись 
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известностью своего красноречия, он создал новую ересь, называемую 

ересью энкратитов164 и распространенную потом Севером, от которого 

еретики этой секты до настоящего времени называются северианами. Татиан 

написал бесчисленное множество книг, в числе которых существует одна 

превосходнейшая книга «Против язычников», которая между всеми его 

творениями наиболее блистательна. И он был известен при императорах 

Марке Антонине Вере и Луции Аврелии Коммоде. 

XXX. ФИЛИПП, епископ Критский, то есть города Гор-тины, о 

котором упоминает Дионисий в своем послании, написанном к церкви того 

же города165, издал прекрасную книгу «Против Маркиона» и славился во 

времена Марка Антонина Вера и Луция Аврелия Коммода. 

XXXI. МУЗАН, небезызвестный между писавшими о церковном 

учении, при императоре Марке Антонине Вере написал книгу к некоторым 

братьям, которые от церкви отклонились к ереси энкратитов. 

XXXII. МОДЕСТ. При императоре Марке Антонине и Луции Аврелии 

Коммоде также написал против Маркиона книгу, которая доселе 

существует166. Известны под его именем и другие сочинения, но учеными 

мужами они отвергаются как ложно подписанные. 

XXXIII. ВАРДЕСАН167, знаменитый житель Месопотамии. Сперва 

последователь Валентина, потом его противник, он составил новую ересь. 

Сирийские писатели приписывают ему пламенный и сильный в прениях ум. 

Он написал весьма много сочинений против всех почти еретиков, которые в 

его время размножились. Среди этих сочинений находится та очень 

замечательная и весьма смелая книга «О судьбе», которую он вручил Марку 

Антонину, и многие другие о гонении книги, которые последователи его 

перевели с сирийского языка на греческий. Если же таковы сила и блеск их в 

переводе, то каковы же они должны быть в подлиннике? 

XXXIV. ВИКТОР, третий епископ города Рима168, написавший по 

поводу вопроса о дне празднования Пасхи'69, а также и некоторые другие 



небольшие сочинения, управлял церковью при императоре Севере170 в 

течение десяти лет. 

XXXV. ИРИНЕЙ171, пресвитер епископа Потина172, управлявшего 

Лугдунской церковью в Галлии, был направлен мучениками этой местности 

послом в Рим для решения некоторых церковных вопросов, где представил 

рекоменда- 
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тельные письма Элевтерию173. Впоследствии, когда Потин, почти 

девяностолетний старец, принял мученическую кончину за Христа, Ириней 

был поставлен на его место. Известно, что он был учеником Поликарпа, 

святителя и мученика, о котором мы выше упомянули. 

Ириней написал пять книг «Против ересей», небольшое сочинение 

«Против язычников», сочинение «О дисциплине», «К Маркиану брату об 

апостольской проповеди», книгу различных трактатов, «К Власту174 о 

схизме», «К Флорину175 о единоначалии, или О том, что Бог не создал зла» 

и превосходное сочинение «Об октае»176, в конце которого, упомянув о том, 

что он был близок к временам апостольским, приписал следующее: 

«Заклинаю тебя, переписывающего эту книгу, именем Господа Иисуса 

Христа и славным Его пришествием, когда Он будет судить живых и 

мертвых, заклинаю, списавши эту книгу, тщательнейше сличить и исправить 

ее по оригиналу, с которого списал, а также подобным образом списать и это 

заклинание, как ты нашел оное в оригинале». Известны и другие его 

послания: «К Виктору, епископу Римскому, о дне празднования Пасхи», в 

которых он убеждает Виктора, что не следует без особо уважительных 

причин расторгать единую общность. Ибо Виктор считал осужденными 

многих азийских и восточных епископов, которые праздновали Пасху в одно 

время с иудеями, в четырнадцатый день месяца. Но с этим мнением Виктора 

не согласились также те, которые были несогласны с теми177. Ириней был 

известен главным образом при императоре Коммоде178, который был 

преемником Марка Антонина Вера. 



XXXVI. ПАНТЕН, философ стоической школы в Александрии179, где 

по древнему обычаю со времен евангелиста Марка всегда были церковные 

учителя180, столь славился умом и образованностью как в писаниях, так и в 

светской литературе, что по просьбе послов индийского народа был послан 

Димитрием, епископом Александрийским181, в Индию. По прибытии в 

Индию он узнал, что Варфоломей182, один из двенадцати апостолов, 

проповедал там пришествие на землю Господа нашего Иисуса Христа по 

Евангелию Матфея, написанному на еврейском языке, которое по 

возвращении в Александрию он привез с собой. Хотя существует много его 

толкований на Священное Писание, но он более всего принес пользы 

церквям живым голосом. Он учил при императоре Севере Антонине по 

прозванию Каракалла183. 
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XXXVII. РОДОН, родом из Азии184, изучил Священное Писание в 

Риме под руководством Татиана, о котором мы сказали выше, и написал 

очень много сочинений. Между ними особенно замечательно его творение 

«Против Маркиона», в котором он сообщает, что среди самих маркионитов 

нет согласия и что они некогда пришли к старику Апеллесу185, другому 

еретику, для беседы и осмеяли его за то, что он говорил, что он не знает Бога, 

которого почитает. Родон в книге, написанной им «К Каллистиону», 

упоминает о том, что он был в Риме учеником Татиана. Он также написал 

прекрасные беседы на Шестоднев и замечательное творение против 

катафригов. Он был известен во времена Коммода и Севера. 

XXXVIII. КЛИМЕНТ186, пресвитер Александрийской церкви, ученик 

Пантена, о котором мы выше сказали, после его смерти управлял в 

Александрии церковной школой и был наставником обучаемых. Известны 

его замечательные творения в сфере как духовной, так и светской 

литературы, исполненные учености и красноречия. Эти творения следующие: 

«Строматы» восемь книг, «Наставления» восемь книг, «Против язычников» 

одна книга187, «Педагога» три книги, «О Пасхе» одна книга, «Разговор о 



посте» и другая книга под названием «Кто из богатых спасется», «О 

злословии» одна книга, «О церковных правилах против тех, которые следуют 

заблуждению иудеев», одна книга, посвященная Александру, епископу 

Иерусалимскому. Он упоминает в своих «Стро-матах» о книге Татиана 

против язычников, о которой мы выше сказали, и о хронографии какого-то 

Кассиана188, каковое сочинение я не мог найти. Также Татиан рассказывает 

и об иудеях — некоем Аристобуле, Димитрии и Эв-полеме, писавших против 

язычников189, которые, подобно Иосифу, доказывают древность 

происхождения Моисея и иудейского народа. 

Есть послание «К антиохийцам» Александра, епископа 

Иерусалимского, который потом управлял Иерусалимскою церковью вместе 

с Нарциссом190, написанное по случаю рукоположения Асклепиада 

исповедника191, в конце которого, приветствуя антиохийцев по этому 

случаю, он пишет следующее: «Это послание я переслал к вам, братья во 

Господе, через Климента, блаженного пресвитера, мужа знаменитого и 

уважаемого. И вы знаете, а теперь еще более узнаете, который когда пришел 

сюда по промыслу и внушению Бо- 
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жию, то утвердил и умножил церковь Господню». Известно, что 

Ориген был учеником Климента. Климент был известен во времена Севера и 

сына его Антонина. 

XXXIX. МИЛЬТИАД, о котором упоминает Родон в своем сочинении, 

написанном им против Монтана, Приски и Максимиллы, написал против тех 

же еретиков превосходную книгу, а также другие книги против язычников и 

иудеев, и подал правившим в то время принципсам апологию. Он был 

известен во времена Марка Антонина Коммода. 

XL. АПОЛЛОНИЙ192, муж весьма красноречивый, написал против 

Монтана, Приски и Максимиллы замечательную и обширную книгу, в 

которой рассказывает, что Мон-тан и безумные его пророчицы погибли от 

повешения, и излагает многое другое, в числе коего о Приске и Макси-милле 



говорит следующее: «Если они отрицают, что брали дары, то пусть 

признают, что принимающие дары не есть пророки, а я тысячью свидетелей 

уличу их в принятии даров. Но и по другим признакам узнаются пророки. 

Скажи мне, подкрашивает ли пророк волоса? Румянит ли свое лицо? 

Украшает ли себя дорогими одеждами и драгоценными камнями? Играет ли 

пророк на шахматной доске и в кости? Берет ли проценты? Пусть они 

ответят, позволительно ли это делать или нет, а мое дело — доказать, что они 

это делали». В той же книге он говорит, что со времени первоначального 

появления ереси катафригов до написания им этой книги прошло почти 

сорок лет. 

Тертуллиан, издавший против церкви шесть книг, написанных им об 

экстазе, седьмую книгу написал собственно против Аполлония и в ней 

старается защитить все то, что последний обличает. Аполлоний был известен 

при принцип-сах Коммоде и Севере. 

XLI. СЕРАПИОН в одиннадцатый год правления Коммода был 

поставлен епископом Антиохии193. Он написал послание «К Кариму и 

Понтию о ереси Монтана», в котором добавляет следующее: «А чтобы вы 

знали, что безумие ложного учения, то есть нового пророчества, отвергается 

всем миром, я послал вам сочинения блаженнейшего Аполлинария, который 

был епископом в Иераполе Азийском». Он также составил книгу «К Домну», 

который во время гонений к иудеям отклонился, и другую книгу — «Об 

Евангелии, известном под именем Петра»194, написанную к Розен-ской 

церкви в Киликии195, которая от чтения этого Евангелия 
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впала в ересь. Есть и рассеянные по разным местам краткие его 

послания, соответствующие аскетическому настрою и жизни их автора. 

XLII. АПОЛЛОНИЙ, римский сенатор, при принципсе Коммоде был 

выдан рабом в том, что являлся христианином196. Испросив разрешение 

представить изложение своей веры, Аполлоний написал замечательную 

книгу, которую читал в сенате, но, несмотря на это, он был обезглавлен по 



решению сената, поскольку у сенаторов сохранился закон, по которому 

христиан, однажды привлеченных к их суду, не отпускают [без отречения от 

своей веры]197. 

XLIII. ФЕОФИЛ, епископ Кесарии Палестинской, которая некогда 

называлась Башней Стратоновой, при принципсе Севере составил вместе с 

прочими епископами весьма полезное послание против тех, которые 

праздновали Пасху в одно время с иудеями, в четырнадцатый день 

месяца198. 

XLIV. ВАКХИ Л, епископ Коринфский, славившийся при том же 

принципсе Севере, написал от лица всех епископов, которые в то время были 

в Ахайе, изящную книгу «О Пасхе»199. 

XLV. ПОЛИКРАТ, епископ Эфеса, вместе с прочими азий-скими 

епископами, которые по некоему древнему обычаю праздновали Пасху в 

одно время с иудеями, в четырнадцатый день месяца, написал против 

Виктора, епископа Римского, синодальное послание200, в котором говорит, 

что он следует авторитету апостола Иоанна и древних. Из упомянутого 

послания мы выписываем это немногое: «Итак, мы празднуем день Пасхи 

незыблемо, ничего не прибавляя и не убавляя. Ибо в Азии почили 

величайшие основатели, которые воскреснут в день Господа, когда Он 

придет с небес в величии Своем, чтобы воскресить всех святых, а именно: 

Филипп, один из двенадцати апостолов, который почил в Иераполе, и две его 

дочери, которые состарились в девстве, и третья его дочь, которая, 

преисполненная Духа Святого, скончалась в Эфесе; также Иоанн, 

возлежавший на груди Господа и бывший Его первосвященником, носящим 

на челе золотую дщицу, мучеником и учителем, почил в Эфесе; и Поликарп, 

епископ и мученик, почивает в Смирне; и Фрасей, епископ и мученик из 

Эвмении201, почил в той же Смирне. Нужно ли упоминать еще о Сагари-се, 

епископе и мученике, который почивает в Лаодикее202, 
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о блаженном Папирии203; и о Мелитоне евнухе204, который, во 

Святом Духе всегда служа Господу, скончался в Сардах и ожидает 

воскресения в Его пришествии? Все они, не уклоняясь от евангельского 

предания ни в какую сторону и следуя церковному правилу, праздновали 

день Пасхи в четырнадцатый день месяца. И я также самый малый из всех 

вас, Поликрат, поступаю так, как передано мне моими родственниками, 

которым и я последовал, поскольку семь моих родственников были 

епископами и я восьмой. И всегда праздновали Пасху в то время, когда народ 

Иудейский делал неквашенный [хлеб]205. Итак, братья, имея во Господе от 

роду шестьдесят пять лет и наученный многими со всей вселенной братьями, 

я, по изучению всего Священного Писания, не устрашусь тех, которые нам 

угрожают. Ибо предки мои сказали: «Должно повиноваться Богу более, 

нежели людям». Эти слова я привел для того, чтобы из небольшого отрывка 

показать ум и авторитетность этого мужа. Он был известен во времена 

императора Севера, в то же время, когда и Нарцисс в Иерусалиме.  

XLVI. ГЕРАКЛИТ в правление Коммода и Севера написал толкования 

на послания апостола Павла. 

XLVII. МАКСИМ при тех принципсах написал замечательную книгу, 

заключавшую в себе знаменитое исследование о том, откуда зло и что 

материя сотворена Богом. 

XLVIII. КАНДИД в правление упомянутых принципсов написал 

превосходные трактаты на Шестоднев. 

XLIX. АППИОН при императоре Севере подобным образом написал 

трактаты на Шестоднев. 

L. СЕКСТ при принципсе Севере написал книгу «О воскресении». 

LI. АРАБИАН при том же принципсе издал некоторые сочинения, 

касающиеся христианского учения. 

LII. ИУДА весьма подробно исследовал пророчество Даниила206 о 

семидесяти и довел хронографию о прошедших временах до десятого года 

правления Севера207. Его обвиняют в заблуждении за то, что он в 



означенном сочинении сказал, что пришествие антихриста наступит в его 

времена, но это было сказано им потому, что жестокость бывших в то время 

гонений208 предвещала близкий конец света. 

LIII. ТЕРТУЛЛИАН пресвитер209 упоминается только теперь первым 

из латинских писателей после Виктора и Аполлония. Он родился в 

провинции Африка, в городе 
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Карфагене, отец его был проконсульским центурионом. Отличаясь 

проницательностью и сильным умом, Тертуллиан был в великой славе при 

императорах Севере и Антонине Каракалле и написал много книг, которых 

мы не перечисляем, поскольку они известны очень многим. 

Я видел одного старика по имени Павел, из итальянского города 

Конкордия, который говорил, что он, когда сам был еще очень молодым, 

видел в Риме уже престарелого нотария блаженного Киприана и что этот 

нотарий рассказывал ему, что Киприан имел обыкновение никогда, ни 

одного дня не пропускать без чтения Тертуллиана и часто говорил ему: «Дай 

учителя», разумея Тертуллиана. 

До средних лет оставаясь пресвитером церкви, Тертуллиан 

впоследствии, из-за зависти и оскорблений со стороны клириков римской 

церкви впал в ересь Монтана и во многих книгах упоминает о новом 

пророчестве. В частности, против Церкви он составил книги: «О 

целомудрии», «О гонении», «О постах», «О единобрачии», шесть книг «Об 

экстазе» и седьмую, написанную им против Аполлония. Говорят, что 

Тертуллиан дожил до глубокой старости и написал много таких книг, 

которые ныне не существуют. 

LFV. ОРИГЕН210, именуемый также Адамантием, после смерти отца 

своего Леонида, который принял мученическую смерть за Христа в десятый 

год правления Севера Пер-тинакса2", во время гонения на христиан. Ориген, 

имея от роду около семнадцати лет, остался с шестью братьями и матерью 

вдовой в бедности, ибо их имущество за исповедание Христа было 



конфисковано в казну. На восемнадцатом году своей жизни Ориген стал 

распространять церковь Александрии, приняв на себя дело преподавания. 

Позднее Димитрием, епископом упомянутого города212, он был поставлен 

на место Климента пресвитера и оставался известен на протяжении многих 

лет. Когда он достиг уже средних лет, то отправился в Ахайю для 

урегулирования церковных дел, поскольку Ахайская церковь была 

подвержена многим ересям, судя по свидетельству церковного послания. И 

когда он направлялся в Афины через Палестину, то принял рукоположение в 

сан пресвитера от Феоктиста и Александра, Кесарийского и Иерусалимского 

епископов. Этим был оскорблен Димитрий, который рассвирепел на него до 

такого неистовства, что написал о нем по всему миру213. Известно, что 

Ориген, прежде чем отправиться в Кесарию, был в Риме 
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при епископе Зефирине214, и сразу после возвращения в Александрию 

он сделал своим помощником в преподавании Геракла215 пресвитера, 

который продолжал и в сане пресвитера носить одежду философа и который 

после Димитрия управлял Александрийскою церковью. 

То, какова была слава Оригена, видно из того, что Фир-милиан, 

епископ Кесарии216, со всеми каппадокийцами пригласил его в свой город, 

долго держал его у себя и впоследствии, прибыв в Палестину по случаю 

посещения святых мест, долго изучал под его руководством в Кесарии 

Священное Писание. Это видно также из того, что, будучи приглашен к 

Маммее217, матери императора Александра218, женщине религиозной, он 

прибыл в Антиохию и был принят там с величайшим уважением. Также это 

видно и из того, что он написал к императору Филиппу, который первый из 

римских императоров был христианином219, и к его матери письмо, которое 

доселе существует. 

Кто не знает и того, что он имел такое усердие к изучению Священного 

Писания, что, несмотря на свои лета и вопреки природным склонностям 

своего народа, учился даже еврейскому языку и кроме перевода Септуагинты 



собрал в одну книгу и другие издания Священного Писания? А именно: 

Акилы, понтийского прозелита220, Феодотиона евионита221 и Симмаха, 

последователя той же ереси222, написавшего также и комментарии на 

Евангелие от Матфея, из которого он старался извлечь доказательства в 

защиту своего лжеучения. Сверх того, он нашел пятое, шестое и седьмое 

издания Священного Писания, которые мы и имеем из его библиотеки, и с 

удивительным трудолюбием сличил оные с прочими изданиями. 

Так как я поместил перечень творений Оригена в книгах посланий, 

написанных нами к Павле223, употребляя в одном из этих посланий творения 

его как оружие против сочинений Варрона, то перечень этот теперь я 

опускаю, но, говоря о бессмертном уме его, я не могу умолчать о том, что 

диалектику, геометрию, арифметику, музыку, грамматику, риторику и учения 

всех философов он изучил в такой степени, что имел по каждой из этих 

светских наук усердных слушателей и преподавал им оные ежедневно. 

Собрания этих учеников были очень многочисленные и собирались им для 

того, чтобы под предлогом преподавания светской литературы наставлять их 

в вере Христовой. О жестокости же гонения на христиан при Деции224, 

настолько усилившейся, что 
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он разъярился за религию на императора Филиппа, которого убил. 

Излишне говорить, что и Фабиан, епископ Римской церкви225, скончался 

мучеником во время этого гонения, и Александр и Вавила, понтифики 

Иерусалимской и Антиохийской церквей226, скончались тогда же в темнице 

за веру. Если же кто-либо желает знать, что произошло в то время у Оригена, 

то лучше всего это можно узнать прежде всего из посланий самого Оригена, 

написанных им после этого гонения к разным лицам, а потом из шестой 

книги «Церковной истории» Евсевия Кесарийского и из шести книг, 

написанных им же в защиту того же Оригена. 

Ориген жил до времен Галла и Волузиана227, то есть до шестьдесят 

девятого года своей жизни, и умер в городе Тире, в котором и погребен. 



LV. АММОНИЙ, муж красноречивый и весьма сведую-щий в 

философии228, был известен в Александрии в одно время с Оригеном. Среди 

многочисленных и знаменитых памятников своего ума он оставил 

превосходную книгу о согласии между Моисеем и Иисусом и составил 

евангельские каноны, которым последовал Евсевий Кесарийский. 

Порфирий229 несправедливо обвиняет Аммония в том, что из христианина 

он сделался язычником, так как известно, что до конца своей жизни он 

оставался христианином. 

LVI. АМВРОСИЙ был сперва последователем Маркио-на, потом, 

исправленный Оригеном, он стал диаконом церкви и пребывал в великой 

славе за исповедание Господа. Ему и Протоктету пресвитеру Ориген написал 

книгу о мученичестве. Благодаря его усердию, денежным средствам и 

настойчивости Ориген написал бесчисленное множество книг. 

Но и сам Амвросий, как муж благородный, отличался замечательным 

умом, как показывают это его послания к Оригену. Он скончался ранее 

Оригена, и очень многими обвиняется в том, что, будучи человеком богатым, 

он, умирая, не вспомнил о своем престарелом и бедном друге. 

LVII. ТРИФОН, ученик Оригена, к которому написаны некоторые его 

послания, был весьма сведущ в Священном Писании. Частично это 

демонстрируют многие его творения, но преимущественно это видно из 

книги, написанной им о рыжей юнице, упоминаемой во Второзаконии, и о 

рассеченных пополам жертвенных животных, которые, по свидетельству 

книги Бытия, были положены Авраамом вместе с голубем и горлицею (Быт. 

15:9, 10). 
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LVIII. МИНУЦИЙ ФЕЛИКС, выдающийся судебный защитник в Риме, 

написал разговор между христианином и язычником, который озаглавлен 

«Октавий»230. Известно также под его именем и другое сочинение — «О 

судьбе, или Против математиков», хотя также достойное ученого мужа, но по 



слогу, мне кажется, уступает предыдущей книге. Об этом Минуции 

упоминает и Лактанций в своих книгах231. 

LIX. ГАЙ при Зефирине, Римском епископе, то есть в правление 

Антонина, сына Севера, написал весьма замечательную книгу против 

Прокула, последователя Монтана, обличая его в безрассудстве относительно 

защиты нового пророчества и перечисляя в той же книге только тринадцать 

посланий апостола Павла. О четырнадцатом, известном под именем послание 

«К евреям», говорит, что оно не принадлежало ему232. У римлян же оно и до 

настоящего времени как бы не считается посланием Павловым. 

LX. ВИРИЛЛ, епископ Аравийского города Бостры233, хотя в течение 

некоторого времени со славою управлял церковью, но когда впал в ересь, 

отрицающую Христа прежде воплощения, то был обращен к истинной вере 

Оригеном. Вирилл написал различные сочинения и преимущественно 

послания, в которых он приносит благодарность Оригену; есть также и 

Оригеновы послания к нему. Существует разговор между Оригеном и 

Вириллом, в котором последний обвиняется в ереси. Он славился при 

Александре, сыне Маммеи, и при преемниках его в правлении Максимина234 

и Гордиана235. 

LXI. ИППОЛИТ236, епископ какой-то церкви (ибо имя города я не мог 

узнать), написал книгу о вычислении Пасхи и временном каноне, доведенном 

им до первого года правления императора Александра, и изобрел 

шестнадцатилетнее кругообращение [пасхальных лун], которое греки 

называют шестнадцатилетием. Евсевий же написал книгу о 

девятнадцатилетнем цикле, то есть девятнадцатилетии237. 

Ипполит написал некоторые толкования, из которых я нашел 

следующие: «На Шестоднев», «На книгу Исход», «На Песнь Песней», «На 

книгу Бытия», «На книгу пророка Захарии», «На Псалмы», «На книгу 

пророка Исайи», «На книгу Даниила», «На Апокалипсис», «На книгу 

Притчей», «На книгу Екклезиаст», «О Сауле и прорицательнице», «Об 



антихристе», «О воскресении», «Против Маркиона», «О Пасхе», «Против 

всех ересей» и беседу «О славе Господа 
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Спасителя», в которой замечает, что он говорил ее в церкви в 

присутствии Оригена. Из соревнования (с Ипполитом) Амвросий, о котором 

мы сказали, обратившийся от ереси Мар-киона к истинной вере, убедил 

Оригена написать толкование на книги Священного Писания, дав ему семь и 

более того скорописцев, деньги на их издержки и такое же число 

переписчиков и, что важнее всего, с невероятным рвением требуя от него 

нового сочинения. Поэтому Ориген в одном послании называет его своим 

побудителем к работе. 

LXII. АЛЕКСАНДР, епископ Каппадокийский. Когда он, желая 

посетить святые места, приближался к Иерусалиму, а Нарцисс, епископ 

церкви этого города, уже достиг старости, то и Нарциссу и многим из его 

клириков было откровение о том, что на другой день утром вступит в город 

епископ, который должен быть помощником епископской кафедры. Когда 

это действительно произошло так, как это было предсказано, то с согласия 

собравшихся в одно место всех палестинских епископов и особенно по 

настоянию самого Нарцисса Александр принял на себя совместное с ним 

управление Иерусалимской церковью. Александр в конце одного послания, 

написанного им к жителям города Анти-ноя238 о мире церковном, говорит: 

«Нарцисс, который прежде меня занимал епископскую кафедру в этой 

церкви и ныне вместе со мною управляет ею своими молитвами, имея от 

роду почти сто шестнадцать лет, приветствует вас и вместе со мною умоляет 

вас, чтобы вы пребывали в единомыслии». Он написал также послания «К 

антиохийцам», посланное им через Климента, пресвитера Александрийского, 

о котором мы сказали выше, «Оригену» и «Против Димитрия» в защиту 

Оригена, так как он рукоположил последнего в сан пресвитера согласно 

рекомендации самого Димитрия. Известны также и другие его послания, 

написанные к разным лицам. Во время седьмого гонения, бывшего при 



Деции, когда пострадал в Антиохии Вавила, он, будучи приведен в Кесарию 

и заключен в темницу, был увенчан мученическим венцом за исповедание 

Христа. 

LXIII. ЮЛИЙ АФРИКАН239, чьи пять книг «О временах» до сих пор 

существуют, был послом при императоре Марке Аврелии Антонине, 

преемнике Макрина240, по делу о восстановлении города Эммауса, 

названного впоследствии Никополем241. Есть его послание «К Оригену» по 

поводу вопроса о Сусанне, где он говорит, что этой истории в еврейс- 
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кой Библии нет и что выведение глагола axicrou от названия дерева 

a\ivos и глагола фр'ьаои от названия дерева TTpivo? не соответствует 

принципам еврейской этимологии. Против этого его сочинения Ориген 

написал к нему свое исполненное учености послание. Есть также послание 

Юлия Афри-кана «К Аристиду», в котором он весьма подробно рассуждает о 

кажущемся разногласии между евангелистами Матфеем и Лукой в 

родословии Спасителя. 

LXIV. ГЕМИН, пресвитер Антиохийской церкви, оставил 

немногочисленные памятники своего ума. Он был известен при принципсе 

Александре и епископе своего города Зебене242, главным образом в то 

время, когда епископом Александрийской церкви был поставлен Геракл. 

LXV. ФЕОДОР, который потом был назван Григорием и стал 

епископом понтийского города Неокесарии243. В весьма юном возрасте он 

отправился из Каппадокии в Берит244 для изучения греческой и латинской 

литературы, а оттуда в Кесарию Палестинскую, взяв с собою своего брата 

Афино-дора245. Когда Ориген заметил их отличные природные дарования, 

то склонил братьев к изучению философии, во время преподавания которой 

понемногу привел их к вере во Христа и сделал своими последователями. 

Получив от Оригена в течение пяти лет ученое образование, они были 

отпущены им к матери. Перед отъездом своим в отечество Феодор в 

благодарность написал Оригену панегирик и, созвав весьма многолюдное 



собрание, в присутствии самого Оригена прочитал вслух это слово, которое и 

доселе существует. Он написал и толкование на книгу «Екклезиаст», хотя 

краткое, но очень полезное. Известны также и многие его послания, но 

преимущественно знамения и чудеса, которые он, будучи уже епископом, 

совершил к великой славе Церкви. 

LXVI. КОРНЕЛИЙ, епископ Римский246, к которому есть восемь 

посланий Киприана, написал послание «К Фабию», епископу Антиохии247, о 

Римском, Италийском и Африканском соборах, другое послание «О 

новацианах и о падших», третье послание «О деятельности собора»248, 

четвертое послание к тому же Фабию, весьма обширное и заключающее в 

себе опровержение и анафему новациановой ереси. Он управлял церковью 

два года при Галле и Волузиане и когда увенчался мученичеством за Христа, 

то ему наследовал Луций249. 

LXVII. КИПРИАН АФР250 сперва прославился как учитель риторики, 

потом, по увещанию Цецилия, от которого 
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и получил свое прозвище, стал христианином и раздал все свое 

имущество бедным. Некоторое время спустя он был посвящен в сан 

пресвитера, а затем был поставлен и епископом Карфагена. Излишне 

перечислять творения его ума251, когда они светлее солнца. Он пострадал 

при принципсах Валериане и Галлиене252 во время сильного восьмого 

гонения253 в тот же день, в который пострадал в Риме Корнелий, но не в том 

же году. 

LXVIII. ПОНТИЙ, диакон Киприана, терпевший вместе с ним изгнание 

вплоть до дня его мученической кончины, оставил превосходную книгу о 

жизни и мученической смерти Киприана. 

LXIX. ДИОНИСИЙ, епископ Александрийский254. При епископе 

Геракле в сане пресвитера он управлял Александрийской школой и был 

знаменитым учеником Оригена. Согласившись с мнением Киприана и 

Африканского собора о перекрещивании еретиков255, он написал об этом к 



разным лицам большое количество посланий, которые до сих пор 

существуют. Кроме того, он написал послание «О покаянии» к Фабию, 

епископу Антиохии, и другое послание через Ипполита «К римлянам», два 

послания «К Ксисту»256, преемнику Стефана257, два послания «К 

Филимону» и «К Дионисию», пресвитерам римской церкви, послания к тому 

же Дионисию258, ставшему впоследствии епископом Рима, «К Новациану», 

который оправдывался тем, что он против воли был поставлен епископом 

Рима. Начало этого последнего послания следующее: «Дионисий Новациану 

брату желает здравия. Если ты против воли, как говоришь, возведен на 

епископскую кафедру, то ты докажешь это, когда добровольно откажешься 

от нее». 

Есть также послание «К Домецию» и другое послание «К Дидиму», 

много праздничных посланий «О Пасхе», написанные декламаторским 

языком, послание «К Александрийской церкви», написанное из ссылки, «К 

Гиераку», одному из египетских епископов, и другое «О смертности», «О 

субботе» и «О гимнасии», «К Гермаммону» и другое «О гонении Деция», две 

книги «Против епископа Непота», который своими сочинениями 

распространял учение о тысячелетнем царстве плоти259, — в этих книгах 

Дионисий весьма обстоятельно рассуждает об Апокалипсисе Иоанна, 

«Против Савеллия», «К Аммону», епископу города Вероники260, «К 

Телесфору» и «К Евфранору», четыре книги «К Диони- 
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сию, римскому епископу», «К лаодикийцам о покаянии», «К Конону о 

покаянии», «КОригену о мученичестве», «Кжите-лям Армении о покаянии и 

о ряде грехов», «К Тимофею о природе» (говорят, что этот Тимофей был его 

собственным сыном, который написал изящную книгу о природе) и «К 

Евфранору об искушениях». Есть также много его посланий «К Василиду», в 

одном из которых Дионисий пишет, что он начал писать толкования на книгу 

«Екклезиаст». Известно также замечательное послание против Павла Само-



сатского, написанное за несколько дней до смерти последнего. Дионисий 

скончался в двенадцатый год правления Галлиена. 

LXX. НОВАЦИАН261, римский пресвитер, который пытался вопреки 

кандидатуре Корнелия вступить на епископскую кафедру, создал ересь 

новациан, которая по-гречески именуется ересью «чистых» (кабаршу), 

поскольку не желает принимать раскаявшихся отступников. Основателем 

этой ереси был Новат262, пресвитер Киприана. Новациан написал 

сочинения: «О Пасхе», «О субботе», «Об образовании», «О 

священнослужителе», «О молитве», «О пище иудеев», «О необходимости», 

«Об Аттале» и многие другие, а также большую книгу «О Троице», сделав 

ква-зиэпитому книги Тертуллиана, которую очень многие по незнанию 

считают Киприановой263. 

LXXI. МАЛХИОН264, красноречивый пресвитер Анти-охийской 

церкви, был весьма известен как преподаватель риторики. Он нанял 

скорописцев и написал существующий до сих пор диалог против Павла 

Самосатского265, который, будучи епископом Антиохии, возобновил ересь 

Артемо-на266. От лица же собора было им написано другое большое 

послание — к Дионисию и Максиму, епископам Римской и Александрийской 

церквей267. Малхион был известен при Клавдии268 и Аврелиане269. 

LXXII. АРХЕЛАЙ, епископ Месопотамский270, написал на сирийском 

языке книгу, включавшую в себе его исследование против Манихея271, 

выходца из Персии. Эта книга, переведенная на греческий язык, имеется у 

многих. Архе-лай прославился при императоре Пробе272, который был 

преемником Аврелиана и Тацита273. 

LXXIII. АНАТОЛИЙ, родом из Александрии, епископ сирийского 

города Лаодикия274, был известен при императорах Пробе и Каре275. Он 

обладал удивительными познаниями 
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в арифметике, геометрии, астрономии, грамматике, риторике и 

диалектике. О величии его ума мы можем судить по книге, которую он 

написал о Пасхе, и по десяти его книгам об арифметических правилах. 

LXXFV. ВИКТОРИН, Питавионский епископ, знал латинский язык не 

так хорошо, как греческий. Поэтому его творения, важные по смыслу, 

кажутся более слабыми по стилю. Это следующие сочинения: толкования на 

книги «Бытия», «Исход», «Левит», «Исайи», «Аввакума», «Екклезиаст», 

«Песнь Песней» и «Апокалипсис» Иоанна, книга «Против всех ересей» и 

многие другие. Наконец, он увенчался мученической кончиной276. 

LXXV. ПАМФИЛ, пресвитер277, друг Евсевия, епископа Кесарии, так 

сильно любил книги духовного содержания, что собственноручно переписал 

большую часть книг Оригена, и эти списки доселе имеются в Кесарийской 

библиотеке. Я нашел также переписанные его рукой двадцать пять книг 

толкований Оригена на двенадцать пророков, которыми я дорожу и храню с 

такою радостью, что мне кажется, будто бы я имею богатства Креза. Ибо 

если приятно иметь одно послание мученика, то во сколько раз приятнее 

иметь столько тысяч строк, которые, мне кажется, он запечатлел следами 

крови своей! Он написал раньше Евсевия апологию в защиту Оригена и 

пострадал в Кесарии Палестинской во время гонения Максимина278. 

LXXVI. ПИЕРИЙ, пресвитер Александрийской церкви279, при 

принципсах Каре и Диоклетиане280, в то время, когда этой церковью 

управлял епископ Феона281, с великою славою учил народ. Он дошел до 

такого совершенства в составлении проповедей и разных сочинений, которые 

доселе существуют, что назывался младшим Оригеном. Известно, что он был 

удивительным аскетом и подвижником добровольной нищеты, что был 

весьма сведущ в диалектическом и ораторском искусстве и что после 

гонения282 все остальное время своей жизни провел в Риме. Есть его весьма 

обширное слово «О пророке Осии»283, которое, как это самое сочинение 

показывает, было произнесено им во время ночного бдения Пасхи. 



LXXVII. ЛУКИАН, муж красноречивейший, пресвитер Антиохейской 

церкви284, столько потрудился в изучении Писания, что некоторые 

экземпляры книг Писания доселе именуются «Лукиана мученика». Известны 

его небольшие книги 

46 

«О вере» и краткие послания к некоторым лицам. За исповедание 

Христа он пострадал в Никомидии во время гонения Максимина и погребен в 

Вифинском городе Еленополе285. 

LXXVIII. ФИЛЕЙ, родом из египетского города, который называется 

Тмуис286, человек благородного происхождения и с немалыми средствами. 

Он принял сан епископа и написал превосходную книгу «О подвиге 

мучеников». После диспута с судьей, который принуждал его совершить 

жертвоприношение, Филей был за Христа обезглавлен, при том же 

виновнике гонения в Египте, при котором пострадал в Никомедии Лукиан. 

LXXIX. АРНОБИЙ287 при принципсе Диоклетиане в африканском 

городе Сикке был знаменитейшим преподавателем риторики. Он написал 

книги «Против язычников», которые находятся у многих. 

LXXX. ФИРМИАН, он же и Лактанций288, ученик Арно-бия, был 

приглашен в Никомедию при принципсе Диоклетиане вместе с Фабием 

грамматиком, у которого есть написанные стихами книги о медицине. Там он 

преподавал риторику, и так как город этот был населен греками, то 

вследствие малочисленности учеников Фирмиан посвятил себя писательству. 

Мы имеем его книгу «Пир», написанную им еще в молодости, описание 

путешествия из Африки до Никомедии, написанное гекзаметром, книгу под 

названием «Грамматик», прекрасную книгу «О гневе Божием», семь книг «О 

божественных установлениях против язычников», сокращение того же 

творения в одной книге, не имеющей начала, две книги «К Асклипиаду», 

одну книгу «О гонении», четыре книги посланий «К Пробу», две книги 

посланий «К Северу», две книги посланий к своему ученику Деметрию и 

одну книгу к нему же «О творении Божием, или Об образовании человека». 



В глубокой старости он был в Галлии учителем сына Константина цезаря289 

Криспа, который потом был убит отцом290. 

LXXXI. ЕВСЕВИЙ, епископ кесарии Палестинской291, весьма 

ревностно изучавший Священное Писание и вместе с мучеником Памфилом 

весьма прилежный собиратель духовных книг, издал много сочинений, среди 

которых следующие: «Доказательство в пользу Евангелия» двадцать книг, 

«Приготовление к Евангелию» пятнадцать книг, «О богоявлении» пять книг, 

«Церковной истории» десять книг, «Полное изложение хронологических 

таблиц» и их сокращение, 
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«О разногласии между Евангелиями» одну книгу, «На книгу Исайи» 

десять книг, «Против Порфирия»292, который в то же время писал в 

Сицилии, как некоторые думают, двадцать пять книг. «Ономастикой» одну 

книгу, «Апология в защиту Оригена» шесть книг, «О жизни Памфила» три 

книги, «О мучениках» небольшие сочинения, весьма ученые толкования на 

сто пятьдесят псалмов и многие другие сочинения. Он наиболее был известен 

при императоре Константине и Констанции293 и, вследствие дружбы с 

мучеником Памфилом, получил прозвище от его имени. 

LXXXII. РЕТИЦИЙ, епископ эдуев, то есть Августодун-ский294, при 

Константине пользовался величайшей славой в Галлии. Известно его 

толкование на книгу «Песнь Песней» и обширная книга «Против 

Новациана». Кроме этих сочинений, никаких других его творений я не 

нашел. 

LXXXIII. МЕФОДИЙ, епископ ликийского города Олимпа, а потом 

Тира295, известный блестящим и стройным языком, написал книги «Против 

Порфирия», сочинение под названием «Пир десяти дев», превосходную 

книгу против Оригена «О воскресении» и против него же «О Пито-ниссе» и 

«О свободной воле», а также толкования на книги «Бытия» и «Песнь Песней» 

и многие другие сочинения, которые повсюду читаются. К концу последнего 



гонения или, как некоторые утверждают, при Деции и Валериане он в 

греческом городе Халкида увенчался мученической кончиной. 

LXXXTV. ЮВЕНК происходил из весьма знатного испанского рода. 

Будучи пресвитером, он переложил почти буквально четыре Евангелия 

гекзаметром, составил из них четыре книги и написал тем же размером 

некоторые стихотворения, относящиеся к ряду таинств. Он был известен при 

принципсе Константине. 

LXXXV. ЕВСТАФИЙ296, родом из города Сидет в Пам-филии, 

сначала управлял церковью сирийского города Верии, а потом Антиохии. Он 

написал много книг «Против догматов ариан»297 и при принципсе 

Константине был сослан во фракийский город Траянополь, где он доселе 

пребывает погребенным. Есть его книги «О душе», «О чревовещательнице» 

против Оригена и великое множество посланий, которые долго было бы 

перечислять. 

LXXXVI. МАРКЕЛЛ, епископ Анкиры298, был известен при 

принципсах Константине и Констанции, написал много книг о различных 

предметах и особенно против ариан. 
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Известны написанные против него книги «Астерия» и «Ап-полинария», 

обвиняющие его в савеллиевой ереси. И Ила-рий также в седьмой книге 

«Против ариан» упоминает о нем, как о еретике. Однако Маркелл 

утверждает, что он не принадлежит к ереси, в которой его обвиняют, 

поскольку находится в церковной общности с Юлием299 и Афанасием, 

Римским и Александрийским понтификами. 

LXXXVII. АФАНАСИЙ, епископ Александрии300, поскольку терпел 

многочисленные козни со стороны ариан, бежал к Константу, принципсу 

Галлии, откуда возвратился с его письмами. После смерти Константа 

Афанасий был снова изгнан и скрывался вплоть до правления Иовиана301, от 

которого снова принял в управление церковь, и скончался уже при 

Валенте302. Известны его две книги «Против язычников», одна книга 



«Против Валента и Урсакия»303, книги «О девстве», очень много книг о 

преследованиях от ариан, книга «О заголовках Псалмов», «История», 

заключающая в себе житие Антония отшельника, пасхальные послания и 

многие другие сочинения, которые долго перечислять. 

LXXXVIII. АНТОНИЙ, монах304, жизнь которого описал в 

замечательной книге Афанасий, Александрийский епископ, послал разным 

монастырям семь написанных на египетском языке посланий апостольского 

духа и слова, которые переведены на греческий язык и между которыми 

особенно замечательно послание «К арсиноитам»305. Антоний был известен 

в период правления Константина и его сыновей. 

LXXXIX. ВАСИЛИЙ, епископ Анкиры306, врач по профессии, 

написал одну книгу «Против Маркелла», другую «О девстве» и некоторые 

другие сочинения. При императоре Констанции он вместе с Евстафием 

Севастийским307 был главой македонианской партии308. 

ХС. ФЕОДОР309, епископ фракийского города Гераклеи, 

выделяющийся изящным и ясным изложением своих мыслей, а также 

значительными познаниями в истории, написал при принципсе Констанции 

толкования на Евангелие Матфея и Иоанна, на апостольские послания и на 

Псалтырь. 

XCI. ЕВСЕВИЙ, епископ Эмесы310, человек высокого ума и большого 

красноречия, написал бесчисленное множество книг, способных возбуждать 

народные аплодисменты, но при этом он строже других придерживался 

исторических фактов. Его сочинения весьма усердно читаются теми, которые 

желают научиться декламаторскому искусству. 
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Из его сочинений особенно хороши книги против иудеев, язычников и 

новациан, десять книг «На послание к галатам» и очень много, хотя и 

кратких, бесед на Евангелия. Он жил во времена императора Констанция, 

при котором и скончался, и погребен в Антиохии. 



ХСИ. ТРИФИЛЛИЙ, епископ города Ледра, или Лев-конфеона, на 

острове Кипр3", был самым красноречивей-шим и самым знаменитым из 

своих современников при царе Констанции. Я читал его толкования на книгу 

«Песнь Песней». Говорят, что он написал и многие другие сочинения, 

которые до наших рук не дошли. 

ХСШ. ДОНАТ312, от которого распространились в Африке донатисты 

при принципсах Констанции и Константине. Он утверждал, что книги 

Писания были выданы нашими313 во время гонения язычникам, и своими 

уверениями ввел в заблуждение почти всю Африку, особенно Нумидию. Есть 

много его сочинений, относящихся к его ереси, а также книга «О Святом 

Духе», проникнутая арианской ересью. 

LCFV. АСТЕРИЙ314, философ арианской партии, написал в правление 

Констанция толкования на послания к римлянам, на Евангелие и на книгу 

Псалмов и многие другие сочинения, которые весьма усердно читаются 

людьми, принадлежащими к его партии. 

XCV. ЛЮЦИФЕР315. Когда Люцифер, епископ Карали-танский, 

вместе с клириками римской церкви Панкратием и Иларием был направлен 

епископом Либерией к императору Констанцию послом по делу о защите 

веры, он не захотел под видом осуждения Афанасия осудить Никейский 

символ веры. Люцифер был сослан в Палестину, где он, преисполненный 

удивительной твердости и готовности к мученичеству, написал книгу против 

императора Констанция и послал ему эту книгу для прочтения. Некоторое 

время спустя, при принципсе Юлиане, он возвратился в Карал и скончался в 

правление Валентиниана316. 

XCVI. ЕВСЕВИЙ, родом из Сардинии, отец его был чтецом римской 

церкви. Будучи Верчелльским епископом317, он был сослан императором 

Констанцием за исповедание веры в Скифополь, а оттуда в Каппадокию. К 

своей церкви Евсевий возвратился при императоре Юлиане и издал 

переведенные им с греческого языка на латинский толкования Евсевия 

Кесарийского на псалмы. Он скончался в правление Валентиниана и Валента. 
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XCVII. ФОРТУНАТИАН, родом из Африки, епископ Аквилеи, в 

правление Констанция, выделив в Евангелии определенные части, написал на 

них краткие толкования крестьянским языком. Он считается достойным 

порицания за то, что Либерия, Римского епископа, за веру отправившегося в 

ссылку, первый обольстил, сломил и побудил к подписанию ереси318. 

XCVIII. АКАКИЙ319, которого называли одноглазым, поскольку он 

одним глазом ничего не видел, был епископом Кесарии в Палестине. Он 

написал семнадцать книг толкований на книгу «Екклезиаст», шесть 

исследований о разных предметах и, кроме того, много различных трактатов. 

Он до такой степени прославился при императоре Констанции, что на место 

Либерия в Риме поставил епископом Феликса320. 

XCIX. СЕРАПИОН, епископ Тмуиса321, своими прекрасными 

дарованиями заслуживший прозвание Схоластика, искренний друг Антония 

монаха. Он написал прекрасную книгу «Против манихеев», книгу «О 

названиях псалмов», полезные послания к разным лицам. При принципсе 

Констанции прославился как исповедник. 

С. ИЛАРИЙ322, епископ города Пиктавов в Аквитании, был сослан по 

инициативе партии Сатурнина, епископа Арелата, решением Битерренского 

собора323 во Фригию. Он составил двенадцать книг «Против ариан», книгу 

«О соборах», написанную им к епископам Галлии, и толкования на псалмы: 

первый, второй, от пятьдесят первого до шестьдесят второго и от сто 

восемнадцатого до последнего. В этом творении он, воспроизводя тексты 

Оригена, добавил также и некоторые свои. Есть также и другие его творения: 

небольшая книга «К Констанцию», которую он подал ему в Константинополь 

еще при его жизни, книга «Против Констанция», которую он написал после 

его смерти, книга «Против Валента и Урсакия», содержащая в себе историю 

Аримин-ского и Селевкского соборов324, книга «К префекту Саллю-

стию325, или Против Диоскора», книга песнопений и обрядов, 

употребляемых при совершении таинств, толкования на Евангелие Матфея, 



трактат на книгу Иова, который он перевел с греческого текста Оригена по 

смыслу, превосходная книга «Против Авксентия»326 и несколько посланий к 

разным лицам. Некоторые говорят, что он написал толкование и на книгу 

«Песнь Песней», но нам это творение 
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неизвестно. Он скончался в Пиктавии, в правление Валентиниана и 

Валента. 

CI. ВИКТОРИН327, родом из Африки, при принципсе Констанции в 

Риме учил риториков. В глубокой старости он уверовал во Христа, написал 

против Ария книги, но из-за правил диалектики очень темные, которые 

понятны только ученым, и толкования на апостольские послания. 

СИ. ТИТ, епископ города Бостры328, при принципсах Юлиане и 

Иовиане написал замечательные книги «Против манихеев» и некоторые 

другие сочинения. Он скончался при Валенте. 

СШ. ДАМАС, епископ Рима329, имел от природы превосходные 

способности к стихосложению и написал стихами много кратких сочинений. 

Он скончался при принципсе Феодосии330, имея от роду почти восемьдесят 

лет. 

CIV. АПОЛЛИНАРИЙ, епископ Лаодикеи в Сирии331. Его отец был 

пресвитером. Аполлинарий в юности более других наук изучал грамматику, а 

впоследствии написал много сочинений на книги Священного Писания. Он 

скончался при императоре Феодосии. Есть его тридцать книг «Против 

Порфирия», которые среди других его творений признаются наиболее 

достойными похвалы. 

CV. ГРИГОРИЙ, епископ города Элибери в Бетике332, дожив до 

глубокой старости, написал средним слогом различные трактаты и 

превосходную книгу «О вере». Говорят, что он и теперь еще жив. 

CVI. ПАЦИАН, епископ Барселоны, находящейся на горах 

Пиренейских, чьи чистота, красноречие и сама жизнь были прославлены 

речью. Он написал различные сочинения, в среди которых есть книга под 



названием «Олень» и книга «Против новациан». Он скончался при 

принципсе Феодосии в глубочайшей старости. 

CVII. ФОТИАН333, родом из Галлогреции, ученик Мар-целла. Будучи 

рукоположенным в сан епископа Сирмий-ского, он попытался восстановить 

ересь Евиона334. Впоследствии изгнанный принципсом Валентинианом из 

церкви, он написал много книг, из которых наиболее замечательны книги 

«Против язычников» и «К Валентиниану». 

CVIII. ФЕБАДИЙ335, епископ галльского города Агена, написал книгу 

«Против ариан». Говорят, что есть и другие его творения, которых я еще не 

читал. Он, достигши глубокой старости, доселе находится в живых. 
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CIX. ДИДИМ, родом из Александрии"6, с детства ослеп и поэтому не 

знал даже азбуки. Однако на своем примере он всем явил чудо, поскольку 

изучил в совершенстве кроме других наук еще диалектику и геометрию, для 

изучения которых наиболее необходимо зрение. Написал он очень много 

творений: толкования на все псалмы, толкования на Евангелия Матфея и 

Иоанна, книгу «О догматах», две книги «Против ариан», одну книгу «О Духе 

Святом», которую я перевел на латинский язык, восемнадцать книг 

толкований на Исайю, три книги толкований на Осию, написанные ко мне, 

пять книг «На Захарию»337, написанных по моей просьбе, толкования на 

книгу Иова и множество других сочинений, перечисление которых составило 

бы особый каталог. Он и теперь жив, и имеет от роду восемьдесят три года. 

СХ. ОПТАТ Афр338, епископ Милевитанский, принадлежавший к 

католической партии, при принципсах Валентиниане и Валенте написал 

против клеветы партии донатистов шесть книг, в которых доказывает, что 

преступление, совершенное самими донатистами339, ложно ими перенесено 

на нас. 

CXI. АХИЛИЙ СЕВЕР, испанец, из рода Севера, к которому написаны 

две книги посланий Лактанция, написал прозой и стихами книгу в форме 

путевого журнала, содержащую в себе описание всей его жизни и названную 



им «Катастрофой» или «Испытанием». Он скончался при принципсе 

Валентиниане. 

СХИ. КИРИЛЛ, епископ Иерусалима340, часто изгонявшийся из 

церкви и возвращавшийся к ней, наконец, при принципсе Феодосии в 

течение восьми лет, непрерывно занимал епископскую кафедру. Есть его 

катехизисы, которые он написал в молодости. 

СХШ. ЕВЗОЙ341, будучи юношей, учился вместе с Григорием, 

Назианзенским епископом, в Кесарии у ритора Феспесия и, став 

впоследствии епископом того же города, с величайшим трудом старался 

восстановить подлинный текст на пергаменах поврежденной уже библиотеки 

Ори-гена и Памфила. При принципсе Феодосии он был изгнан из церкви. 

Известны его различные и многочисленные трактаты, которые весьма легко 

встретить. 

CXFV. ЕПИФАНИЙ, епископ города Саламина на острове Кипр342, 

написал книги «Против всех ересей» и многие другие сочинения, которые 

много читаются учеными ради 
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их содержания, а менее образованными — ради их языка. Он доселе 

находится в живых и в глубокой уже старости пишет разные сочинения. 

CXV. ЕФРЕМ, диакон Эдесской церкви343, написал на сирийском 

языке много сочинений и приобрел такую славу, что его творения 

всенародно читаются в некоторых церквях после прочтения книг Писания. Я 

читал в греческом переводе его книгу «О Духе Святом», которую кто-то 

перевел с сирийского языка и понял даже из перевода величие его 

возвышенного ума. Он скончался при принципсе Валенте. 

CXVI. ВАСИЛИЙ, епископ Кесарии Каппадокийской344, которая 

прежде называлась Мазакой345, написал превосходные книги «Против 

Евномия»346, книгу «О Духе Святом», девять бесед на Шестоднев, книгу 

аскетических правил и различные краткие трактаты. Он скончался в 

правление Грациана347. 



CXVII. ГРИГОРИЙ, епископ Назианский348, муж крас-норечивейший, 

наставник мой, у которого при толковании им Священного Писания я учился 

этому искусству. Он написал до тридцати тысяч строк своих творений: книги 

«О смерти брата Кесария», «О милосердии к нищим», «Похвальное слово 

Маккавеям», «Похвальное слово Киприану», «Похвальное слово Афанасию», 

«Похвальное слово Максиму философу»349, по возвращении его из ссылки. 

Имя Максима в заглавии этой книги некоторые несправедливо заменили 

именем Герона (на том основании, что есть другая книга Григория, 

заключающая в себе порицание этого Максима, как будто бы нельзя было 

одного и того же человека в одно время хвалить, а в другое — порицать). 

Есть написанное гекзаметром сочинение «О девстве и браке», в котором 

описывается отличие одного от другого, одна книга «Против Евномия», одна 

книга «О Духе Святом» и две книги «Против императора Юлиана». По 

характеру речи он имеет сходство с Полемоном. Поставив еще при своей 

жизни на свое место епископа, Григорий посвятил себя в деревне жизни 

отшельника и скончался почти за три года до текущего времени при 

принципсе Феодосии. 

CXVIII. ЛУЦИЙ350, епископ арианской партии, управлял после 

Афанасия церковью в Александрии вплоть до воцарения Феодосия, которым 

и был изгнан. Есть его праздничные послания по случаю Пасхи и несколько 

небольших сочинений на разные темы. 

CXIX. ДИОДОР, епископ Тарса351, был более известен, пока являлся 

пресвитером в Антиохии. Есть его толкования на по- 
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ания апОстольские и многие другие сочинения, по своему апактеру 

имеющие сходство с творениями Евсевия Эмес-ского. Но, следуя его 

мыслям, Диодор не мог подражать его красноречию, поскольку не был 

сведущ в светских науках. 

СХХ. ЕВНОМИЙ, из партии ариан, епископ Кизика, в своей явной 

ереси разразился такой хулой, что публично высказал то, что они скрывают. 



Говорят, что он доселе живет в Каппадокии и пишет много сочинений против 

церкви. Ему отвечали Аполлинарий, Дидим, Василий Ке-сарийский, 

Григорий Назианзенский и Григорий Нисский. 

CXXI. ПРИСЦИЛЛИАН, епископ Абилы352, который по наущению 

партии Идация и Ифация3" был казнен в городе Трире тираном 

Максимом354, написал много сочинений, некоторые из которых дошли до 

нас. Одни до сих пор обвиняют его в гностической ереси, то есть в ереси 

Василида и Маркиона, о которых писал Ириней, однако другие в защиту его 

говорят, что он не придерживался того учения, в котором его обвиняют. 

СХХП. ЛАТРОНИАН, родом из провинции Испания, муж весьма 

ученый, чьи поэтические произведения можно сравнить с древними 

произведениями, также казнен в Трире вместе с Присциллианом, 

Фелициссимом, Юлианом и Евхротией, основателями той же партии. Есть 

его поэтические произведения, написанные различными размерами. 

СХХШ. ТИБЕРИАН, уроженец Бетики, написал напыщенным, но 

хорошим языком апологию в защиту ереси, в которой он обвинялся вместе с 

Присциллианом, но после смертной казни своих сообщников он был 

побежден скукой изгнания и изменил свой образ мыслей. Как по слову 

Священного Писания, «пес возвращается на свою блевотину» (Притч. 26:11.; 

2 Петр. 2:22), свою дочь, посвященную Христу девственницу, сочетал 

браком. 

CXXIV. АМВРОСИЙ, Медиоланский епископ355, пишет и до 

настоящего времени, но поскольку он жив, то я не выскажу о нем своего 

мнения, чтобы, при похвале ему или при неодобрении, не подвергнуться 

порицанию либо за лесть, либо за истину. 

CXXV. ЕВАГРИЙ, епископ Антиохии356, муж острого и выдающегося 

ума, читал мне свои еще не изданные им трактаты о различных предметах, 

когда был еще пресвитером. Он также перевел с греческого языка на наш 

«Житие блаженного Антония», написанное Афанасием. 
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CXXVI. АМВРОСИЙ, александриец, ученик Дидима, написал против 

Аполлинария большую книгу «О догматах» и толкование на книгу Иова, как 

я недавно узнал из рассказа одного человека. Амвросий и теперь жив. 

CXXVII. МАКСИМ, философ357, родом из Александрии, был 

поставлен епископом в Константинополе. Впоследствии изгнанный, он 

написал против ариан замечательную книгу «О вере», которую подал 

принципсу Грациану в Медиолане. 

CXXVIII. ГРИГОРИЙ, Нисский епископ358, брат Василия 

Кесарийского, несколько лет назад читал мне и Григорию Назианзенскому 

свои книги «Против Евномия». Говорят, что он написал и теперь пишет 

много других сочинений. 

CXXIX. ИОАНН, пресвитер Антиохийский церкви359, ученик Евсевия 

Эмесского и Диодора, написал, говорят, много сочинений, из которых я 

прочитал только его творение «О священстве». 

СХХХ. ГЕЛАСИЙ, после Евзоя, епископ Кесарии Палестинской360, 

тщательно обработанным и изящным языком написал, как говорят, 

некоторые сочинения, но скрывает их. 

CXXXI. ФЕОТИМ, епископ скифского города Томы361, по образцу 

диалогов и древних афоризмов написал трактаты, состоящие из кратких и 

отрывочных изречений. Я слыхал, что он пишет и другие сочинения. 

СХХХИ. ДЕКСТР, сын Пакациана362, о котором я выше сказал, муж 

известный в светском мире и преданный вере Христовой, написал, как 

говорят, для меня «Всеобщую историю», которой я еще не читал. 

СХХХШ. АМФИЛОХИЙ, епископ Иконии363, недавно прочитал мне 

свою книгу «О Духе Святом, о том что Он есть Бог, что Он достопоклоняем и 

что Он всемогущ». 

CXXXIV. СОФРОНИЙ, муж весьма ученый364, написал еще в 

молодости «Панегирик Вифлеему», а недавно написал замечательную книгу 

«О ниспровержении идола Сераписа»365. Кроме того, он прекрасным слогом 

перевел на греческий язык мои сочинения: «Послание к Евстофии о девстве» 



и «Житие отшельника Илариона»366, а также переведенные мною с 

еврейского языка на латинский книги Пророков и Псалтирь. 

CXXXV. ИЕРОНИМ. Я, Иероним сын Евсевия367, из города Стридона, 

который находился на границе между Далмацией и Паннонией и был 

разрушен готами368, написал вплоть до текущего года правления императора 

Феодосия369 
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следующие сочинения: «Житие отшельника Павла»1™, одну книгу 

посланий к разным лицам, одобряющее послание «К Гелиодору», «Спор 

между последователем Люцифера и православным», «Хронику всеобщей 

истории», перевод с греческого языка на латинский двадцати восьми «Бесед» 

Оригена на книги Иеремии и Иезекиля, послание «О серафимах», послание 

«О слове осанна», послание «О бережливых и расточительных сыновьях», 

послание «О трех спорных вопросах касательно древного закона», две 

беседы на книгу «Песнь Песней», книгу «Против Гельвидия371 о присно-

девстве Марии», послание «К Евстохии о хранении девства», одну книгу 

посланий «К Марцелле», утешительное послание «К Павле372 о смерти ее 

дочери», три книги толкований на послание апостола Павла «К галатам», три 

книги толкований на послание «К эфесянам», одну книгу толкований на 

послание «К Титу», одну книгу толкований на послание «К Филимону»373, 

толкования на книгу «Екклезиаста», одну книгу «О местностях», одну книгу 

«О еврейских именах», перевод в одной книге с греческого языка на 

латинский книги Дидима «О Духе Святом», тридцать девять бесед Оригена 

на Евангелие Луки, семь трактатов на Псалмы от девятого до шестнадцатого, 

«Житие пленного монаха» и «Житие блаженного Илариона». Я выправил 

греческий текст Нового Завета, Ветхий Завет перевел с еврейского и написал 

к Павлу и Евстохию много посланий, число которых неизвестно, так как они 

писались ежедневно. Кроме того, я написал толкования на Михея374 две 

книги, на Софонию375 одну книгу, на Наума376 одну книгу, на Аввакума377 



две книги, на Аггея378 одну книгу и на книги пророческие, которые еще не 

имею на руках и которые еще не завершены.  

 Геннадий Массилийский  

КНИГА О ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЯХ 

PROLEGOMENA 

Иероним наш, в Риме весьма наученный грамотам греческой и 

латинской, там же и возведен был в сан пресвитера1. Переехав позже в 

Вифлеем, он нес там службу2 подобно тому благоразумному волу, что стоял 

на страже яслей Иисуса, Господа нашего3. Среди прочих принадлежит ему 

труд «Об известных мужах», охватывающий период от жизни апостола Петра 

до правления императора Феодосия. Сверх того, постоянно издавая и 

приводя в порядок книги апостолов и пророков, возвел он несокрушимую 

для натиска неверующих крепость православной Церкви. Обученный 

грамотам еврейской и халдейской, перевел он на латинский язык с еврейских, 

как известно доподлинно, списков все книги Ветхого Завета. Книга Иова и 

Книга пророка Даниила, изложенные соответственно на языках халдейском и 

аравийском, были в совершенстве переведены им на язык латинян. С 

еврейского перевел он и Евангелие от Матфея. Так, проповедуя и соблюдая 

чистоту помыслов и девственность плоти, он единственный из римлян 

откомментировал все шестнадцать книг пророков. Помимо этого, как в 

предисловиях к собственным сочинениям, так и в необозримом эпистолярии 

своем4, он выказал себя столь блестящим, неуязвимым и убедительнейшим 

толкователем, что никто и никогда не смог упрекнуть его в потворстве и 

уступках неверию и недоброжелательству. Умер он, как передают, 

приблизительно в возрасте девяноста лет. Так что, будучи уроженцем 

Стридона, просветил он прославленный Рим, облагодетельствовал Вифлеем, 

и дух его принят в Царствие Небесное. Слава его достигла высот в правление 

императора Феодосия и сыновей его Аркадия и Гонория5. 
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ГЛАВА I 

Яков, по прозвищу Мудрый, некогда прославившийся как епископ 

персидского города Низибены6, был из числа пострадавших при Максимине 

Гонителе7, а также тех, кто на Никейском соборе выступил против Ариева 

учения как ереси8. То, что блаженный Иероним, упоминая Якова как мужа 

великих достоинств и доблести в «Хрониконе», не включает его в свой 

каталог, легко объясняется тем, что он не знал сирийского языка, ведь на 

включенных им в каталог сирийских авторов он ссылается как на 

переведенных на греческий и им самим прочитанных. Сочинения же Якова, к 

тому времени ни на один язык еще не переведенные, оставались, таким 

образом, для него недоступны. Сочинения следующие: «О вере», «Против 

всех ересей», «О всеобщем воздаянии», «О посте», «О молитве», «О любви к 

ближнему», «О воскрешении», «О жизни после смерти», «О смирении», «О 

терпении», «О раскаянии», «О наказании», «О девственности», «О душе», 

«Об обрезании», «О благословении Господнем», что сравнивается с 

виноградной кистью в Книге пророка Исайи (Ис. 65:8), «О Христе, Сыне 

Господа, единосущном Отцу», «О целомудрии», «Против язычников», «К 

празднику кущей», «О государстве персов», «О гонениях». Написан был им и 

«Хроникой», который отличало менее всего любопытство к делам греков, но 

более первоначальная убежденность в том, что, будучи составлен на высоком 

авторитете Священного Писания, заставит он замолчать тех, кто, строя 

всякого рода самонадеянные догадки, размышляет попусту то о приходе 

Антихриста, то о Господе нашем. Умер он в правление Констанция, и по 

указанию отца последнего, императора Константина9, и в согласии с его 

вероисповеданием, похоронен у стен Нисибы, для охранения и блага города, 

должно быть. Несколько лет спустя, од- 

62 

нако, проезжавший через Нисибену Юлиан приказал убрать из города 

святые мощи, то ли из ненависти к славе погребенного, то ли к христианской 



вере Константина, род которого, по той же причине, он тогда преследовал10. 

Император Иовиан, преемник Юлиана, предоставил этот город в 

распоряжение варварам, персам", власти которых Нисибенасо всей своей 

округой подчиняется и по сей день. 

ГЛАВА II 

Юлий, епископ Римский12, автор послания к некоему Дионисию «О 

воплощении Господнем», направленного против тех, кто находил природу 

воплощения Христа двойственной. Письмо и поныне остается в силе, ведь 

утверждением этим питаются две ереси — Евтихиева13 и Тимофеева14. 

ГЛАВА III 

Павлин, пресвитер15, ученик блаженного Ефрема диакона16, острого 

ума человек, и в Писании был весьма научен, и как богослов успел уже 

прославиться при жизни своего учителя, и не в последнюю очередь 

благодаря своей способности без всякой на то подготовки составить 

проповедь. После смерти своего наставника, бывшего для него 

единственным авторитетом, и все более отдаляясь от церкви, написал он 

многое противное вере. Ведь завещал ему на смертном ложе блаженный 

Ефрем: «Смотри, Павлин, не предавай себя в руки размышлений своих, но 

умаляй их. И сочтешь когда, что различил ты Господа, доверься вере, не 

разуму», предвидя как бы, что своими учеными занятиями и разговорами 

начнет тот рано или поздно домогаться чего-то необычного и в 

представлениях своих дойдет до ереси. Потому-то и называли часто Павлина 

«новым Вардесаном»17. 

ГЛАВА IV 

Вителлий Афр18, защищая донатову схизму19, написал труд «О том, 

кто ненавистен рабам божьим», в котором представил бы он весьма 

достойное учение, если бы нас20 не упоминал постоянно под именем 

гонителей. Писал он как против язычников, так и против нас, как якобы 

отступивших от Писания во времена гонений. Разобрал он и многое 



относительно устроения Церкви. Известен стал при Константе, сыне 

императора Константина. 
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ГЛАВАV 

Макробий, пресвитер21, донатист. Как узнаем мы из сочинения 

Оптата22, тайно был и епископом донатистов в Риме. Будучи еще 

пресвитером православной Церкви, написал он книгу, обращаясь ко всем 

верующим, особенно же к целомудренным девам, и несмотря на то, что 

рассматривались в ней вопросы преимущественно этического толка, 

призывал он в ней к соблюдению нравственной чистоты и целомудрия, тесно 

увязывая это с донатовым учением. Среди наших он стал известен 

первоначально в Африке, а позже и среди своих — донатистов или 

монтанитов23, в Риме. 

ГЛАВА VI 

Гелиодор, пресвитер24, автор книги «О начале природы»: доказывает 

он в ней единое первоначало всего и невозможность чего-либо, что в нем бы 

сосуществовало Богу. Бог — не виновник зла, но творец всего Благого, так 

что и материя сотворена была Богом, а во зло обращена лишь по появлении 

зла; не должно полагать, что что-либо материальное сотворено было некогда 

без Божьего промысла, однако помимо Бога предстает (потом) и другое 

сотворяющее начало, которое-то, предвидя гибель материального, и 

предвещает страдание. 

ГЛАВА VII 

Пахомий, монах25, отличившийся столь же учением, сколь и делами 

своими, человек апостольского склада, основатель монастырей в Египте, 

упорядочил он по наущению свыше правила как мужского, так и женского 

общежитийных уставов. Обращался он и с посланиями к соратникам своим, в 

которых тайнописью были изложены его мистические откровения, 

превосходящие опыт обычного человеческого понимания, и 

расшифрованные благодаря, надо полагать, лишь их, соратников, заслуге. 



Принадлежат ему и послания к настоятелям Сирию и Корнелию, а также 

всем монастырским настоятелям: в последнем предлагал он установить 

навсегда заведенный порядок празднования дня Пасхи при полном их, 

настоятелей, собрании в одном из старинных египетских монастырей — 

Фаюме. В другом послании предложил он им же собраться раз в год в одном 

из монастырей в День Прощения, отмечаемого в августе. К братьям, 

посланным нести службу вне пределов монастыря, обратился он также с 

отдельным посланием. 
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ГЛАВА VIII 

Феодор, пресвитер26, унаследовав пост и влияние упомянутого 

настоятеля Пахомия, также обращался с посланиями к различным 

монастырям, толкуя Священные Писания и постоянно упоминая учителя 

своего и наставника Пахомия, приводя примеры из жизни его и учения и 

излагая последнее с Божией помощью, так же как и некогда сам Пахомий. 

Одновременно призывал он к соблюдению постоянства и благоразумию, к 

единству тех, кто после смерти настоятеля из-за расхождений всяческих 

отделил себя от общежитийного целого27. Посланий таких насчитывается 

три. 

ГЛАВА IX 

Оресиесий, монах28, соратник Пахомия и Феодора, Святые Писания 

знал в совершенстве, автор труда, созданного по истинно Божьему 

вдохновению и ставшего орудием монастырского воспитания, и в котором, 

говоря вкратце, изложил он посредством кратких выкладок чуть ли не 

полностью оба Завета, Старый и Новый, сообразно потребностям 

монашеской жизни. По кончине своей оставил он этот труд как свое 

духовное завещание. 

ГЛАВАХ 

Макарий Египетский29, монах, добродетелью своей славный и 

духовными достоинствами. Известен он обращением своим к молодым 



монахам, в котором он излагает путь свой к возможно более совершенному 

служению Господу, знающему все о чадах своих и равно возложившему на 

всех труды и тяготы, как и на него, Макария, взывающего к Божией помощи 

и борющегося со всеми искушениями приятной жизни, приближаясь к 

подлинной чистоте и воздержанности, ибо только жертвенное служение 

исполнит долг наш перед жизнью. 

ГЛАВА XI 

Евагрий, монах30, ближайший ученик Макария, автор следующих 

сочинений, замечательных и богодухновеннос-тью своей и ученостью, и 

весьма необходимых в монашеском обиходе (из коих принадлежат ему и 

Жития Отцов, которые позволяют судить о нем как о муже в высшей степени 

образованном и сведущем): «Против восьми греховных наущений»31, к 

которым он первый привлек столь пристальное 
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внимание, либо был одним из первых, кто столь подробно изучил их, 

составив на этот счет, следуя заветам и свидетельствам Священных Писаний, 

соответственно восемь трактатов, последовав здесь, очевидно, Господу 

нашему Иисусу, который противопоставил святые предписания искусителю 

своему, да так, что всякое соблазняющее проявление дьявола ли, 

искушающей ли природы, против самое себя и обращалось. Сочинение это, 

сохранив всю простоту и безыскусность оригинала, перевел я с языка 

греческого на латинский. Составил он и сборник из ста высказываний 

анахоретов32, исключительно его современников, разделенный на главы. 

Собрал он также и восемьдесят высказываний мужей ученейших и 

просвещенных, и я был первым, кто перевел этот сборник на латинский, 

восстановив, собственно, уже существующий перевод сообразно авторскому 

оригиналу, частью исправив его от многих несуразностей и искажений, а 

частью заново. Составил он и правила, упорядочивающие жизнь монашеских 

и монашествующих собраний. Принадлежит ему также и книга, в которой, 

сообразуясь с верой и пониманием их высокого предназначения, обращается 



он к посвятившим себя служению Господу девам. Издал он несколько 

сборников высказываний своих, достаточно, впрочем, темных, и, как сам он 

отмечал, только для монашеского уразумения доступных; и они были 

переведены мной согласно подлиннику. Прожил он долгие лета, в 

достоинстве и благочестии. 

ГЛАВА XII 

Феодор, пресвитер Антиохийской Церкви33, муж образованный и 

красноречивый, автор труда «О Господнем воплощении» против 

последователей Аполлинария34 и евноми-ан35 в пятнадцати книгах и тысяче 

стихах. Доказывает он, и аргументируя в совершенстве и к свидетельствам 

Священных Писаний обращаясь, единосущность и полноту божественного и 

человеческого в Иисусе, указывая также, что и человек несет в себе два 

начала — божественное и плотское, что суть не две противоположные 

сущности, но врожденные свойства самой души — и мыслящей и 

чувствующей. В четырнадцатой книге своего труда разобрал он вопросы, 

связанные с объяснением единой, нетварной и господней природы Святой 

Троицы, а также замысла творения, опираясь в рассуждениях своих на 

авторитет Священного Писания. Завершает работу пятнадцатой книгой, 

составленной в том числе из цитат Отцов Церкви. 
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ГЛАВА XIII 

Пруденций, человек светски образованный36, на основе Ветхого и 

Нового Заветов составил парные жизнеописания. В той же греческой манере 

откомментировал он священное предание о первых шести днях творения, 

сотворении Адама и грехопадении его. Он автор трех трактатов, 

озаглавленных по-гречески как «Апотеосис», «Психомахия» и «Гамартаге-

ния», что означает соответственно: «О божественном», «О борении 

духовном», «О происхождении греха». Принадлежат ему же сочинения во 

славу мучеников и мученичеств их под разными названиями; также и книга 

гимнов, направленная против Симмаха37, защищавшего идолопоклонство. 



Из последней, кстати, мы узнаем, что автор состоял на службе в 

императорской армии. 

ГЛАВА XIV 

Ауденций, епископ Испанский38, писал против мани-хеев39, 

савеллиан40 и ариан, в особенности же против последователей Фотина, 

известных ныне под именем боноси-ан41. Против последних выступил он в 

сочинении «О вере», доказывая совечность Господу Сына Его Иисуса в 

противоположность тем утверждениям, которые полагают восприятие 

господнего начала Иисусом от Господа Отца лишь по рождении от Девы 

Марии, по божьему помыслу совершенного. 

ГЛАВА XV 

Коммодиан42, увлекаясь сочинениями светскими, прочтя и кое-что из 

наших, внезапно обратился к вере. Став таким образом христианином и 

желая каким-либо из научных занятий своих послужить Господу, написал он 

против язычников сочинение в стихах, по слогу весьма заурядных. И так как 

в духовных вопросах научен он был недостаточно, то и послужило оно более 

опровержению языческих учений, чем утверждению нашего. Так, выступая 

против язычников по вопросу о божественных обетах, рассмотрел он его 

столь необдуманно и неумело, что, приведя-таки в замешательство 

противников, в наших вызвал отчаяние, ибо апеллировал он к таким 

почитаемым авторам, как Тертуллиан43, Лак-танций44 и Папий45. Человек 

высокой нравственности, он был поборником христианской морали и 

скромного образа жизни, внушая то же и ученикам своим. 
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ГЛАВА XVI 

Фаустин, пресвитер46, обращаясь к императрице Фла-цилле47, написал 

семь книг против ариан и македониан48, опровергая и изобличая их 

посредством тех именно свидетельств Священного Писания, которые им 

истолкованы были дурно и извращены. Судя по книге, которую он, защищая 

себя, представил императорам Валентиниану и Аркадию49 посредством 



некоего пресвитера Марцеллина50, поддерживал он люциферианову 

схизму51, вменяя в вину Хиларию Пиктавийскому52 и епископу Римскому 

Дамасу53 то, что те с целью восстановления мира в Церкви обратно 

принимали в нее и допускали к службе якобы не порвавших с ересью 

епископов: недовольны были люцифериане тем, что возвращаются в Церковь 

те из них, которые приняли некогда участие в арианском собрании в 

Аримине54, как прежде и в [схизме] новациан55, но после раскаявшихся в 

вероотступничестве своем. 

ГЛАВА XVII 

Руфин, пресвитер Аквилейский56, не мало отличившийся как богослов, 

обладал безупречным переводческим талантом. Перевел он с языка 

греческого на латинский труды Василия Каппадокийского57, Григория 

Назианзина58, мужа красноречивейшего, трактаты Климента Римского59, 

«Историю Церкви» Евсевия60, высказывания Ксиста61 и Евагрия. Им же 

переведены были суждения Памфила Мученика62 против математиков. Те из 

этих трудов, которые ныне доступны на латыни и снабжены предисловием, 

переведены Руфином; без предисловия — кем-то другим. Труды же Ори-

гена63, следуя Иерониму, перевел он не все, а лишь частично; от других 

переводов они также отличаются наличием предисловия. Первейшим же 

делом для Руфина явилось объяснение Символа Веры: с Божьей помощью и 

благодаря божьему дару своему дал он такое истолкование, что в сравнении с 

ним все остальные меркнут. Истолковал он с трех сторон и «Благословение 

патриархам» Якова64 с точки зрения исторического, морального и 

мистического его содержания. Принадлежит ему и ряд посланий, 

побуждающих к страху перед наказанием Господним, из них выделяются те, 

что обращены к Пробу. К переведенной им, как уже отмечалось, и 

откомментированной «Истории Церкви» Евсевия присовокупил он книги 

десятую и одиннадцатую. При- 
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страстному критику ответил он написанием двух сочинений, где, 

отстаивая правоту свою, апеллировал он к собственным божественным 

прозрениям и к пользе Церкви, во благо которой, с Божьей помощью, 

направляет он талант свой, и единственно из пристрастия к истине 

приходится вступать ему во всякие споры и пререкания. 

ГЛАВА XVIII 

Тихон, по происхождению из Африки65, образование получил 

духовное, не чурался науки светской и в истории был сведущ. Известен как 

деятель Церкви. Написал он «О внутренней распре» в трех книгах, а также 

«Изложение противоположных мнений», где, отводя обвинения от себя и 

своего окружения, упоминает постановления древних синодов. По этим 

книгам можно судить о его принадлежности к донатистам. Составил он 

«Руководство к постижению замысла Священного Писания» в семи частях, 

объединенных в одну книгу. Апокалипсис Иоанна истолковал он заново, 

призывая воспринимать его не буквально, а духовно и иносказательно, 

рассматривая состояния плоти как некие состояния души. Предположил он, 

что по всеобщем воскрешении на земле настанет тысячелетнее царство 

праведников, утверждая также, что разделения на праведников и грешников 

при воскрешении не будет, но воскреснут воедино все, в том числе и 

преждевременно погибшие во чреве и мертворожденные, и никто не 

пропадет из человеческого рода, явленного как некая одушевленная 

субстанция. Выделяет он, однако, две ступени всеобщего воскрешения, 

различив их следующим образом: «Первая, полагаем мы, следуя 

Апокалипсису, — за праведниками и чадами Церкви, которые, будучи 

оправданы в смертельных грехах своих крещением и верой, воскреснут к 

вечной жизни; вторая же — за всеми остальными». Прославился сей муж 

одновременно с Руфином в правление императора Феодосия и сына его66. 

ГЛАВА XIX 

Север, пресвитер, по прозвищу Сульпиций67, из провинции Аквитания, 

муж образованный и знатный по происхождению. Отличался пристрастием к 



жизни скромной и крайне непритязательной, известен был святым Мартину, 

епископу Турскому68 и Павлину Ноланскому69, автор ряда примеча- 
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тельных трудов. Так, широко известны его многочисленные письма к 

сестре своей, в которых рассуждает он о любви к Богу и пренебрежении 

суетой мирской. Обратился он и к упомянутому Павлину с двумя 

посланиями, да и к другим адресовал множество, но так как казались они 

большей частью вопросов частных и личных, то и распространения не 

получили. Написал он «Хронику». Житие блаженного Мартина, монаха и 

епископа, замечательного делами своими и чудесами, а также героическими 

подвигами, принадлежит ему же. Диалог о своеобразии монашеств 

восточного и западного, который он составил между Постумианом и Галлом, 

с одной стороны70, и самим блаженным Мартином, с другой, себя же выведя 

в роли судьи и посредника, заключил он по ходу изложения тремя выводами. 

Так, в первом припоминает он одно постановление синода епископов, 

вынесенное некогда в Александрии относительно сочинений Оригена, а 

именно, что людьми учеными и образованными должны они восприниматься 

с известной осторожностью, остальными же, менее опытными, — безусловно 

отвергаться. Он, введенный в заблуждение пелагианами и сознавая за собой 

грех излишней говорливости, на старости лет уже дал обет молчания, 

сдержав его вплоть до своей кончины, дабы грех, который навлек он на себя 

чрезмерным красноречием, в молчании, каясь, был им искуплен. 

ГЛАВА XX 

Антиох, епископ71, написал «Против корыстолюбия» — сочинение 

весьма пространное. Принадлежит ему и полная смирения и благочестия 

проповедь, обращенная к тем, кто в заботе о других, слепой и бескорыстной, 

был просвещен Спасителем. Умер он в годы правления императора Аркадия. 

ГЛАВА XXI 

Севериан, епископ Габаленской Церкви72, в Священных Писаниях был 

сведущ и известен своими проповедями. Призывался он часто в 



Константинополь епископом Иоанном73 и императором Аркадием, которые 

стремились к его обществу и к разговору с ним. Читал я и его размышления о 

крещении в «Послании к галатам», также и «О празднестве Богоявления» — 

сочинение исключительно похвальное. Умер он в годы правления Феодосия 

Младшего74. 
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ГЛАВА XXII 

Никей, епископ Ремесианский75, автор «Наставления к входящим во 

храм» в шести книгах, сочинения замечательного по простоте своей. В 

первой книге он касается вопроса, как должно вести себя тем, кто готовится 

принять крещение. Во второй — «О заблуждениях язычников» — 

описывается, как стал он свидетелем обожествления некоего Мелодия и 

крестьянина Гадария: первый был причислен к богам за какое-то особое 

благодеяние и небывалую щедрость, второй — за храбрые поступки. Третья 

книга, «О вере», поразительна по достоинствам своим и силе убеждения. В 

четвертой выступает он против астрологии. В пятой разбирает Символ Веры. 

Шестая посвящена Пасхальному Агнцу. Сочинение «О падшей женщине» 

принадлежит ему же: всех падших он побуждает к исправлению. 

ГЛАВА XXIII 

Олимпий, епископ76, родом из Испании, написал книгу, направленную 

против тех, кто источник греховности усматривает не в воле человека, а в 

изначальной природе его. Доказывает он, что зло от непослушания Богу 

сопровождает природу человеческую, а не от сотворения. 

ГЛАВА XXIV 

Бахиарий77, получив духовное образование и решив уже посвятить 

себя служению Господу, духовному сану, предпочел, однако, странничество. 

Принадлежит ему, как говорят, целый ряд достойных внимания трактатов, я 

же прочел одно его сочинение, «О вере», где он обращается к епископу 

Римскому, защищаясь от нападок порицавших его добровольное изгнание, 

указывая, что из страха не перед людьми, но перед Богом, удалился он, 



уподобившись праотцу Аврааму, покинувшему, как известно, пределы земли 

своей по приказу Господа78. 

ГЛАВА XXV 

Савватий, епископ Галликанской Церкви79, по просьбе некой девы, 

посвятившей себя служению Господу, составил трактат «О вере», выступив 

против Маркиона80 и учителя его Валентина81, а также против Евномия и 

наставника его Аэция82. Доказывал он, апеллируя как к доводам 
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разума, так и к свидетельствам Священного Писания, что начало 

Господнее едино и что Бог есть источник вечности и мир сотворил из ничего. 

Равно и в отношении Христа показывал он, что не в человеческом 

воображении Он пребывал, а телом был из плоти и крови, и истинно как 

человек и ел Он, и пил Он, и страдал, и воскрес. Маркион же и Валентин, 

исходя из того же, утверждали обратное, а именно, что личность Иисуса 

двойственна и что Господнее начало в ней является исключительно в 

умственном представлении. Также [доказывал] и Аэцию и Евномию, что 

Отец и Сын — не два божественных начала, но единосущны: Сын же от Отца 

и друг другу совечны Они. Аэций же и Евномий, по недомыслию своему, ему 

на это немало возражали. 

ГЛАВА XXVI 

Исаак83 написал книгу «О Святой Троице» и воплощении Господнем: 

исследование это весьма темное и для понимания труднодоступное. 

Триединство Господа, как он утверждает, таково, что каждое начало несет в 

себе нечто такое, что отсутствует у другого и только ему присуще: так, Отец, 

не будучи порожден кем-либо, порождает Сына; Сын же, являясь 

порождением Отца, Ему совечен; Святой же Дух никем не порожден и не 

сотворен, но представляет из себя начало третье и от других отличное. 

Относительно Господнего воплощения утверждает он истинно следующее: 

един Христос, Сын Господа, о двух началах — и Господнем начале и 

человеческом. 



ГЛАВА XXVII 

Урсин, монах84, писал против тех, кто повторно крестил еретиков. 

Полагал он, что воистину не должно это, да и Богу противно вторично 

крестить человека, пусть и примкнувшего к ереси, но крещеного уже во имя 

Отца и Сына и Святого Духа. Достаточно бы было во спасение его простого 

возложения руки, совершаемого православным священником по признании 

тем веры в Святую Единосущную Троицу и Иисуса Христа, Господа нашего. 

ГЛАВА XXVIII 

Другой Макарий, монах, издал в Риме сочинение, направленное против 

астрологов85, в каковом труде он искал утешение от всякого рода восточных 

измышлений. 
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ГЛАВА XXIX 

Другой Гелиодор, пресвитер Антиохийский86, автор книги «О 

целомудрии», сочинения блистательного и свидетельствами Священного 

Писания обильно подтвержденного. 

ГЛАВА XXX 

Иоанн, епископ Иерусалимский87, выступил с отдельной книгой 

против хулителей своих, доказывая, что не поступается он православной 

верой, отдавая должное таланту Оригена. 

ГЛАВА XXXI 

Павел, епископ88, автор книги «О раскаянии», в которой, наставляя 

кающихся, учит он, что, скорбя о грехах своих, не должно быть 

поглощенным окончательно отчаянием и безмерной печалью своей. 

ГЛАВА XXXII 

Гельвидий89, ученик Авксентия90 и эпигон Симмаха, хоть и в 

религиозном рвении, но без всякой на то подготовки и основания издал 

трактат далеко не блестящий ни по части самих рассуждений, ни изложения 

их. Так, апеллируя к Священному Писанию, смысл которого истолкован был 

им превратно, утверждал он, что Святая Дева Мария, соединившись в 



законном браке с Иосифом, по рождении Господа имела от этого брака 

сыновей, к которым обращались как к братьям Иисуса, так что и Девой не 

пристало почитать ее. Иероним, выступая против подобного рода 

извращенного толкования, издал в опровержение Гельвидия книгу, 

полностью подтвержденную и основанную на свидетельствах священных 

текстов. 

ГЛАВА XXXIII 

Феофил, епископ Александрийский91, написал, выступая против 

Оригена, весьма пространный труд. Осуждает он как самого Оригена, так и 

все сочинения его, указывая, что не одним им, Феофилом, но и древними 

отцами, в особенности же Гераклом92, он отвергнут, и более того — лишен 

пресвитерства, изгнан из Церкви и из самой Александрии. Так же и 

антропоморфную ересь93, полагавшую Бога как 
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абсолютно во всем подобного человеку и обладавшего тем же телом и 

образом, опроверг он в объемном трактате, показав, не противореча, кстати, 

и преданию Отцов, что Бог бесплотен и вечен, и существует не в телесных 

очертаниях, и что нет в нем ничего от вещественного и тварного, и что 

никого и ничто не наделил он нетленностью от нетленности своей, даже 

умозрение наше, что, как известно, преходяще, тленно и переменчиво. 

Господь же единственный, кто каким-либо изменениям не подвержен, 

«единым будучи, имеющим бессмертие» (1 Тим. 6:16). К императору 

Феодосию обратился он с посланием «О Пасхе». Читал я под его именем и 

три сочинения «О вере», но так как язык их весьма несообразен, в их точной 

принадлежности я сомневаюсь. 

ГЛАВА XXXIV 

Евсевий94, автор сочинения о таинстве Господнего распятия, а также 

книги о незыблемости апостольского служения, преимущественно же об 

апостольском служении Петра. 

ГЛАВА XXXV 



Вигиланций, пресвитер95, родом из Галлии, служил настоятелем 

Барселонской епархии. Он автор ряда сочинений, отмеченных усердием в 

вере и в служении. Однако, владея в совершенстве слогом и силы свои 

изрядно переоценив, да и славой прельстившись, изложил он, последовав 

воззрениям Даниила96 и нимало не заботясь об истинном смысле Писания, 

много нелепостей всяких и даже вздора, определенно причисляемого к ереси. 

Отвечал ему Иероним пресвитер. 

ГЛАВА XXXVI 

Симплициан, епископ Медиоланский97, в многочисленных письмах 

своих, еще будучи пресвитером, побуждал Августина, увидев в нем второго 

Амвросия, противника Ори-гена, равного ему талантом, всячески упражнять 

талант свой, посвятив себя истолкованию Священного Писания. Разрешил он 

перед Августином многие неясные тому места Писания. Сохранилось его 

послание, где он разбирает задачи наставничества и посредством вопросов, 

возникающих у обучаемого, поучает обучающего. 

74 

ГЛАВА XXXVII 

Вигилий, епископ98, обратился к Симплициану с сочинением, 

написанным во славу мучеников, а также с посланием, где описываются 

подвиги мученичества тех именно, кто посвятил себя распространению 

христианской веры среди варваров. 

ГЛАВА XXXVIII 

Августин Африканский, епископ Гиппонский", божественной 

учености, непоколебимый в вере и нравственно безупречный человек, 

является автором столь большого числа сочинений, что они трудно 

поддаются пересчету. Да и кто может похвастаться, что имеет при себе их в 

полном составе? Или что прочтет их все с тем же усердием, что они были 

написаны? Впрочем, всякому, кто привержен излишнему красноречию, стоит 

напомнить истину, что Дух Святой изрек устами Соломона: «При 

многословии не миновать греха» (Притч. 10:19). «О Троице» — труд в 



пятнадцати книгах, начатый еще в молодости, издал он уже стариком, 

представив в нем Церковь нашу «без пятна и порока и без чего-либо 

подобного» (Еф. 5:27), будучи введен в Храм Божий, как в дом царский, 

подобно Эсфири (Есф. 2:16), и украшен в нем божественным знанием, как и 

там — роскошными одеждами. Написал он и исполненные благочестия книги 

«О воплощении Господнем» и «О воскрешении»; в последней, впрочем, 

усомнился он в воскрешении погибших во чреве, сделав, таким образом, 

уступку менее искушенным читателям. Хоть и грешит он излишним 

красноречием, но повода для обвинения в ереси не дал еще. 

ГЛАВА XXXIX 

Орозий, пресвитер100, родом из Испании, муж красноречивый и в 

исторических сочинениях начитанный, труд свой в семи книгах обратил 

против тех, кто, хуля и обвиняя христиан, представлял христианское учение 

как якобы привнесенное извне и с целью разрушения Римского государства. 

Обозрев историю чуть ли ни всех мировых бедствий, несчастий и войн, 

доказывает он, что только лишь на христианском благочестии и вопреки 

собственным установлениям и ценностям продолжает держаться и пребывает 

в мире Империя. В первой книге дает он описание 
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мироустройства от Океана и до границ Танаиса101, а также географию, 

названия, численность и обычаи народов, природное их окружение, причины 

возникновения войн и зарождения самовластия, возводимого на кровавом 

подавлении соседей. Это тот самый Орозий, что был послан на обучение к 

Иерониму Августином, а возвратившись, доставил на Запад тогда только 

обнаруженные останки блаженного Стефана Первомученика102. Известен он 

стал приблизительно во время правления императора Гонория. 

ГЛАВА XL 

Максим, епископ Тавриненской церкви103, муж изрядно в Священном 

Писании начитанный и всем страждущим готовый истолковать его в любое 

время и на любой случай. Издал он сочинение во славу апостолов, трактат об 



Иоанне Предтече и проповедь во славу мучеников. Относительно Евангелий 

и деяний апостолов разобрал он многое и весьма разумно. Принадлежат ему 

две книги о жизни святого Евсевия, епископа Верчелленского104, сочинение 

о святых мучениках Киприане и Лаврентии105, книги «О благодати 

крещения», «О корысти», «О гостеприимстве», «О лунном затмении», «О 

милостыне», «О смысле одного высказывания из книги пророка Исайи: 

"Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою" (Ис. 1:22)», «О 

страстях Господних», «О посте», «О Великом Посте и недопустимости 

всякого рода увеселений в это время», «Об Иуде предателе», «О распятии 

Господнем», «О погребении Господнем», «О воскресении», «О суде и 

приговоре над Господом нашим Иисусом, совершенных в присутствии 

Пилата», «О январских календах». А также проповеди: «О Рождестве 

Христовом», «О празднестве Богоявления», «О Пасхе и Пятидесятнице», «О 

воздаянии благодарности Господу нашему по совершении трапезы», «О 

противниках веры», «О раскаянии ниневийцев» и многие другие, по разным 

поводам произнесенные и изданные и которые я вряд ли упомню. Умер он в 

правление Гонория и Феодосия Младшего. 

ГЛАВА XLI 

Петроний, епископ Болоньевской церкви106, монашескому служению 

посвятил себя с отрочества. Написал он, как полагают, «Жития Отцов 

Египетских», которые приняты монахами как образец для подражания. Читал 

я под его име- 
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нем трактат «О епископском служении», в рассуждениях своих 

здравый и полный человеколюбия. Впрочем, более изящный слог здесь 

указывает более на авторство отца Пет-рония, тоже Петрония, мужа 

красноречивейшего и в науках светских образованнейшего. Кстати, и 

величает он себя в трактате начальником преторианской гвардии. Умер он в 

правление Валентиниана107 и Феодосия, сына Аркадия. 

ГЛАВА XLII 



Пелагий, ересиарх108, еще до того, как он был изобличен в ереси, 

написал «О вере в Троицу», сочинение в трех книгах. Составил он также 

сборник высказываний из Священного Писания для чтения на каждый день, 

то есть в форме, некогда указанной еще святым Киприаном мучеником. 

После писал он уже, не прикрывая ничем своей ереси. 

ГЛАВА XLIII 

Иннокентий, епископ Римский109, написал текст постановления 

Церквей Восточных и Западных, направленный против пелагианцев и 

разосланный после кончины его папой Зосимой, воспреемником110. 

ГЛАВА XLIV 

Целестий"1, до того как впал в пелагианство, написал в отрочестве еще 

три книги в форме трех посланий родителям своим из монастыря: полезны 

они будут всем, кто утверждается в вере. И так как посвящены они 

рассмотрению вопросов морали и нравственным указаниям, то и нет в них 

ничего такого, что определенно указывало бы на последующее заблуждение 

его. 

ГЛАВА XLV 

Юлиан, епископ Кампанский112, человек талантливый, наученный и в 

Писаниях Святых и в грамоте греческой и латинской, прежде чем впал в 

пелагианство, успел прославиться как богослов. После, защищая Пелагиеву 

ересь, написал он против Августина, противника Пелагия, четыре книги, 

впоследствии присовокупив к ним еще семь. Принадлежит ему «Изложение 

мнений двух противоборствующих сторон». Юлиан этот, апеллируя к 

бедности и почти что нищете своих последователей, сумел привлечь на свою 

сторону большое 
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число знатных, богатых и религиозных, движимых мыслью о 

милосердии и заботой о бедных. Умер он в правление императоров 

Валентиниана и сына его Константина"3. 

ГЛАВА XLVI 



Лукиан, пресвитер"4, благочестивый муж, оказался тем, кому Господь 

явил в откровении место погребения священных останков святого Стефана 

Первомученика. Произошло это во время правления императоров Гонория и 

Феодосия Августейших. Откровение это Лукиан изложил на греческом 

языке, обращаясь ко всем чадам Церкви. 

ГЛАВА XLVII 

Авит, пресвитер115, родом из Испании, прежде чем разослано было 

Лукианово откровение, перевел его на латинский язык, снабдив письмом и 

издав на Западе с помощью Орозия. 

ГЛАВА XLVIII 

Павлин, епископ Ноланский"6, сочинил пространную эпитафию 

некоему Цельсу. Написал он также полную христианского упования книгу 

«Утешений на смерть христианских младенцев». Автор многочисленных 

посланий Северу"7 и «Панегирика императору Феодосию по поводу победы 

над тиранами»"8, составленного им еще до принятия епископского сана: 

указывал он, что победа, одержанная верой и наставлением, была бы более 

предпочтительной. Писал он толкования на таинства; принадлежит ему и 

книга гимнов. К сестре своей"9 обратил он многочисленные послания о 

пренебрежении суетой мирской. Издал трактат, где рассматривает он разного 

рода вопросы с различных точек зрения. Важнейшими же из всех его 

сочинений являются «О раскаянии» и «К прославлению всех мучеников». 

Известен он стал при Гонории и Валентиниане и не только благодаря 

благочестию своему и образованности, но и способности изгонять бесов. 

ГЛАВА XLIX 

Евтропий, пресвитер120, обратился с посланием к двум сестрам, 

посвятившим себя служению Господу: были они отлучены от семьи по 

причине особой набожности своей и данного ими обета целомудрия. 

Послания облек он в фор- 
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му утешений; отличаются они изящным слогом и искренностью и 

подкреплены не только здравыми суждениями, но и свидетельствами 

Священного Писания. 

ГЛАВАL 

Другой Евагрий121 является автором широко известного «Спора 

между Симоном-иудеем и Феофилом-христианином». 

ГЛАВА LI 

Вигилий, диакон122, следуя отеческим заветам, составил «Монашеские 

правила», зачитываемые на общем монастырском собрании во здравие 

братии и излагающие в форме краткой и ясной наставления в монашеском 

служении. 

ГЛАВА LII 

Аттик, епископ Константинопольский123, обращаясь к дочерям 

императора Аркадия124, написал «О вере и целомудрии» — книгу 

блистательную и направленную против Несториева учения, упреждая его. 

ГЛАВА LIII 

Несторий, ересиарх125, в бытность свою пресвитером Антиохийской 

церкви прослыл своими проповедями и толкованиями, и многочисленными 

трактатами по различным вопросам и поводам. Тогда они отличались лишь 

безобидным легкомыслием, впоследствии обернувшимся ересью и пагубой 

нечестия, которые прикрывал он до своего разоблачения увещеваниями 

морализирующего толка. После, став епископом Константинопольской 

церкви благодаря притягательному красноречию и особой рассудительности, 

выказал он себя уже открытым противником Церкви, написав книгу «О 

воплощении Господнем», составленную на основе извращенно 

истолкованных им шестидесяти двух свидетельств Священного Писания: то, 

что начал отстаивать он в ней, будет впоследствии причислено к ереси. 

ГЛАВА LIV 



Целестин, епископ Римский126, составил синодальное определение 

относительно вышеупомянутого Нестора и книги его, обращенное к Церквям 

Восточным и Западным, 
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в которых указывается, что источник веры положен в едином существе 

Христа, Сына Господа, воплотившем в совершенстве начала божественное и 

человеческое. Равно и Ксист127, преемник Целестина, обратился с 

посланием к Нестору и восточным епископам, убеждая последних не впадать 

в Несториеву ересь. 

ГЛАВА LV 

Феодор, епископ Анкиры Галатской128, выступил против Нестора еще 

на Эфесском соборе129, представив опровержения свои в написанной по 

всем правилам искусства диалектики книге: свидетельствам и авторитету 

Священного Писания предпосылает он множество собственных суждений. 

ГЛАВА LVI 

Фастидий, епископ Британский130, обращаясь к некой Фатале, написал 

два сочинения: «О жизни христианской» и «О вдовстве», весьма разумных и 

достойных. 

ГЛАВА LVII 

Кирилл, епископ Александрийской церкви131, автор ряда трактатов и 

множества проповедей, рекомендуемых к прочтению в греческих церквях. 

Книги «О слабом месте Синагоги» и «О вере против еретиков» принадлежат 

ему же. Также и против Нестора он выступил с отдельным сочинением, 

озаглавленном по-гречески как еХеух0?* «Опровержение», где разбирает он 

по частям всю заумь Несторианову и все двусмысленности ее. 

ГЛАВА LVIII 

Тимофей, епископ132, автор книги «О рождении Господнем и 

воплощении»: воплощение рассматривает он как Богоявление. 

ГЛАВА LIX 



Лепор, пресвитер133, в бытность монахом, увлекшись учением 

Пелагиевым, более из самонадеянности, чем из серьезного убеждения, 

усомнился в богоявленности Иисуса. Впоследствии же, вняв увещеваниям 

галликанских богословов, отправился он в Африку и исцелился там, с 

Божией помощью, под благотворным воздействием проповеди Августина. 
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Написал он книгу об исцелении своем, полную раскаяния и 

благодарности. В исправление же ошибки согласился он полностью с 

православным учением относительно воплощения Христова, согласно 

которому Христос, Сын Господа, един о двух началах — божественном и 

человеческом. 

ГЛАВА LX 

Викторин Массилийский, ритор134, обращаясь к сыну своему Эферу, 

дал комментарий на Книгу Бытия от начала ее и вплоть до кончины праотца 

Авраама, впоследствии издав его в трех отдельных книгах. Рассуждениям его 

присуще христианское восприятие и благочестие, но из-за того, очевидно, 

что человеком он был исключительно светским и наставления духовного не 

получившим, суждения его весьма поверхностны. Умер он в годы правления 

императоров Феодосия и Валентиниана135. 

ГЛАВА LXI 

Кассиан, родом из Скифии136, в Константинополе самим Иоанном 

Великим возведен был в диаконы, основал два монастыря в Массилии, 

мужской и женский, существующие и поныне. Опытный наставник, писал он 

слогом ученым, изящным, выразительным и проникновенным о вещах, 

крайне необходимых в монашеском служении. Сочинения его следующие: 

«О житии монашеском, молитвенном каноне и о духовном песнопении, 

исполняемом денно и нощно в монастырях египетских» в трех книгах, 

«Книга наставлений», «О происхождении и характере восьми первейших 

грехов и избавлении от них» соответственно в восьми частях. Разобрал он и 

многое в сравнении с заветами Отцов Египетских относительно следующих 



вопросов: о пострижении в монахи и монашеском успокоении; о трех 

условиях, необходимых для служения Господу; о борении плоти с духом и 

духа с плотью; о природе греха; об успокоении святых; о непостоянстве 

души; о восьми первейших грехах; о существе молитвы; о совершенстве; о 

целомудрии; о Божией защите; о духовном звании; о Божией благодати; о 

дружбе; о том, в чем должно ограничивать себя, а в чем не должно; о трех 

разновидностях монашества и о четвертой, недавно возникшей; об усердии в 

вере у братии и у отшельников; о раскаянии и об отпущении грехов; о 

Пятидесятнице; о словах апостола Павла: «Доброе, которого хочу, не 
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делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19); об убиении. 

Наконец, по просьбе епископа Римского Льва137 написал он семь книг 

против Нестория «О воплощении Господнем». Не окончив этого труда, он 

умер в Массилии в годы правления императоров Феодосия и Валентиниана. 

ГЛАВА LXII 

Филипп, пресвитер138, лучший ученик Иеронима, дал простой и ясный 

комментарий на Книгу Иова. Читал я и письма его, обращенные к близким, 

весьма остроумные и призывающие к мужественному перенесению нужды и 

всяческих страданий. Умер он при императорах Марциане139 и Авите140. 

ГЛАВА LXIII 

Евхерий, пресвитер Лугдунской церкви141, автор послания к 

Валериану, родственнику своему, «О пренебрежении миром и светской 

мудростью», выдержанном в духе ученом и благоразумном. Обращаясь к 

сыновьям своим Салонию142 и Веранию143, впоследствии епископам, 

рассмотрел он ряд сложных для понимания мест Священного Писания. 

Также и необходимые как для монашеского обихода, так и для всего 

остального духовенства сочинения Кассиана, многочисленные и 

пространные, собрал он в одном томе, упорядочив их и там, где нужно, 

сократив. Умер он в годы правления императоров Марциана и Валентиниана. 

ГЛАВА LXIV 



Винцентий, родом из Галлии, пресвитер144 при монастыре на 

Леринском острове145, муж сведущий и в Писании, и в догматике. Составил 

он обширнейшее изобличающее ереси изыскание, изложенное слогом ясным 

и изящным, и которое, опустив при этом свое имя, он озаглавил как 

«Перегрин против еретиков». Труд этот он издал в одной книге, изложив в 

ней и сжатое содержание второй, большая часть которой была потеряна, 

очевидно, украдена. Умер он при императорах Феодосии и Валентиниане. 

ГЛАВА LXV 

Сиагрий146, автор сочинения «О вере»: выступил в нем он против 

самонадеянных заявлений еретиков, утверждав- 
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ший с целью поколебать и изменить самое существо Святой Троицы, 

что не должно, мол, Отца называть Отцом, равно и соотносить с Его именем 

имя Сына, но должно величать Его Единорожденным, Вечным и 

Единосущным, ибо никто и ничто не может сосуществовать с Ним; также не 

верно и то, что породил он из Себя Сына, воплотившись в Нем, как 

утверждают Писания; равно и что Святым Духом наделил его — также не 

верно. Под именем Сиагрия обнаружил я сочинение «О вере и принципах ее» 

в семи книгах, но так как язык их весьма между собой различен, не уверен я, 

что все они принадлежат ему одному. 

ГЛАВА LXVI 

Исаак, пресвитер Антиохийской церкви147, за долгий век свой написал 

на сирийском языке большое число трактатов. Важнейшие из них 

направлены против Нестория и Ев-тихия. Воспел он также стихами 

изящными и скорбными развалины Антиохии, подражая в них Ефрему 

диакону, описавшему в стихах падение Никомедии148. Умер Исаак в 

правление императоров Льва149 и Марциана. 

ГЛАВА LXVII 

Сальвиан, пресвитер Массилийской церкви150, муж и светски 

образованный, и духовно. Является он, о чем упоминаю я без тени ревности, 



духовным наставником епископов Салония и Верания. Сочинения его 

изложены слогом ученым и ясным. Из них прочел я следующие: «О 

целомудрии, к пресвитеру Марцеллу» в трех книгах; «Против корысти» в 

четырех книгах; «О грядущем Суде» в пяти книгах; «Епископу Салонию, в 

благодарность за их (епископов) благодеяния», сочинение в одной книге; 

«Для Клавдия, епископа Вьеннского151, истолкование последних частей 

"Екклезиаста" в одной книге и книгу писем. В гекзаметрах, на греческий 

манер, переложил он Книгу Бытия от сотворения мира и вплоть до 

сотворения человека. Принадлежат ему и многочисленные проповеди, и всех 

их я, право, не упомню. В благородной старости здравствует он и поныне. 

ГЛАВА LXVIII 

Павлин152, автор трактата «К вступлению в Великий Пост», из 

которого прочитал я две книги, в коих речь идет о Пасхе, о послушании, о 

раскаянии и о неофитах. 
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ГЛАВА LXIX 

Иларий, епископ Арелатский153, в Священном Писании был сведущ и 

привержен был жизни безыскусной и даже бедной, относясь ко всему, что 

касается материального достатка, с изрядным пристрастием и упражняя 

благочестие свое не только в уме, но и в теле. Не отвергая духовных занятий, 

полюбил он простой сельский труд, несмотря на хрупкое телосложение свое 

и воспитание, и немало тем самым ободрив бедняков. Как наставник 

пользовался он большим авторитетом, утверждая во всех без исключения 

учениках своих строгость и нравственную чистоту. Будучи человеком 

безусловно высокоодаренным, сочинений издал он мало, да и те невелики по 

объему, однако выдают они высокую образованность его и благочестие. 

Выделим из них «Житие святого Гонората154», духовного предшественника 

самого Илария, идущее на пользу многим. Умер он при императорах 

Валентиниане и Марциане. 

ГЛАВА LXX 



Лев, епископ Римский155, обратился с посланием к Фла-виану, 

епископу Константинопольской церкви156, по поводу домогавшегося тогда 

епископского сана пресвитера Евтихия. Указал он, что тот только в том 

случае может быть возведен в епископы, если признает и даст обещание 

исправить заблуждение свое. В послании этом, опираясь на Священное 

Писание, показал он, что Господь наш Иисус Христос — поистине Сын 

Господа и поистине человек и то является предметом нашей веры, что из 

плоти Девы Марии изошел Он, а не с неба спустился, как утверждает 

Евтихий. Умер он в правление императоров Льва и Майориана157. 

ГЛАВА LXXI 

Мохим, пресвитер Месопотамский158, в Антиохии написал 

превосходную книгу против Евтихия. Говорят, что принадлежат ему и другие 

сочинения, но я их еще не прочитал. 

ГЛАВА LXXII 

Тимофей159 известен стал тем, что после убийства неистовствующей 

чернью Александрийского епископа занял место убиенного Протерия160, то 

ли по собственной воле, то 
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ли последовав чужой. И несмотря на то, что стал он епископом не 

противозаконно, но и его настигло возмездие, хоть и другое, но из-за той же 

черни, которая, объявляя себя не-сторианами, ненавидела Протерия и с 

которой он, Тимофей, был вынужден так или иначе сойтись. Стремясь унять 

угрызения совести и предвидя заранее позор свой, который навлек он на себя 

по собственному же легкомыслию, написал он, обращаясь к императору 

Льву, весьма пространное сочинение, полное всякого рода призывов и 

увещеваний. Апеллируя к извращенно истолкованным свидетельствам 

отеческого предания и стремясь ввести в заблуждение императора 

относительно тщательно скрываемой ереси своей, представил он дело так, 

что будто бы и епископ Римский161, и весь Халкидонский собор162, и 

восточные епископы, да чуть ли и не сам император согласны с 



несторианами и поддерживают их. С Божией помощью, однако, был он 

изобличен на Халкидонском соборе как противник Церкви. Живет он до сих 

пор в изгнании и ведет себя, по слухам, как ересиарх. Книгу же его я, по 

просьбе братии, перевел на латынь для ознакомления, предупредив 

читателей, чтобы те изучали ее с известной осторожностью. 

ГЛАВА LXXIII 

Асклепий Афр, епископ Байенский163, писал против ари-ан и, как 

утверждают, против донатистов. Прославился он также и благодаря своим 

проповедям. 

ГЛАВА LXXIV 

Петр, пресвитер Эдесской церкви164, известен был своими 

проповедями. Принадлежит ему один трактат, а также псалмы в размере, 

составленные на манер святого Ефрема диакона. 

ГЛАВА LXXV 

Павел, пресвитер165, родом из Паннонии, о чем узнал я с его же слов. 

Автор сочинения «О целомудрии и презрении суеты мирской, или 

Наставление к обустройству жизни и исправлению нравов» в двух книгах, 

изложенных языком простым, но изящным. Обращается он в них к некоему 

знатному человеку и к деве по имени Констанция, посвятившей себя 

служению Господу. Упоминает он в ней 
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еретика Иовиниана166, к наслаждениям призывавшего и ко всякого 

рода удовольствиям, да так, что в роскошествах разных и излишествах 

упустил он собственную душу. 

ГЛАВА LXXVI 

Пастор, епископ167, наподобие Символа Веры изложил он в своей 

книге чуть ли не все остальные догматы Церкви. Излагает он и разного рода 

отступления от Символа и разногласия по его поводу, предав подстрекающих 

к ним анафеме, по имени назвав единственно последователей Присциллиана. 

ГЛАВА LXXVII 



Виктор, епископ Картены Мавретанской168, написал обстоятельное 

сочинение против ариан, обращаясь в нем к королю вандалов Гензериху169. 

«О раскаянии откупщиков» в одной книге — его же сочинение, где 

раскаявшимся согласно духу и букве Писания дает он соответствующие 

наставления. Обращаясь к некоему Василию по поводу смерти его сына, 

написал он книгу, полную надежды и христианского утешения. Принадлежит 

ему и множество проповедей, которые, как я узнал, упорядочены братией и 

служат во спасение ее. 

ГЛАВА LXXVIII 

Воконий, епископ города Касталланы170, что в Маврета-нии, писал 

против недругов Церкви: как иудеев, так и против ариан и других еретиков. 

Истолковывал таинства, издав на этот счет книгу. 

ГЛАВА LXXIX 

Мисий, пресвитер Массилийской церкви171, в Священном Писании 

был сведущ, и в постижении смысла его талант свой отточивший в 

совершенстве, по благословению святого Венерия, епископа172, упорядочил 

в соответствии с праздниками годичный круг чтения Священного Писания. 

Составил и респонсорий173 Псалмов, увязав его со временем и частями 

службы, и стал он впоследствии необходимым звеном ее, сделал 

богослужение менее спешным, более торжественным и выразительным и 

достигающим самих душ молящихся. Святому Евстахию174, преемнику 

святого Венерия, представил он весьма объемное собрание толкований 

таинств, разделенное по главам сообразно ви- 
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дам и частям службы, зачитываемому тексту, исполняемым псалмам и 

другим песнопениям, и в целом своем созвучное настроению общей молитвы 

Господу. Судя по этой книге, был он человеком блестящего ума и 

безукоризненного красноречия. Принадлежат ему, как утверждают, и 

проповеди, но я не читал их. Умер он в правление императоров Льва и 

Майориана. 



ГЛАВА LXXX 

Винцентий, пресвитер175, родом сам из Галлии, Священное Писание 

знает блестяще и красноречием, отточенным как начитанностью, так и 

опытом непосредственной беседы, владеет отменно. Дал он комментарий на 

часть Псалмов, зачитав кое-что из него божьему человеку Каннату в моем 

присутствии, пообещав заодно, что если Бог одарит его здоровьем и силами, 

то откомментирует он весь Псалтырь. 

ГЛАВА LXXXI 

Кир, родом из Александрии176, был врачом и увлекался философией 

до того, как принял пострижение. Неплохо владеет красноречием. Писал 

против Нестора: первоначально безукоризненно и убедительно, но затем, 

пристрастившись к словесным изощрениям и уделяя все больше внимания 

силлогизмам своим, чем свидетельствам Священного Писания, увлекся 

Тимофеевым учением. Отличаясь непостоянством, присоединился-таки он к 

мнению Халкедонского собора и полагает, что не должно усматривать 

двойственность в личности Иисуса, Сына Господа, и воплощении Его. 

ГЛАВА LXXXII 

Самуил, пресвитер Эдесской церкви177, автор многочисленных, как 

утверждают, сочинений, написанных им на сирийском языке и направленных 

против всякого рода неприятелей Церкви, преимущественно же несториан, 

евтихиан и тимофеан, еретиков, чьи взгляды противоположны ему: 

трехголовое чудовище это поражает он авторитетом Священного Писания и 

догматами Церкви. Так, доказывает он несторианам, что не просто человек 

Иисус от Девы Марии родился, но что Господь воплотился в человеке; 

евтихианам же, что воистину в человеческом теле воплотился Господь, 
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а не спустился с неба подобно некоей эфирной и сгустившейся во 

плоти субстанции; последователям же Тимофея то, что Слово, воплотившись, 

осталось Словом в существе Своем, образом же обладая человеческим, и 

сохраняется единство существа и образа, так что и личность Иисуса, Сына 



Господа, едина и нераздельна. Проживал он поблизости от Константинополя, 

а недавно я и с ним познакомился лично, и с сочинениями его. 

ГЛАВА LXXXIII 

Клавдиан, пресвитер Вьеннской церкви178, муж и в красноречии 

искусный, и в споре. Принадлежит ему «О природе души», сочинение в трех 

книгах, в которых выясняет он, можно ли представить что-либо нетленным и 

вечным помимо Господа. Известны его гимны о Страстях Господних, и 

первый из них начинается словами «Воспой во славу» (Pange, lingua, gloriosi). 

Приходился он братом Вьеннскому епископу Мамерту179. 

ГЛАВА LXXXIV 

Проспер, родом из Аквитании180, автор большого числа сочинений, 

весьма ученых и по части утверждений убедительных. Из них читал я под его 

именем «Хронику», охватывающую время от сотворения человека и вплоть 

до кончины императора Валентиниана Августа, а также взятия Рима королем 

вандалов Гензерихом181. Знакомо мне и еще одно его сочинение, 

направленное против Кассиана, точнее, книги последнего, которая одобрена 

была Церковью как полезная. Проспер же оценил ее как вредную и опасную, 

сойдясь с Кассианом лишь в вопросе о Благодати и свободной воле. Тексты 

посланий папы Льва «О воплощении Господнем», «Против Евтихия», 

посланные различным [адресатам], написаны, говорят, им же. 

ГЛАВА LXXXV 

Фауст, первоначально — настоятель Лериненского монастыря, в сан же 

епископа был возведен в галльском Ре-гии182. Написал, следуя Символу 

Веры и отеческому преданию, книгу «О Святом Духе», которого представил 

он единосущным или совечным Отцу и Сыну и дополняющим единство 

Святой Троицы. Издал также и «О Божьей Бла- 

годати», которая спасает нас, и «О свободе воли» — сочинения 

замечательные во всех отношениях. Учит он, что Благодать Божья 

направляет нашу волю и предшествует ей и превосходит, и какое бы 

вознаграждение свыше ни снискал бы себе человек за благочестивые труды 



свои, воздается оно не по заслугам, а как дар по Божьей милости. Читал я два 

коротких трактата его, направленные: один — против македо-ниан и ариан, в 

котором утверждает он единосущность Святой Троицы, другой же — против 

тех, которые полагают возможным существование нетварного и вечного в 

тленном и тварном; доказывает он, опираясь на Священные Писания, что, 

помимо Господа, нельзя утверждать о чем-либо как несотворенном и вечном. 

Принадлежит ему и изданное отдельной книгой одно послание некоему 

Грату, отступившему от православной веры и вдарившемуся в Несториево 

нечестие. Уговаривает он его образумиться и вернуться к истинной вере, 

указывая также, что Пречистая Дева Мария не обычного человека родила, 

который обрел божественность лишь после, но Господа, истинно 

воплощенного. Числятся за ним и другие сочинения, но поскольку я их не 

читал, то и назвать не осмелюсь. Доподлинно известно, однако, что, обладая 

сильным и выразительным голосом, является он ко всему прочему 

прекрасным наставником в духовных вопросах. Кстати, обратился он раз с 

посланием к Феликсу, префекту претория, человеку религиозному, мужу 

патрицианского достоинства, сыну Великого Консула, пожелав ему 

благополучия и счастья и побуждая к дальнейшему благочестию и 

богобоязненности, подобающей всем, кто расположен душой своей к 

раскаянию. 

ГЛАВА LXXXVI 

Цезарий, епископ Арелатской церкви183, человек святой, отмеченный 

нравственным совершенством, автор сочинений блистательных, всем 

монахам крайне необходимых и благодарности их заслуживающих в высшей 

степени. «О Благодати и свободе воли», трактат, в котором с опорой на 

Писание и свидетельства святых Отцов показывает он, что не в 

возможностях и воле человека положен источник Блага, но в милости 

Божьей. Сочинение это, получив одобрение папы Феликса184, 

рекомендовано было Церковью к возможно большему распространению. 



Известен же он стал в то же время, что и Фауст, а именно в годы правления 

Анастасия185. 
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ГЛАВА LXXXVII 

Сервусдей (Servus Dei), епископ186, писал против утверждавших, что 

Христос смог узреть Отца Своего воочию не при земной жизни, но только 

лишь по воскрешении и вознесении на небо, то есть тогда, когда по 

совершении мученичества вернул Его к Себе Господь. Доказывает он на 

основе собственных умозаключений и на основе свидетельств Священного 

Писания, что узревал воочию Иисус Христос Господа Отца Своего и Святого 

Духа, которым порожден Он был от Девы Марии, став воплощением 

Господа. Узревал же Он Их благодаря единосущности своей, а не смешению 

двух начал — человеческого и Господнего. 

ГЛАВА LXXXVIII 

Викторий, родом из Аквитании187, сведущ был в точных науках, а 

потому и приглашен святым Хиларием, епископом Римским188, для 

составления Пасхального календаря. После календарей Ипполита189, 

Евсевия, Феофила и Про-спера этот стал по счету пятым. Довел он его вплоть 

до 532 года от Рождества Христова, так чтобы 533 год вновь начал 

пасхальное празднество; соотнес он для празднования Пасхи календари 

лунный и солнечный. 

ГЛАВА LXXXIX 

Феодорит, епископ города Кира190, ныне сирийского, но до сих пор 

носящего имя своего основателя191. Принадлежит ему значительное число 

трактатов, из них мне известны следующие: «О воплощении Господнем 

против пресвитера Ев-тихия и епископа Александрийского Диоскора192, 

человеческое существо Христа отрицавших», сочинение сильное и 

убедительное, подтверждающее как на основе выводимых умозаключений, 

так и свидетельств Священного Писания, что Иисус телом Своим — от 

материнской плоти, Святым же Духом — от Отца своего был порожден. 



Написал он «Историю Церкви» в десяти книгах, продолжение Евсевиевой, 

описав события со времен Константина и вплоть до времени правления 

императора Льва Старшего, в которое он и умер. 

ГЛАВА ХС 

Геннадий, епископ Константинопольской церкви193, человек 

одаренный и красноречием владевший в совершенстве 
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благодаря изучению древних авторов. Овладел он этим искусством в 

такой степени, что смог откомментировать всю Книгу пророка Даниила. 

Принадлежит ему и множество проповедей. Умер он в годы правления 

императора Льва Старшего. 

ГЛАВА XCI 

Феодул Келесирский, пресвитер194, был автором, как говорят, 

плодовитым. Ко мне же попала одна его книга «О единстве Священных 

Писаний», где он, в противоположность еретикам, которые, указывая на 

отличия Заветов Ветхого и Нового доказывали, что и Бог, мол, у них 

разный195, ясно указал единственный у обоих Заветов источник — Единого 

Господа, который через Моисея дал закон иудеям во соблюдение ими 

заповедей и благочестия, нам же, верующим в святые таинства и будущее 

воздаяние, непосредственно через Христа. Не противоречат друг другу 

Заветы, но выдержаны в едином духе, так что и животворны в равной 

степени, запечатлеваясь в наших душах. 

ГЛАВА ХСП 

Сидоний, епископ Арвернский196, автор блистательных и 

заслуживающих внимания сочинений, исключительных и благодаря 

представленному в них учению. Безупречно образован как светски, так и 

духовно, оставил он после себя замечательный эпистолярий в стихах и прозе. 

Подвижник христианской веры, прославился он среди пребывающих в 

темном и диком варварстве галлов как православный священник и добрый 

наставник. Известен стал в годы правления Льва и Зенона197. 



ГЛАВА ХСШ 

Иоанн, до того как стал пресвитером Антиохийского прихода, был 

грамматиком198. Писал он против тех, кто призывал поклоняться 

исключительно божественному существу Христа, отвергая тем самым самое 

воплощение и единство в Нем божественной и человеческой природы. 

Показал он, следуя Писанию, что личность Иисуса, человека и Бога, едина, а 

не двойственна, — одна якобы из плоти, другая же от Слова. Одновременно 

оспорил он ряд суждений епископа Александрийского Кирилла, указывая, 

что, будучи направлены против Нестора, сыграют они, однако, на руку 

тимофеанам и больше навредят. Здравствует он поныне и проповедует. 
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ГЛАВА XCIV 

Геласий, епископ Римский199, автор широко известного и 

внушительного по размерам сочинения, направленного против Нестора и 

Евтихия. Принадлежит ему и превосходный по изложению трактат, где 

разбирает он всякого рода сочинения и толкования таинств. Против Петра200 

и Акакия201, обратился он с рядом посланий, до сих пор имеющих хождение 

в православной церкви. Писал гимны на манер епископа Амвросия. 

Скончался при Анастасии Августе. 

ГЛАВА XCV 

Гонорат, епископ города Константины, что в Африке202, обратился с 

посланием к некоему Аркадию, сосланному за исповедание православной 

веры в Африку патрициев (т.е. в провинцию Проконсульская Африка. — 

М.В.) королем вандалов Гензерихом, побуждая того на примерах как 

современных, так и Священного Писания, к достойному перенесению всех 

тягот и страданий во Христе, подтверждая одновременно, что упорство в 

вере не только предыдущие прегрешения искупает, но указует на 

мученичество. 

ГЛАВА XCVI 



Цереалий, епископ, родом из Африки203, по требованию арианского 

епископа Максимина вьщелить и обозначить Символ Православной Веры не 

посредством собственных утверждений, а хотя бы нескольких свидетельств 

Священного Писания, представил его, во имя Господа, и истиной владея на 

своей стороне, не в нескольких, как просил, думая подшутить, Максимин, но 

в многочисленнейших доказательствах, взятых как из Ветхого, так и Нового 

Завета. По этому поводу издал он впоследствии и книгу. 

ГЛАВА XCVII 

Евгений, епископ Карфагенский204, в ответ на просьбу короля 

вандалов Гунерика объяснить ему Символ Православной Веры, особенно же 

свойство единосущное™, составил при участии и согласии епископов 

африканских, мав-ретанских, сардинских, а также корсиканских. 

Посредством их и распространилась потом «Книга Веры», удостоверен- 
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ная свидетельствами не только Священного Писания, но и отеческой 

традиции. Подвергнутый ссылке, направил он пастве своей послания, 

содержащие наставления в вере и в сохранении неприкосновенным таинства 

святого крещения. Также и словопрения с предводителями ариан, которые 

совершались им через посредников, собрал он и отправил Гунерику для 

ознакомления. Ему же направил он и пожелания свои к установлению мира 

среди исповедующих христианство, представив их в форме апологий. 

Здравствует он и поныне во славу и укрепление Церкви. 

ГЛАВА XCVIII 

Померий, по происхождению мавр205, в Галлии возведен был в 

пресвитерский сан. По просьбе епископа Юлиана и пресвитера Вера206 

написал он на манер беседы, слогом искусным и связным, сочинение «О 

природе души, свойствах ее и воскрешении, своеобразии ее у людей 

верующих и всех остальных» в семи книгах. В первой касается он вопроса, 

что есть душа и как понимать то, что сотворена она по божьему образу. Во 

второй — вещественна ли она. В третьей — откуда привнесена она была 



Адаму. В четвертой — безгрешна ли изначально та душа, что влагается в 

человека при его рождении, или несет она в существе своем первородный 

Адамов грех. В пятой, после краткого изложения четвертой, рассматривает 

он вопрос о способности души и о возможностях ее в соотнесении с 

Божественной волей. В шестой — откуда, в соответствии с апостольским 

высказыванием, берет начало противоборство плоти и духа. В седьмой — о 

различиях в жизни, смерти и воскрешении, с одной стороны души, с другой 

— плоти. В восьмой разбирает он предсказания о грядущем конце света и 

разрешает вопросы, связанные со всеобщим воскрешением. Помнится, что 

читал я раз «О пренебрежении всем мирским, и преходящим, и с истинного 

пути совращающим» сочинение, изложенное с его слов неким Принципием, а 

также трактат один «О грехах и добродетелях». Принадлежат ему, как 

говорят, и другие сочинения, ведь творит Померий и по сей день, но они в 

мои руки не попали. Здравствует он и поныне, славный как благочестием 

своим, так и ученым достоинством. 
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ГЛАВА XCIX 

Гонорат, епископ Массилийской церкви207, благодаря красноречию 

своему достиг в проповедях особой доступности и непосредственности. 

Воспитан сызмальства в благочестии и в постоянном радении относительно 

дел церковных, отпирает он уста свои подобно кладези, и многое к пользе 

читающих сочинил он в виде бесед, особенно же для усердного изучения 

оснований веры и опровержения еретических извращений. Его благородным 

и похвальным постоянством восхищаются не только священники и жители 

соседних городов, но и в отдаленных местах, когда он туда по случаю 

попадает, высшей хвалой воздают его проповедям вопрошающие его. Святой 

же папа Геласий, понтифик города Рима, не зная о чистоте веры его по 

сочинениям, своим указом приказал проверить ее. Свел он воедино сказания 

о жизни святых отцов для почитания их в будущем, особенно же о своем 

воспитателе, Хиларии, епископе Арелатском. В меру сил творил он и 



литании (греч. «молебны». — М.В.), моля о милосердии Господнем, с 

доверявшими ему людьми. 

ГЛАВА С 

Я, Геннадий, пресвитер Массилии208, написал «Против всех ересей» 

восемь книг и «Против Нестория» пять книг, «Против Пелагия» три книги, а 

также трактат «О тысячном годе и об Апокалипсисе блаженного Иоанна», и 

сей труд, а также послания о вере своей (De fide) послал я Геласию, епископу 

города Рима209.  

   

Виктор Витенский 

ИСТОРИЯ ГОНЕНИЙ В АФРИКАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

ПРОЛОГ 

Некогда древние нисколько не отказывались усердно разузнавать и 

объяснять из любви к мудрости те события, которые случайно и какие во 

благо, а какие к несчастью в провинциях, местах и областях происходили, 

описывая которые, они совершенствовали стиль своего дарования и являли 

благоухающие цветы учения незнающим истории, и, бескорыстно исполняя 

эту обязанность, они старались, чтобы ни в коем случае не осталось скрытым 

в целом то, что благодаря счастливому случаю стало известно. Но, 

исполненные тщеславия из-за мирской любви, они страстно желали, чтобы 

слава об их благородстве повсюду с похвалою была разглашена. Подлинно 

же достойно уважения твое усердие, так как, желая сложить историю, ты 

исследуешь с тем же рвением, но с иной любовью; и те, хотя их славит мир, 

если ты сам знаменитый появишься в будущем и скажешь: в Господе 

славилась душа моя, внемлят кротко и возрадуются. Ты совершишь 

задуманное, так как всякий наилучший дар и всю благую милость с неба ты 

получил, обученный великим понтификом1, в полной мере заслужившим 

похвалу народа, блаженным Диадохом2, у которого столько изреченных 



памятников католического догмата, сколько сияющих звезд. И довольно 

тебе, ибо ты равен знанием учителю, потому что довольно ученику, которому 

доступно то же, что и его наставнику. Следующим вижу Тимофея, с 

младенческой колыбели сведущего 
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в Священном Писании, и не только возвысившегося среди прочих, но и 

посланного в качестве наставника к жителям Луки, искусного врача, ученика 

апостола Павла3. И я, ибо склоняюсь с покорностью, повинуясь высшему 

повелению, перед теми, кому выпало побывать в областях Африки у 

неистовых ариан4, понемногу и кратко попытаюсь написать, подобно 

сельскому работнику, усталыми руками добывающему золото из тайных 

пещер; события же, подлежащие исследованию, даже те, что до сих пор 

кажутся ничтожными и запутанными, я без колебаний представлю на строгий 

суд мастера, явившего нам подлинное искусство. 

КНИГА ПЕРВАЯ 

(I, I) Ныне, как известно, идет шестидесятый год' с того времени, когда 

тот жестокий и свирепый народ из племени вандалов2 достиг пределов 

несчастной Африки, переправившись по удобному проходу через узкое 

место моря, которое на ограниченном пространстве между Испанией и 

Африкой сузило свои глубокие и обширные воды до двенадцати миль. Итак, 

когда они все переправились3, то немедленно, по совету опытного вождя 

Гейзериха4, чтобы создать своему племени устрашающую славу, 

постановили пересчитать общее количество своих людей, вплоть до 

младенцев, в тот день появившихся на свет. Все, кто был найден, старики, 

юноши, дети, рабы и господа, в целом составили восемьдесят тысяч. 

Впрочем, даже и сегодня среди незнающих распространено мнение, что 

таково было число вооруженных воинов5, так как ныне оно представляется 

малым и незначительным. Теперь, когда они находились в мирной и 

спокойной стране6, являвшей взору цветущую землю, куда бы ни 

направлялись их вооруженные толпы, везде, нарушая священные законы, они 



производили ужасное опустошение, всех повергая в бегство огнем и мечом. 

И нисколько не пощадили они ни плодоносящих садов, ни того, что случайно 

скрыли горные пещеры или другие труднодоступные и удаленные места, 

потому что после перехода они питались этими запасами; и вот они снова и 

снова свирепствовали с такой жестокостью, что в результате их действий ни 

одно место не осталось не разоренным. Особенно они свирепствовали в 

собраниях святых и базиликах7, на кладбищах и в монастырях, так что в 

огромных пожарищах сжигали дотла дома большой молитвы, а насколько 

возможно — города и все укрепленные поселения. Где случайно ворота во 

двор у достойного человека они находили запертыми, наперерыв уда- 
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рами топора прорубали себе вход, чтобы тогда прямо объявить ему: как 

в лесу топоры разрубают на куски деревья, так и с твоими воротами, — 

секира и молот разрушили их. Они вступили с огнем в твое святилище; они 

смешали с землей табернакул твоего имени8. 

(I, 2) Сколькие тогда прославленные епископы и благородные 

священники различными пытками были замучены, чтобы отдали, если кто 

имел, золото и серебро, собственное и церковное. И вначале имущим, 

подвергавшимся преследованию, определяли более легкие наказания, затем 

подвергали дарителей безжалостным пыткам, полагая, что это только часть, 

но не все подношение; и верили: чем больше кто дал, тем еще больше имеет. 

Одним, раскрыв им рты колами как рычагами, они лили в глотки зловонную 

грязь, чтобы те рассказали об имуществе, иным, чтобы допытаться, ревущим, 

терзали мышцы лиц и голеней; многим морскую воду, другим уксус и 

растопленное масло и многое другое столь же ужасное, так что тем, у кого 

рот уже считали наполненным, без жалости добавляли еще. Ни более слабый 

пол, ни осмотрительность знати, ни почтительность священников не 

смягчали жестокие души; но даже напротив, там усиливалась бешеная злоба, 

где они замечали уважение достойных людей. Я не в состоянии описать, 

сколькие священники и аристократы несли огромные расходы, так как 



предоставляли верблюдов и вьючных животных других пород; которых, 

чтобы шли, подгоняли железными стрекалами, и из которых иные под 

кнутами с жалобным видом испускали дух. Почтенная старость и достойные 

уважения седины, которые убелили волосы головы подобно белоснежному 

руну, не снискали себе у чужеземцев никакого снисхождения. Но даже 

невинных детей, младенцев, насильно отнятых от материнской груди, ярость 

варваров разбивала о землю; других же, уже держащихся на ногах, они 

прогоняли прямо от родного порога, за исключением крепости главного 

города9; потому и Сион, внезапно в то время захваченный, возвещал: враг 

сказал, что вторгся с огнем в пределы мои, истребил младенцев моих и детей 

моих они разбили о землю10. 

(I, 3) Некоторые здания из числа храмов и домов, где проходила 

служба, огонь мало затронул, храмы, сильно презираемые ими за красоту 

стен, вандалы сравнивали с землей, вот почему теперь старинный образ 

жизни, великолепие 
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городов является нам не таким, как было в действительности. Но и во 

многих городах либо мало, либо вовсе не было обитателей. Ведь и сегодня, 

если где уцелеют, то вскоре становятся безлюдными, как тогда из ненависти 

в Карфагене они до основания разрушили театр, храм Памяти и дорогу, 

которую называли Небесной. И, как сообщили мне друзья, главную 

базилику, где похоронены нетленные тела святых великомучеников 

Перпетуи и Фелицитаты, Целерины, Сци-литанов и других", они преступно, 

своим тираническим произволом распродали. Где все же обнаруживались 

какие-либо укрепления, которые враги с варварским неистовством не смогли 

взять приступом12, то, согнав вокруг военного лагеря бесчисленное 

множество людей, истязали их железными мечами, чтобы гниющие трупы, 

так как нельзя было атаковать, мешали обороне стен, душили зловонием 

разлагающихся тел. Какие и сколь многие священники были в то время ими 

замучены, кто бы мог передать? Тогда же и почтенного Панпиниана, 



епископа из нашего города13, все тело обожгли раскаленными клинками. 

Подобным же образом они поступили и с Мансуетом Уруцитанским14, 

схваченным у ворот Фурнитана. Тем временем был захвачен Гиппорегиев 

город15, которым управлял достойный всяческой похвалы блаженный 

Августин16, автор многих книг, понтифик. Тогда, снискавший за свое 

красноречие славу, которую он в изобилии заслужил на многих церковных 

поприщах, опасаясь, что пересохнет река, а также потому, что сладость 

наслаждения доставляет еще больше удовольствия, когда сменяется горечью 

полыни, он обратился с пророчеством: до тех пор, пока грешник выступает 

против меня, я умолк и унижен, и почел за благо хранить молчание'7. 

Исключая то время, он уже создал двести тридцать две книги, не считая 

бессчетного количества писем и комментариев ко всему псалтырю и 

Евангелиям, а также популярных трактатов, которые греки называют 

лучшими и точное число которых невозможно даже определить. 

(1,4) Что тут много говорить? После всех этих злобных и безумных 

бесчинств18 Гейзерих достиг величайшего города, самого Карфагена, и 

вступил в него19, и всю его древнюю, прирожденную и благородную 

свободу обратил в рабство, так как и сенаторов города, в большинстве своем 

уже немолодых, он взял в плен20. Вслед за тем он издал декрет, чтобы 

каждый, кто имел что-либо из золота, драгоценных 
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камней и пышных одежд, принес это; и вот так за короткий срок 

алчный похитил все старинное, доставшееся от отцов богатство, плод 

стольких усилий. Распределив каждому по одной провинции, себе он оставил 

Бизацену, Абаритану21, а также Гетулию22 и часть Нумидии, воинам же 

разделил на наследственные наделы Зевгитану23 и землю наместника, в то 

время как император Валентиниан24 все еще защищал удаленные 

провинции25; после его смерти Гейзерих захватил всю Африку целиком26, а 

также и величайшие острова — Сардинию27, Сицилию, Корсику28, Ебусу, 

Майорику, Минори-ку29 и многие другие, которые оборонял с обычной для 



него надменностью. На одном из них, точнее Сицилии30, он впоследствии 

даровал Одоакру, правителю Италии31, право сбора налогов32; и где Одоакр 

из всех выбирал по одному на определенное время, чтобы тот платил налоги 

за владельцев, некоторую часть, впрочем, оставляя себе. Кроме того, он без 

всяких колебаний предписывал вандалам поступать так, чтобы епископы и 

благородные миряне бежали от своих церквей и жилищ совершенно нищие; 

если же кто медлил уезжать, когда воля была объявлена, обращался навечно 

в раба. Это также в точности было исполнено. Действительно, мы знаем, что 

многие епископы и миряне, славные и почтенные мужи, сделались рабами 

вандалов33. 

(I, 5) Тогда же епископа знаменитого города того, Карфагена, 

отличившегося перед Богом и людьми, по имени Кводвультдей34, и великое 

множество священнослужителей, нагих и измученных, он приказал, чтобы 

уничтожить, посадить на разбитые корабли35. Но Господь явил им свою 

милость и, обеспечив благополучное плавание, привел в кам-панский город 

Неаполь. Сенаторов и многих уважаемых людей он вначале подверг 

суровому заточению, позже часть их изгнал за море36. После удаления, как 

было сказано выше, епископа со святым клиром, тотчас же базилику, 

названную «Реститута», где по-прежнему оставались епископы, он нечестиво 

распродал, а также разграбил и все остальные, которые со своими 

богатствами находились в стенах города. Но даже и расположенные вне 

городских стен он какие пожелал — захватил, особенно две великолепные и 

почитаемые церкви святого мученика Киприана37, одну, где он пролил 

кровь, другую, где погребено его тело, в месте, называемом Маппалия. 

Действительно, кто бы вынес и мог без слез вспомнить, как он приказал тела 

наших покойных без 
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подобающих торжественных гимнов, в молчании нести к местам 

погребения? К этому он прибавил еще, в наказание заставив оставшуюся 

часть священников уйти в изгнание. И покуда происходили эти события, 



оставшиеся в живых старшие священники и выдающиеся мужи из 

упомянутых провинций, которые он разделил между вандалами, задумали 

обратиться к правителю, чтобы смиренно умолять его. Поэтому они, по 

существующему обычаю, отправились на Максулитанское побережье38, 

которое простыми людьми по обыкновению называется Лигула, и, утратив 

уже и церкви и состояния, явились коленопреклоненно просить, чтобы 

правителями вандалов, в утешение народу, было, по крайней мере, дано 

согласие сохранить христианскую веру. Но из уст царя через вестника 

получили они гневный ответ: «Я приказал гнать всякого, кто из вашего рода 

и племени, и вы еще осмеливаетесь просить подобное?» И он даже 

распорядился в тот же день утопить их поблизости в море, но свои же долго 

упрашивали его не делать этого. Удалившись, удрученные скорбью и 

печалью, они начали, насколько и где было возможно, в разграбленных 

церквях творить святое таинство. Вскоре, однако, из гордыни, чтобы 

возвеличить самого себя, царь по своей воле начал обогащать возродившийся 

культ дарами. 

(I, 6) Я расскажу вам о событии, которое несло на себе печать того 

времени. Был некий комит39 Себастиан40, зять известного того комита 

Бонифация, проницательный в собрании и отважный в сражении, 

присутствия которого Гейзерих страшился, так как тот входил в число 

обязательных советников. Страстно желая его смерти41, царь, чтобы найти 

повод для казни, решил расспросить его о религии. Он задумал, что таким 

образом обратится к Себастиану в присутствии епископов и своих домашних. 

«Себастиан, — сказал он, — я знаю, что ты добросовестно соблюдаешь 

данные нам клятвы, о справедливости этого свидетельствуют твои подвиги 

на поле брани и неусыпная заботливость. Но, хотя связывающая нас дружба 

остается неизменной и прочной, существует решение присутствующих здесь 

наших священников, чтобы ты доказал, что почитаешь религию, которую 

исповедуем и мы и наш народ». Себастиан же, поняв, что это дело 

удивительное и важное для многих, ему в соответствии с обстоятельствами 



остроумно ответил: «Государь, прошу тебя, пусть теперь будет принесен 

хлеб, одновременно 
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и превосходный и негодный». Тогда все присутствующие, хотя 

Гейзерих был против, присудили победу Себастиану. Итак, упомянув 

превосходный хлеб, Себастиан сказал следующее: «Поистине, для того 

чтобы этот хлеб стал таким прекрасным из-за своей чистоты и составил 

непременную часть царской трапезы, россыпь из муки тончайшего помола, 

очищенная от ненужных отрубей, прошла через воду и огонь; вот почему он 

и на вид приятен, и на вкус хорош. Вот так я размолот жерновом остова 

католической веры42 и подобно чистой муке просеян через решето 

испытания, окроплен водой крещения, и дух мой опален святым огнем. И как 

этот хлеб из печи, так и я через обряды святых таинств, от источника Бога 

Творца достиг чистоты. Но пусть будет так, если ты опровергнешь мои слова. 

Этот хлеб пусть будет разломлен на куски, смочен водой, опять обсыпан и 

поставлен в печь: если получится лучший, пусть со мной будет так, как ты 

повелишь». Это предложение Гейзерих услышал вместе со многими, кто 

пришел, поэтому он оказался связанным и не мог полностью дать себе волю. 

Позже он умертвил воинственного мужа под другого рода предлогом43. 

(I, 7) Но теперь вернемся к тому месту, от которого мы отклонились: 

царь пугает суровыми предписаниями, поэтому среди вандалов наши не 

могут опомниться, и не дано скорбящим места ни для молитвы, ни для 

жертвоприношения, так что явно исполнилось предсказание пророка: в это 

время не будет ни принципса, ни пророка, ни вождя и места для 

жертвоприношения во имя твое44. Но все новые и новые козни изо дня в 

день все же не сломили тех священников, которые скитались в этих областях, 

в чьих пределах они выплачивали дань дворцу45. Так, если какой-нибудь 

священник по существовавшему обычаю, чтобы порадовать божьих людей, 

рассказывал о фараоне, Навуходоносоре, Олоферне или о ком-нибудь 

подобном, тот же обвинялся в том, что о царе говорит такое, и тотчас же 



отправлялся в изгнание46. Действительно, этот народ, где открыто, а в 

других местах тайно был измучен гонениями, так что род добродетельных 

погибал от многих опасностей. По этой причине многие священники тогда, 

как мы знаем, находились в изгнании: такие как Урбан Гирбенский47, 

Кресцент, митрополит из города Аквитаны48, который руководил 120 

епископами, Хабетдей Тевдаленский49, Евстратий Суфетанский50 и два 

триполитан-ца: Вицис Сабратенский и Кресконий Оэнский51, и епископ 
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Феликс из города Адруметины52, потому что он принял из-за моря 

некоего монаха Иоанна, но и многие другие, которых долго было бы 

перечислять. Однако это только те, кто был отправлен в изгнание до самой 

смерти, другим не разрешалось устраиваться в городах. Однако 

принимавшие их у себя божьи люди надеялись, что множество их, строящих 

себе пристанища и очаги, способствуют возвышению столпов веры, что 

подтверждалось и оправдалось такое изречение: насколько унижали их, 

настолько еще более преумножались они и усиливались. 

(I, 8) После этих событий, по просьбе Валентиниана Августа, церкви 

Карфагена после долгого молчания и запустения были приведены в порядок 

епископом Деограцием"; он же принадлежал к тем людям, через кого 

Господь осуществляет постепенно Свою волю, ибо словами он мог достичь 

большего, нежели другие силой. 

Возрождение церквей было тогда предпринято епископом, дабы 

искоренить ересь, так как на 15-м году своего царствования Гейзерих 

захватил тот некогда знаменитый и прославленный город Рим54 и сразу же 

получил от его народа богатства многих владык. Тогда множество 

захваченных пленников достигло африканского берега, вандалы и мавры35 

разделили между собой огромное число людей и по варварскому обычаю 

разлучали мужей с женами и детей с родителями. И тотчас же муж, 

совершенный и любезный богу, позаботился распродать всю золотую и 

серебряную церковную утварь, чтобы вернуть свободу находящимся в 



рабстве у варваров, чтобы сохранились брачные союзы и родители обрели 

детей. И так как было недостаточно мест, чтобы принять такое количество 

людей, он предназначил две прекрасные и просторные базилики Фауста и 

Новара с постелями и лежанками, которые должны были каждый день 

принимать всех, отпущенных за вознаграждение. Непривычность же 

плавания по морю и жестокость рабства подорвали силы многих, так что 

находящиеся среди них дети все были больны, и их благочестивый епископ 

подобно доброй кормилице с первого момента окружил врачами, чтобы 

следили за их пищей, исследовали пульс тем, кто в этом нуждался, и 

немедленно сообщали ему о результатах. Даже в ночное время он не 

оставлял своих милосердных трудов, но продолжая подходить к каждому 

ложу, расспрашивал, как кто себя чувствует. Все эти заботы он возложил на 

себя для того, чтобы 
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ни измученные люди, ни дряхлые уже старики не остались без помощи. 

Поэтому ариане, исполнившись к нему сильной завистью, не раз с помощью 

различных хитростей пытались его убить. Но, как я убежден, Господь сразу 

постигал их замыслы и освобождал своего пастыря из рук злодеев. Его 

смерть горестно оплакивали бывшие пленники, ибо они вообразили себя 

неминуемо отданными в руки варваров, раз он отправился на небеса. 

Случилось же это через три года его пребывания в сане епископа. Тело 

достойного священника народ, исполненный любви и скорби, смог быстро 

укрыть, и в соответствии с мудрым решением его, призванного Богом, тогда 

похоронили незнающие люди. 

(I, 9) И как нельзя не возмутиться вероломством еретиков, так нельзя и 

не исполниться почтения перед теми, кто из благочестия помогает 

страждущим: некогда рукоположи-тель достопамятного епископства по 

имени Фома56 часто терпел различные их козни, пока однажды почтенный 

старец не был убит среди народа кем-то, якобы просящим милостыню. Тот, 

кто поступает не на бесчестье себе, но к умножению своей славы, радуется в 



Господе. Случилось же так, что после кончины епископов Карфагена, 

Зевгитаны и Проконсульской провинции, царь запретил назначать епископов, 

общее число которых было 164. Они постепенно умирали, и теперь из тех, 

что остались, можно видеть только трех: Винцентия Гигитанского57, Павла 

Синнуаританского58 и особенно почтенного тоже Павла59, и еще один — 

Квинтиан60, ныне гонимый, остался в македонском городе Эдессе61 на 

положении иностранца. 

(I, 10) Конечно, из исповедников христианства многие были 

мучениками, как это признает огромное большинство; о некоторых из них я 

попытаюсь рассказать. Были однажды рабы у некоего вандала — этот вандал 

был из тех, кого называют милленариями62 — Мартиниан, Сатуриан и два 

их брата. И была у них подруга по неволе, славная служанка Христова по 

имени Максима, прекрасная душой и телом. И так как Мартиниан, будучи 

оружейником, был угоден своему господину, а Максима распоряжалась во 

всем доме, вандал задумал, чтобы сделать своих прекрасных слуг еще более 

верными, соединить Мартиниана и Максиму брачными узами. Мартиниан, 

будучи еще совсем молодым человеком, страстно стремился по мирскому 

обычаю вступить в брачный союз, Максима же, напротив, уже посвятившая 

себя 
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Богу, противилась замужеству. Когда же пришло время в тайном 

молчании вести их в брачный покой, и Мартиниан, не зная, что решил об 

этом Бог, в залог их брачного союза как с супругой пожелал разделить с ней 

ложе, верная служанка Христа твердым голосом ответила ему: «О брат 

Мартиниан, я посвятила свое тело Христу и не могу вступить в брак с 

мужчиной, ибо принесла уже Богу нерушимый обет. Но я дам тебе совет: 

если пожелаешь, и ты можешь принести обет, и пусть же как я страстно 

стремилась быть невестой Бога, так и ты сам найдешь радость в служении 

ему». Так случилось по воле Бога, что юная девушка, сохранив 

девственность, этим спасла свою душу. 



Итак, чтобы вандал ни о чем не догадался, они решили сохранить в 

тайне свое духовное общение, и Мартиниан, раскаявшись и изменившись, 

убедил также своих братьев, что они обретут подлинное сокровище, если 

присоединятся к христианской общине. И вот так, он и три его брата, 

обратившись к Богу, в сопровождении девы, ночью тайно отправились в 

Табраценский монастырь63, которым в то время руководил благородный 

пастырь Андрей, и были приняты. Максима же поселилась в находящемся 

неподалеку женском монастыре. Наконец, варвар узнал обо всем с помощью 

розысков и частых даров, так как случившееся не могло оставаться скрытым. 

Поняв, что это уже не его, но Христовы рабы, он заковал их в цепи и мучил 

Божьих слуг разными пытками, поступая с ними не так, как с другими 

беглыми, но суровее, потому что они новым крещением осквернили славу 

своей веры. Не преминул он даже уведомить об этом Гейзериха: «Узнай, 

царь, некто столь неумолимый и свирепый повлиял на умы рабов, что они 

полностью подчинились его воле». Он приказал по всей длине прочных 

стволов установить пилы, наподобие пальмовых ветвей, которые сдирали 

кожу и не только ломали кости, но и пронзали остриями внутренние органы. 

Рабы же, будучи подвергнуты пытке, пока вытекала кровь и куски плоти 

обнажали внутренности, постоянно исцелялись Христом и оставались 

невредимыми. Пытка повторялась много раз в течение долгого времени, но 

никаких следов ран не было заметно, Святой Дух мгновенно излечивал их. 

После этого Максима была схвачена грубыми стражниками и жестоко 

истерзана клинками: но и она во время казни слуг Божьих каждый раз не 

оставалась без помощи, и все видели, как она, разорванная огромными 
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бревнами, вдруг поднялась невредимая. Об этом чуде возвестили уста 

многих, и мы, нуждающиеся в помощи Господа, с клятвою торжественно 

подтверждаем, что все это правда. 

(I, 11) Тогда же вандал, пренебрегая явленным ему всесилием Бога, 

побуждаемый мстительностью и гневом, начал бесчинствовать в доме 



принявшего беглых рабов. Погиб и сам хозяин, и его сыновья; равным 

образом он уничтожил и все имущество, и домашних животных, какими бы 

превосходными ни были, осталась в живых лишь хозяйка, вдова, 

лишившаяся и мужа, и детей, и достояния. Христовых слуг он принес в дар 

родственнику царя Сесаону*4, которых тот, когда их доставили к нему, 

принял с великой радостью, так как его детей и домашних, прежде 

безупречно благочестивых, к несчастью начал искушать разными соблазнами 

дьявол. В силу установленного порядка этот родственник, прежде чем 

оставить христиан у себя, предъявил их царю. Царь решил, что христиан 

необходимо немедленно удалить, и повелел переслать их некоему своему 

сородичу, царю мавров, имя которого было Капсур65. Максиму, верную 

служанку Христа, он, смущенный и смягчившийся, отпустил по собственной 

воле; та дева до сих пор жива и является отнюдь небезызвестной наставницей 

множества Христовых невест. Прибывшие же в распоряжение упомянутого 

царя мавров обосновались в пустынной местности, которая носит название 

«Капрапикта»66. Тогда же, видя, что чужеземцы часто совершают 

непозволительные, кощунственные жертвоприношения, ученики Христа 

начали проповедовать среди варваров, призывать их к познанию Господа 

Бога нашего и обращать их в истинную веру; и таким образом они сделали 

христианами великое множество варваров-язычников там, где прежде даже 

само слово «христианин» не было широко известно. Тогда, наконец, царь 

узнал о том, что случилось, что поле уже расчищено и вспахано лемехом 

проповеди и что евангельские семена принялись и взошли, политые дождем 

святого крещения. Они отправили послов по трудным дорогам пустыни; 

наконец, и приглашенный епископ прибыл в Рим67, чтобы назначить для 

верующего народа пресвитера и священников. И преисполнились люди 

радости, которую понтифик получил от Бога: была возведена церковь, 

великое множество варваров приняло крещение и за счет волков 

приумножилось обширное стадо ягнят. Капсур в своем донесении сообщает 

Гейзериху об этом. Услыхав 
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о подобных вещах, царь, поднявшись в ярости, приказал привязать 

служителей Божьих позади бегущих колесниц и пустить через места, 

поросшие терновыми лесами, чтобы они все вместе постепенно слабели, и 

тащить их взад и вперед сквозь терновые заросли, чтобы тела невинных 

жертв были разорваны шипами; так он распорядился, чтобы один на примере 

другого ясно видел свою смерть. И когда кто-либо из них обращал взор к 

соседу, в то время как их увлекали подгоняемые маврами необузданные 

кони, то, расставаясь с жизнью в гибельном беге, каждый так говорил: «Брат, 

молись за меня; Бог исполнил наше желание, ибо через страдания приводит 

нас в царствие небесное». Их молитвы и песнопения тронули ангелов, и 

благочестивые души обрели утешение, ибо и по сей день не перестает 

Господь наш Иисус Христос творить великие чудеса. Действительно, еще 

блаженный епископ Фауст Буронитанский68 свидетельствует нам, что 

однажды в его присутствии некая женщина, будучи слепая, вдруг прозрела. 

(I, 12) С этого времени Гейзерих ополчился на Божью церковь. Он 

послал в провинцию Зевгитану некоего Проку-ла, который заставил 

священников выдать всех церковных прислужников и все священные книги, 

так коварный враг сначала лишает врагов оружия, чтобы потом их, 

безоружных, с легкостью захватить в плен. Он же, если священники сами 

были не в состоянии отдать требуемое, своею жадной рукою все опустошал и 

даже похитил покровы с алтарей, чтобы — о ужас! — сшить себе из них 

рубашки и феморалии69. Однако этот Прокул, исполнитель столь гнусного 

дела, вскоре умер позорной смертью, откусив самому себе язык. 

Тогда поистине святой епископ Валериан из города Абенсы70 стойко, 

всеми силами добивался, пока не было возобновлено совершение святых 

таинств, и было решено стучать в единственные ворота города и таким 

образом заранее предупреждать, чтобы никто не оставался ни дома, ни в 

поле. Долгое время этот епископ, нищий и бездомный, жил на открытом 



воздухе: ему уже было более 80 лет, и мы тогда, в изгнании, незаслуженно 

удостоились приветствовать его. 

(I, 13) В то время было запрещено справлять пасхальные торжества; и 

тогда, в одном месте, называемом Регия71, наши в честь праздника Пасхи 

решили отпереть для себя закрытую церковь. Ариане же узнали об этом. 

Тотчас же некий их пресвитер, по имени Андвит, собрав под свое начало 
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отряд воинов, призвал их напасть на тех праведников. Они вошли с 

обнаженными мечами и завязали схватку; другие же взобрались на своды и 

сыпали стрелы через окна церкви. И тогда вдруг волею случая народ Бога 

начал слушать и петь, когда один чтец, поднявшись на кафедру, запел песнь 

«Аллилуйя»; в это время стрела пронзила ему горло и он, слабея, вначале 

выпустил из рук дощечки, а после сам упал мертвый. Но и другие все чаще, 

пораженные стрелами и дротиками, падали замертво в середине алтарного 

выступа; те же, которые не были тогда убиты мечами, позже приняли муки, 

ибо царь повелел их всех в наказание предать смерти, особенно находящихся 

в расцвете сил. Подобным образом ариане поступали и в других местах, как, 

например, в Тунузуде, Гале, в Вике Аммонийской72 и в прочих местах, где в 

то время народу Бога были даны святые таинства, они, придя туда, с великой 

яростью тело и кровь Христову швырнули на каменный пол и растоптали 

нечистыми ногами. 

(1,14) Именно в это время Гейзерих, призвав своих епископов, велел 

им, чтобы в пределах дворца на различные должности назначались только 

дети ариан. В числе прочих это было тогда объявлено и нашему 

Армогасту73, которого они, так как боялись его, долго и многократно 

пытали, стягивая ему веревками голени и лоб, сморщенный и 

изборожденный глубокими морщинами, на который Христос наложил печать 

своих мук, они вытягивали ему жилы, надорванные и трещавшие, подобно 

нитям паутины, призывающие в свидетели этих мук святое небо. И когда 

палачи видели, что слабые путы порваны, они приносили более прочные 



пеньковые веревки, но и они все постепенно ослабевали, он же даже именем 

Христа не просил их о пощаде. Даже будучи подвешен за одну ногу вниз 

головой, он всем казался спокойно спящим на своей постели под пуховым 

одеялом. Тогда сын царя Теодерик74, который был его господином, приказал 

отрубить ему голову, так как такая казнь считалась не слишком суровой, но 

изменил это решение по совету своего пресвитера Иукунда75 и сказал себе: 

«Ты можешь убить его, чтобы твои враги опечалились; но если мечом 

лишишь его жизни, римляне во всеуслышание начнут называть его 

мучеником». Тогда Теодерик приговорил его к рытью ям в провинции 

Бизацена. Позже, чтобы нанести еще большее бесчестье, приказал ему 

недалеко от Карфагена, где его все могли видеть, быть пастухом коров. 

Между тем однажды 

110 

господин спрашивал о своей смерти и, узнав, что она наступит в 

ближайший день, призвал к себе некоего Феликса, достойного христианина, 

управляющего в доме сына царя, который почитал Армогаста как апостола, и 

сказал ему: «Пришло время моей смерти; заклинаю тебя во имя дружбы, 

которую мы питали друг к другу, чтобы ты удостоил похоронить меня под 

этим деревом на скале, я готов предстать перед нашим Господом, лишь 

только ты сделаешь все необходимое для этого». Однако заботился он не о 

том, где и как будет погребено его тело, но чтобы показать этим то, что 

открыл рабу своему Бог. Феликс ответил и сказал следующее: «Да не оставит 

нас Господь, почтенный исповедник, но позволь мне похоронить тебя в 

одной из базилик, с триумфом и почестями, которых ты заслуживаешь». На 

что блаженный Армогаст ответил ему: «Нет, но сделай же так, как я сказал». 

Тот не осмелился перечить Божьему человеку, но правдиво обещал 

исполнить все, что он повелел. И тотчас, по прошествии немногих дней, друг 

доброго христианина переселился в мир иной. Феликс поспешил выполнить 

возложенную на него обязанность и вырыть могилу под деревом. Но так как 

переплетенные корни и твердость сухой почвы замедляли его работу, он 



начал тревожиться, что тело святого еще не скоро будет предано земле. В 

конце концов, срыв корни и выдолбив еще глубже землю, он увидел 

великолепнейший, сделанный из мрамора саркофаг, какого никогда не было 

ни у одного царя. 

(I, 15) Я не премину рассказать и о некоем архимиме76 по имени 

Маскулан. Он терпел многие несправедливости, так как перешел в 

католическую веру, более того, даже сам царь ласковыми речами соблазнял 

его стать язычником77, обещая осыпать несметными дарами, если тот 

благосклонно выслушает его и уступит его воле. Когда же Маскулан остался 

тверд и непреклонен, царь приказал вынести ему смертный приговор, однако 

устроить дело так, чтобы тот тайно, заранее узнал о своей участи, и если в 

тот час он устрашится удара сверкающего меча, то без колебаний будет убит 

и при этом не будет прославлен как мученик; если же, напротив, он останется 

тверд в своей вере, следует пощадить его и отвести меч. Но этот праведник, 

подобно неподвижной колонне, укрепленный Христом, был исполнен 

твердости и возвратился, покрыв себя славой. И если 
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завистливый враг не пожелал сделать его мучеником, то и очернить 

достойного христианина он также не смог. 

(I, 16) Мы знаем и другого праведника, жившего в это же время, по 

имени Сатур78. И так как он был открытым приверженцем христовой 

церкви, и порочность ариан многократно доказывал с бесстрашием 

истинного католика — а был он управляющим79 в доме Гунирика 

(Гунериха)80 — некий диакон Маривад, которого несчастный Гунирик 

исключительно почитал, пытался порицанием склонить Сатура к тому, чтобы 

он стал арианином. Ему были обещаны многие почести и богатства, если 

согласится, и уготованы ужасные муки, если проявит упорство, так что сам 

он был волен решить свою участь; в случае же, если он отказывался 

исполнить царское повеление, то, как только дело его будет рассмотрено, он 

должен был, во-первых, лишиться дома и имущества, затем у него 



отнимались все рабы и дети, и жена его в его присутствии должна была быть 

отдана как наложница погонщику верблюдов. И сразу же стало ясно, 

насколько тот праведник тверд в своей вере, ибо он бросил вызов 

нечестивцам. По известной причине жена его, вопреки непреклонности 

мужа, хотела заключить перемирие с теми, кто стремился их покарать. Вот 

так же некогда и Ева, соблазненная коварством змея, обратилась к мужу81. 

Тот, однако, не уподобился Адаму, который, поддавшись соблазну, отведал 

плод запретного древа, ибо тогда был искушаем не Изгнанник Рая, но Сатур, 

исполненный Божьей благодати и заключающий в себе множество его 

щедрот. Женщина пришла к тому месту, где ее муж молился в уединении, в 

разорванных одеждах и с распущенными волосами, взяв с собой сыновей и 

единственную дочь, совсем еще маленькую, которую она тогда кормила 

молоком, держа на руках. Как одержимая, она бросилась к ногам мужа, при 

этом сама обхватила обеими руками его колени и с плачем обратила к нему 

змеиные речи: «Пожалей меня, о мой милый, а также и себя; пожалей и 

наших общих детей, которых ты видишь перед собою. Да не выпадет им 

рабская участь, ибо они есть славное продолжение нашего рода; да не буду и 

я принуждена к позорному и гнусному сожительству при живом муже, ведь 

что до меня, то среди подруг я всегда с похвалою говорила о моем Сатуре. 

Бог знает, почему ты против воли смиряешься с теми несчастьями, которые 

они твердо вознамерились причинить нам». Он же, подобно Иову82, 
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ответил ей благочестивыми словами: «Ты говоришь, как одна из 

неразумных женщин. Я бы устрашился, женщина, если бы в этой жизни были 

одни лишь преходящие радости. Своими же искусными речами, супруга, ты 

служишь дьяволу. Если бы ты любила мужа, то никогда не стала бы 

принуждать к второй смерти своего супруга. Пусть продадут в рабство детей, 

разлучат с женой, лишат достояния: я без колебаний исполню, как было 

обещано, слова Господа моего: если кто не оставит жену, детей, поле и дом 

свой, то не сможет быть моим учеником». Что же дальше? Женщина с 



детьми удалилась, ничего не добившись; Сатур, твердый в своем решении, 

был доставлен в собрание, его опровергали, увещевали, мучили пытками, и, 

наконец, истерзанного отпустили, запретив открыто проявлять свои 

убеждения. Они испробовали все возможное, но не могли, однако, снять с 

него столу крещения. 

(I, 17) После этих событий Гейзерих приказал закрыть церковь 

Карфагена, а служителей выслал и определил им разные места изгнания, так 

что не стало ни епископа, ни пресвитера, ни священников. Она с трудом была 

вновь открыта императором Зеноном83, который смиренно умолял об этом 

через патриция Севера84; итак, все священнослужители вернулись из 

изгнания. До этого все они жили в Испании, Италии, Далмации, Кампании, 

Калабрии, Апулии, Сицилии, Сардинии, Бритии, Лукании, Эпире и Элладе; 

они лучше описали достойные сострадания скорбные события, так как и на 

их собственную долю выпало много страданий. Однако на этом 

заканчивается история гонений, которые истинные христиане претерпели от 

Гейзериха, и они были столь же непреклонны, сколь жесток их 

преследователь. Царствовал же он 37 лет и 3 месяца. 
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КНИГА ВТОРАЯ 

(II, 1) Итак, после смерти Гейзериха старший сын Гуне-рих наследовал 

отцу1. В первые годы своего царствования он, чтобы заслужить 

расположение варваров, начал поступать более мягко и снисходительно, и 

особенно в отношении нашей религии; так что даже там, где прежде, в 

правление Гейзериха, существовало предубеждение, теперь собрания 

верующих были не малочисленны, но проходили при большом стечении 

народа. И чтобы показать свое благочестие, царь постановил непрестанно 

разыскивать еретиков манихеев, из которых многих он сжег, большинство же 

отослал на кораблях за море. Движимый религиозным рвением, он раскрыл 

едва ли не всех манихеев, а пресвитеров и диаконов назначил главным 

образом из ариан; и чем больше он почитал последних, тем сильнее 



вознегодовал на первых. Из них же был найден один, монах по имени 

Клемен-тиан, имеющий надпись на бедре: «Манихей, ученик Иисуса 

Христа». За эти вот дела достопамятный властитель заслуживает быть 

упомянутым с большой похвалою; одним только вызывал он неприязнь: 

своей ненасытной страстью к беспощадному преследованию 

инакомыслящих, ибо он наполнил провинции своего царства различными 

кознями и, кроме того, установил обременительные налоги, так что говорили 

о нем в основном следующее: «Царь весьма жадный до денег и клеветник». 

Однако он предоставил свободу действий императору Зенону, а также 

Плацидии2, оставленной Олибрием3; они же просили, чтобы церковь 

Карфагена по своему усмотрению избрала себе епископа, но она, таким 

образом восстановленная в своей славе, уже через 23 года была покинута. 

(II, 2) Для исполнения этого царь отправил в церковь сиятельного4 

Александра5, получившего такое поручение: 
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чтобы в его присутствии католический народ испросил для себя 

достойного епископа, кроме того, он распорядился через своего нотария по 

имени Витарит, чтобы публично был оглашен эдикт, содержащий следующее 

предписание: «Государь повелел сказать вам: так как император Зенон и 

благороднейшая Плацидия через сиятельного мужа Александра письменно 

обратились к нему, прося, чтобы церковь Карфагена обрела собственного 

епископа вашей веры, он распорядился, чтобы было так, а также отправил им 

в ответ послание и приказал прямо объявить об этом через наместников, 

чтобы, как было испрошено, вы избрали себе епископа по вашему 

усмотрению, чтобы с его помощью и руководствуясь его наставлениями и 

епископы нашей веры, которые находятся в Константинополе и других 

провинциях Востока, обрели бы свободу суждения, в своих церквях, как 

каждый из них пожелает, могли бы красноречиво проповедовать народу и 

наставлять его в христианской вере, точно так же как вы здесь и в других 

церквях, которые расположены в провинциях Африки, получаете 



беспрепятственную возможность служить мессы и проповедовать в ваших 

церквях и полную свободу поступать так, как велит вам ваш закон. Однако 

если какое-либо из этих условий не будет выполнено, тогда не только 

избранный епископ и клирики, но и другие епископы со своими 

священниками, находящиеся в африканских провинциях, будут отправлены к 

маврам6». 

Пока оглашался эдикт об объединенной церкви, а было это в 

четырнадцатый день после июльских календ7, мы принялись молча скорбеть, 

ибо стало ясно, что этот обман был заранее задуман по злому умыслу, чтобы 

уготовить нам в будущем гонения; и мы решили ответить послу следующим 

образом: «Если дела обстоят так, что ты требуешь от нас принять эти 

опасные условия, то наша церковь не обрадуется избранию епископа. Ею 

руководит Христос, и только его воля должна быть исполнена». Однако 

посол оставил эти слова без внимания. Тогда и народ, который при этом 

присутствовал, вспыхнул от возмущения, и шум толпы стал непереносим, 

посол же никакими средствами не мог заставить ее умолкнуть. 

(II, 3) Итак, был избран епископ Евгений8, муж святой и любезный 

Богу, и от этого была великая радость и церковь Божия преисполнилась 

ликования. Так как большинство католиков возмущалось владычеством 

варваров, от понтифика 
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было дано им указание: пусть же большое число юношей и молодых 

девушек соберется вместе и да возрадуются они сообща, свидетельствуя о 

свершившемся, ибо никогда еще не видели они епископа, восседающего на 

престоле. Со своей же стороны тот Божий избранник, епископ Евгений, 

обратился к благим трудам и через это заслужил похвалу и уважение даже от 

тех, кто были его противниками, и, таким образом снискавший всеобщую 

любовь, он, если бы это было возможно, с радостью пожертвовал своей 

жизнью ради людей. Также различной милостью9 Господь удостоил, так что 

было видно, какие невероятные усилия он прилагает, чтобы там, где церковь 



полностью заняли варвары, они узнали: не одни деньги составляют богатство 

церкви. Ибо, если кому-нибудь будут дарованы свыше упование на Бога, 

любовь и вера, тот уже не сможет отринуть эти дары. Деньги же никогда не 

переставали ему жертвовать, исключая разве лишь то время, когда солнце 

уже завершало дневной путь и в свой черед уступало место ночной тьме. 

Себе он оставлял не сколько желал, но чтобы только хватало на день, Богу же 

нашему он постоянно, изо дня в день, уделял все самое лучшее и наиболее 

ценное. И когда слава его стала велика и разнеслась повсюду, епископов-

ариан начала снедать мучительная зависть, они стали неотступно 

преследовать его клеветою, и особенно епископ Кирила10. Что же дальше? 

Царю внушали, чтобы он не только лишил епископа Евгения трона, но и 

запретил ему привлекать к себе словом Божий народ; поэтому царь повелел: 

если епископ увидит входящих в церковь мужчин или женщин, по виду 

варваров, чтобы не допускал их. Он же ответил на это как подобало: «Дом 

Божий открыт для всех, никто не может запретить входить в него»; в 

основном же огромное большинство тех, кто входил в церковь, по виду 

составляли наши католики, потому что они служили в царском доме. 

(II, 4) Царь же, когда получил от Божьего избранника такой ответ, 

велел поставить в воротах церкви пращников. Они же, видя входящих 

женщину или мужчину, по облику принадлежащих к их племени, тотчас же 

метали им в головы небольшие зазубренные колья, и эти снаряды, 

задерживаясь в волосах, жестоко ранили и срывали всю кожу с головы 

вместе с волосами. Некоторые, пока это происходило, сразу лишились 

зрения, другие же скончались от самой боли. Женщины, после этого 

наказания лишившиеся волос на голове, 
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как было объявлено через глашатая, должны были быть проведены по 

улицам на обозрение всего города. И те, кто терпеливо перенесли все, 

получили от этого великое благо. Большинство их мы приняли, не допустили 

тогда лишь тех, которые, все же устрашенные мучениями, отступили от 



истинного пути. Однако подобными мерами царь бессилен был сокрушить 

оплот веры, и тогда он распорядился, чтобы люди, исповедующие нашу 

религию, не могли получить в его дворце ни пропитания, ни обычной 

службы. К этим бедствиям он прибавил еще и другие, заставив их заниматься 

изнурительным крестьянским трудом. Он отправил благородных и 

непривычных к тяжелой работе мужей в Утиценскую область", чтобы они из 

года в год под зноем палящего солнца снимали жатву; они же отправились 

туда с весельем в сердце и радовались в Господе. Среди их дружеского 

сообщества был один, имевший высохшую руку, и в течение многих лет он 

не получил от царя никаких уступок. И хотя он не был в состоянии 

исполнять свою работу как должно, было приказано принуждать его к труду 

еще более жестокими мерами. Но когда его привели на место и все его 

товарищи стали сокрушенно и истово молиться о его защите, по милости 

Божьей иссохшаяся рука того христианина исцелилась и стала невредимой. И 

с этих вот событий берут начало страдания и тревоги, выпавшие на долю 

христиан от Гунериха. 

(II, 5) Случилось так, что Гунерих, уже давно ставший во всем 

проявлять медлительность, желал, чтобы после его смерти царем стал кто-

либо из его сыновей12; этому, однако, не суждено было случиться13, 

поэтому он начал жестоко преследовать сыновей своего брата Теодерика14, 

равно как и сыновей Гентона15, также его брата16. И из них он не пощадил 

бы никого, если бы смерть не распорядилась по-своему, вопреки его воле. 

Вначале, решив, что жена его брата Теодерика женщина хитрая (а я убежден, 

что не случайно ее муж или старший сын, известный как человек мудрый и 

рассудительный, заключил прочный союз против тирана), он приказал убить 

ее мечом, взяв на себя еще один грех. После того как она была убита, и тот 

старший сын завершил свое образование, в соответствии с благоприятным 

для него решением Гейзериха, как старший из всех, он, имея 

преимущественное право перед прочими внуками, должен был со временем 



стать царем. Гунерих же начал поступать еще более ужасно, чем кто-либо до 

него. В присутствии большой толпы в центре  
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города, перед рядами собравшихся на улице, он повелел сжечь на 

костре епископа своей веры по имени Иукунд17, которого они называли 

патриархом из-за того, что он с величайшим почтением был принят в доме 

брата царя Теоде-рика, хотя царская семья пыталась защитить славного 

епископа добрым о нем суждением. И нам было заранее уготовано в 

будущем стать свидетелями этого вероломного и бесчестного преступления, 

мы же, со своей стороны, говорили один другому: «Если уж со своим 

епископом поступает столь жестоко, как же тогда он намерен покарать нас и 

других людей нашей веры?» В это время и старшего сына Гентона по имени 

Годаг18 вместе с женой, дав им с собой в утешение раба и рабыню, царь 

отправил в суровое изгнание, брата же Теодерика, после убийства жены и 

сына, нищего и покинутого также сослал; после своей смерти тот оставил 

младенца сына и двух взрослых дочерей, которых Гунерих, посадив на ослов, 

чтобы унизить их, отослал далеко прочь от себя. Кроме того, многих 

благородных комитов из своего племени царь преследовал лживыми 

обвинениями из-за того, что они поддерживали его брата, и одних он велел 

сжечь, другим перерезать горло, подражая в этом поступкам своего отца 

Гейзериха, некогда приказавшего бросить жену своего брата19, связанную и 

с камнем на шее в печально известную реку Ансага20, что в Цирте21, а после 

убийства матери истребил также и сыновей. Умирая же, отец Гейзерих взял с 

сына клятвенное обещание покарать еще многих, которых этот безбожник и 

осквернитель таинств замучил различными пытками и кознями. Так, 

однажды Хельдику, которого его отец сделал королевским наместником, уже 

старого и одряхлевшего, он велел предать позорной смерти, отрубив ему 

голову, жену же его и другую женщину, по имени Теухария, сжег в центре 

города. Их тела он приказал протащить через улицы и площади, и целый 

день они оставались без погребения, пока к вечеру его епископы насилу 



вымолили у него разрешение предать их останки земле. Гамута, брата 

Хельдики, Гунерих не смог убить, так как тот нашел убежище в их церкви; 

однако царь заключил его в отвратительном и ужасном месте, где тот 

несчастный вынужден был прожить долгое время. Вслед за этим он 

приговорил неких козопаса и крестьянина к рытью ям для последующей 

посадки винограда; они должны были исполнять это двенадцать лет в 

течение определенных месяцев, при этом 
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их безжалостно подгоняли бичами, воды им давали, чтобы только они 

не умерли, а из еды — простой хлеб. Но они стойко переносили все это в 

продолжение пяти и более лет; за столь жестокие испытания их ждала 

награда в жизни вечной, ибо были они католики и приняли эти муки за свою 

веру. Мы же не смогли умолчать об этом, потому что преступления царя, 

даже по отношению к своим соплеменникам, ни в коем случае не должны 

остаться скрытыми, ибо он епископа своего Иукунда, о котором мы 

сообщали ранее, не единственного предал огню, но кроме того множество 

пресвитеров и диаконов своих, также из ариан, приказал сжечь или бросить 

на растерзание диким зверям. 

(И, 6) Итак, Гунерих, избавившись за короткое время от всех, кого он 

страшился, укрепив свое положение и, как он рассчитывал, царство, 

существовавшее недолго и бывшее непрочным, совершенно успокоенный и 

свободный от других забот, теперь со всем своим оружием ополчился на 

католическую церковь, словно рычащий от ярости лев. В период же, 

предшествующий гонениям, были явлены многие видения и знамения, 

возвещающие о предстоящих бедствиях. Действительно, они случались 

весьма часто в предшествующее двухлетие22; так, некто видел церковь 

Фауста23, сияющую в обычном своем убранстве, свечи горели и алтарные 

покровы рдели в свете факелов, и когда он радовался этому блеску славы, 

внезапно, как он утверждал, тот столь желанный свет угас, сияние поглотила 

тьма и дьявол дохнул зловонием; толпы праведников бросились прочь, 



изгоняемые вдруг появившимися эфиопами, и свидетель этого знамения 

непрестанно сокрушался, что ему уже не дано будет вновь увидеть прежнее 

величие церкви. Об этом видении он рассказал в нашем присутствии святому 

Евгению. Некий пресвитер видел ту же церковь Фауста, переполненную 

бесчисленными толпами людей, как вдруг она немного опустела и сразу 

вновь наполнилась множеством свиней и коз. Также другой видел поле 

пшеницы, подготовленной к отсеву, веяльщики же пока не получили 

распоряжение отделять зерна от мякины. И когда, наконец, было разрешено 

провеевать огромные массы зерна, тот был поражен его количеством, вдруг 

разразилась ужасная буря, и внезапный сильный порыв ветра поднял в 

воздух тучи песка; его сила унесла всю солому, оставив одни только зерна. 

После этого пришел некий человек, высокий и прекрасный лицом, одетый в 

пышные, 
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сияющие одежды, и он начал бросать очищенные зерна на землю, 

отделяя плохие от пригодных для тончайшей пшеничной муки. И он долго, с 

огромным трудом разбирал эти горы пшеницы, однако те, которые он оценил 

как отличные и сложил в отдельную груду, составили лишь ничтожную 

часть. Также и другой рассказывал: «Некто очень высокий стоял на вершине 

горы, которая зовется Зиквенс-кой24, и кричал во все стороны: уходите, 

уходите». Другой услышал громовые раскаты и увидел, как небо покрыли 

серные тучи, которые начали извергать огромные камни: пока эти камни 

падали на землю, они сильно раскалялись и горели неистовым пламенем, 

если же они попадали внутрь домов, то сжигали их. Видевший все это 

уверял, что когда он сам укрылся в некоем покое, Божьей милостью огонь не 

смог достичь его; и я думаю, что это пророческое знамение гласило: «Запри 

дверь свою и скрой все ничтожество свое, доколь не иссякнет гнев Божий». 

Также и почтенный епископ Павел25 видел дерево, до небес 

простершее свои цветущие ветви так, что тень от них покрыла чуть ли не всю 

Африку. И когда они любовались всем его величием и красотою, вдруг 



неожиданно, как он рассказывал, пришел злобный и неистовый человек, 

уперся затылком в мощный ствол у самых корней и силой своего напора с 

ужасным треском повалил то чудесное дерево на землю. 

Кроме того, и достославный епископ Квинтиан26 видел себя стоящим 

на вершине некой горы, с которой он наблюдал за бесчисленными стадами 

своих овец и в середине стад были два сильно кипящих горшка. Но пришли 

убийцы овец, и стали бросать их мясо в кипящие горшки; и все это 

происходило до тех пор, пока огромные стада не были истреблены. Я считаю, 

что те два горшка означают два города — Сик-ку Венерию и Лариб27, в 

которых впервые было собрано множество людей, и из которых впервые 

пришла к нам гибель, или то были царь Гунерих и его епископ Кирила. 

Рассказывали и о многих других видениях, но не столь значительных, и мы 

считаем, что сообщили об этом достаточно. 

(II, 7) Что же дальше? Вначале28 тиран издал жестокий указ, что никто 

не может служить в его дворце или принимать участие в государственных 

делах, если он не является арианином. Огромное число тех, кто, обладая 

непобедимой силой духа, предпочел оставить временную службу, но не 

отречься от веры, царь, предварительно лишив домов 
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и всего достояния, изгнал на острова Сицилию и Сардинию. В это же 

время он поспешил распорядиться, чтобы по всей Африке имущество наших 

покойных епископов поступало в его личную казну; те же, кто мог им 

наследовать, вступали в свои права не раньше, чем царская казна получала от 

них пятьсот солидов29. И дьявол прилагал все усилия к тому, чтобы этот 

замысел был выполнен, однако Христос благоволил разрушить его. Гунериху 

советовали его домочадцы, говоря: «Если это увеличит вашу долю, наши 

епископы, назначенные в области Трации и другие провинции, безропотно 

согласятся принять эти же условия». Вслед за тем царь, приказав собрать в 

одном месте святых дев, направил вандалов вместе с повивальными бабками 

из их племени, чтобы подвергнуть монахинь унизительному осмотру, 



нарушая их особые права и оскорбляя честь и стыдливость, прежде всегда 

окруженных почтением30. Чтобы подвергнуть их пытке огнем, праведниц 

безжалостно подвешивали, привязав к ногам тяжелый груз, а затем 

прикладывали им к спине, животу, груди и бокам раскаленные железные 

клинки. Царь же требовал от них, умоляющих о милосердии: «Сознайтесь, 

ибо вы грешили с вашими епископами и вашими священниками». Как мне 

стало известно, большинство их было замучено жестокостью пытки, те же, 

кто выжил, были сломлены и обезображены. Поистине, царь снискал себе 

ужасную славу, вступив на этот путь, и пошел он по нему совершенно 

открыто, как и все, что он делал, преследуя христиан. Но даже совершив 

подобное злодеяние, царь не мог придумать, чем еще осквернить Христову 

церковь. 

(II, 8) Как я могу рассказать, не пролив реки слез, о том, что царь 

изгнал в пустыню епископов, пресвитеров, диаконов и других служителей 

церкви, общим числом 4966? Особенно тяжело пришлось тем, кто страдал 

подагрой, но и остальные на все последующие годы были лишены 

преходящих житейских благ. Среди них был блаженный Феликс, епископ 

Аббиританский31, пребывающий в сане епископа уже 44 года, он был разбит 

параличом, так что тело его утратило всякую чувствительность, а голос был 

не отчетлив. Нам было совершенно ясно, что он не сможет ехать верхом, 

поэтому и мы, и приближенные царя умоляли его разрешить по крайней мере 

этому епископу, находящемуся уже на смертном одре, остаться в Карфагене. 

Однако пришедшему с этой просьбой тиран в ярости ответил: «Если он не 

может сидеть 
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на лошади, запрягите диких быков, и пусть они совместными силами 

тащат его, пока не доставят туда, куда я приказал». И вот так, против 

ожидания, мы в течение всего пути везли его на запряженном муле как какое-

то срубленное дерево. (II, 9) Все изгнанники были собраны в Сиккенском и 

Ла-ренском городах и находились там, пока пришедшие мавры32 не забрали 



их с собой и не отвели в пустыню. Неожиданно появились у них два комита 

и, замыслив недостойную хитрость, обратились к исповедникам Божьим со 

льстивыми речами. «Что же такое, — спросили они, — открылось вам, что 

вы столь непримиримы и совсем не повинуетесь нашему господину, ведь вы 

можете быть на виду у царя и в почете, если только поторопитесь исполнить 

его волю?» Но те остались непреклонны и воскликнули громким голосом: 

«Христиане мы, католики, свято верующие в триединство Бога», — тогда их 

заключение стало еще более строгим, а стража еще более многочисленной, 

но все же мы получили возможность входить и говорить нашим братьям 

слова утешения и творить божественные таинства. Было там и множество 

маленьких детей, которые, видя религиозное рвение своих матерей, одни 

радовались, другие трепетали; одни в благоговении представляли себя 

святыми мучениками, другие стремились в лоно истинной веры, 

устрашенные гибелью вероотступников в водах потопа. Однако в то время 

никто из них еще не победил соблазны и плотские искушения, под бременем 

которых они склонялись до земли. Об этом тогда нам напомнила одна старая 

женщина, с которой у нас была в дороге короткая встреча. Когда мы 

пустились в путь вместе с сопровождающими и с Божьей помощью, то из-за 

солнечного зноя продвигались в основном только по ночам, и вот однажды 

мы заметили слабую женщину, несущую мешочек и какие-то одежды, на 

руках она держала единственного младенца и обратилась к нам со словами 

утешения: «Поспеши, Господь мой, ибо видишь ты всех святых служителей 

твоих, как они идут и торопятся с радостью навстречу испытаниям». Когда 

же мы воскликнули, что не знаем, то ли она блудница, то ли праведница и 

угодна Христу, женщина ответила: «Благословите, благословите и молитесь 

за меня и за этого ребенка, моего маленького внука, ибо, хоть я и грешница, 

но некогда все знали меня как дочь епископа Зуританского33». Тогда мы 

спросили: «Почему ты находишься в столь неподобающем месте, или ты 

проделала столь 
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долгий путь и явилась сюда, чтобы показать нам ребенка?» Она 

ответила: «С этим младенцем ничтожная раба ваша направляется в изгнание, 

и нам не дойти одним потому, что он ненавистен своим врагам и, вероятно, в 

пути будет предан смерти». Когда мы услышали эти слова, глаза наши 

наполнились слезами и нечего было нам сказать ей, кроме как: на все воля 

Божья. 

(II, 10) И когда враг рода человеческого, уже однажды сказавший: «Я 

получу свою долю овец, наполню душу мою, истреблю их мечом моим и 

наложу на них руку мою», — не смог ничего добиться, он отыскал 

удаленные и отвратительные места и заточил в них слуг Божьих. Кроме того, 

друзьям было запрещено посещать их и приносить слова утешения: у дверей 

была поставлена стража, и сами они жестоко страдали; затем слуги Христовы 

были брошены в еще более тесное узилище, как полчища саранчи или, 

точнее говоря, как драгоценнейшие пшеничные зерна. При таком скоплении 

людей у них не бьшо никакой возможности выделить место для отправления 

естественных нужд; и они вынуждены были удовлетворять свои телесные 

потребности там же, где находились, так что ужасное зловоние вскоре стало 

для них худшим из всех наказаний. По этой причине, в конце концов, маврам 

было сделано приношение огромной ценности, чтобы как только вандалы 

уснут, мы могли тайно войти к заключенным. Войдя, мы начали погружаться 

до самых колен, словно в илистую трясину, и, видя себя в том положении, в 

каком некогда был Иеремия34, говорили: кто рожден носить роскошные 

одежды, не брезгует и своими нечистотами. Что же дальше? Подгоняемые к 

выходу несущимися со всех сторон криками мавров, мы каждую минуту 

готовились к тому, что нас схватят. 

(II, 11) Вот так, выйдя в воскресный день, с ног до головы покрытые 

грязью, в нечистых одеждах, кроме того, безжалостно подгоняемые маврами, 

мы тем не менее с ликованием вознесли хвалу Богу и пропели 

торжественный гимн: се есть слава Господня и всех святых его. Тогда же к 

нам пришел блаженный понтифик Киприан, епископ Унизибирен-ский35, 



великий утешитель, который каждого согрел добротою и отеческой 

любовью, при этом конечно же были пролиты реки слез, он был готов и душу 

свою и всего себя добровольно отдать за братьев, как только Господь 

соизволит послать ему эти испытания; все, что имел, он отдал 

123 

неимущим братьям и оплатил все необходимые тогда расходы, ибо 

стремился любыми путями соединить верных слуг Христовых, сам же 

душою был тверд и совершенен, как и подобает истинному христианину. 

Впоследствии он также отправился в изгнание после многих страданий и 

опасностей тюрьмы, которые переносил, никогда не теряя бодрости духа. О 

том, сколь великое множество людей из разных областей и городов 

пустилось в путь, чтобы посетить мучеников божьих, свидетельствовали и 

большие дороги, и узкие тропы; они никак не могли вместить все количество 

идущих, и несметные толпы праведников, пробираясь через вершины гор и 

лесные чащи, стекались, неся в руках восковые свечи; своих младенцев они 

клали к ногам мучеников и так восклицали в скорби: «На кого же вы 

оставили нас, несчастных, чтобы следовать вам и мученическим венцам? Кто 

же будет крестить вот этих детей водою вечного источника? Кто ниспошлет 

нам радость раскаяния и примирения и дарует прощение, сняв тем самым 

тяжкое бремя наших грехов? Ибо сказано вами: всякий, кому вы дадите 

покаяние на земле, безгрешным отправится на небо. Кто отслужит для нас 

торжественные молебны при погребении усопших? Кем будут исполнены как 

должно необходимые священные обряды? Значит, такова воля Господа, и нет 

нам иного пути, как идти с вами, ибо нет такой силы, которая могла бы 

разлучить сыновей и отцов». Но несмотря на все их мольбы и слезы, ни 

одному из утешителей не было позволено прийти к ним; кроме того, 

продвижение большинства людей было ограничено, так что они нашли 

вынужденное пристанище там, где созрела конопля. Когда старики, да и 

многие другие, даже цветущие юноши сильно ослабли, их начали бить 



камнями и заостренными кольями, чтобы заставить уйти, отчего многие 

обессиленные претерпели ужасные муки. 

(II, 12) После этого было приказано маврам, чтобы тех 

священнослужителей-католиков, которые уже сами не могли идти, привязав 

за ноги, как трупы мертвых животных, тащили через дикие и усеянные 

острыми камнями места, где вначале одежды, а затем и все части тела 

разрывались в клочья, и так как их головы разбивались об острые выступы 

камней, а тела были растерзаны, очевидно, что пока их волокли подобным 

образом, несчастные испускали дух. Число их мы никак не могли сосчитать, 

столь многие были замучены; царь же, не скрыв постыдной радости, 

приказал дешево, 
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на общественный счет похоронить святых вдоль всей дороги, о чем 

свидетельствуют могильные холмы. Оставшиеся, более покорные, 

отправились в пустынные области, где им в качестве пищи был выдан 

ячмень, чтобы они, кроме того, кормили своих вьючных животных. Там же, 

говорят, во множестве водились скорпионы и другие опасные твари, хотя 

несведущим это может показаться невероятным, так что все изгнанники 

могли в одночасье отправиться на тот свет, приняв смерть от яда; однако, как 

передают, в тот раз никто не пострадал от укуса скорпиона. Утверждают, что 

их гибельная свирепость ни в прошлом, ни в наши дни, благодаря защите 

Христа, не может причинить вред никому из его слуг. Пребывая в тех местах, 

они вначале кормились ячменными зернами, затем у них было отнято и это; 

как будто бы Господь, посылавший некогда предкам манну небесную, не мог 

ныне утолить голод своих служителей, подвергнутых столь суровому 

изгнанию. 

(II, 13) Царь задумал подвергнуть Божью церковь еще более жестоким 

гонениям, чтобы, отсекая отдельные части, постепенно уничтожить всю 

общину. В день вознесения Господня он повелел направить Регина, легата 

императора Зе-нона36, в главную церковь, чтобы тот лично прочел епископу 



Евгению указ следующего содержания, после чего он должен был быть 

разослан конными глашатаями по всей Африке: «Гунерих, царь вандалов и 

аланов, всем католическим епископам. Не единожды, но многократно был 

наложен запрет на то, чтобы ваши священники проводили богослужения в 

общинах вандалов и своими проповедями развращали христианские души. 

Однако, пренебрегая этим обстоятельством, нашлись многие, вопреки 

запрету посланные проповедовать в собраниях вандалов, присвоив себе при 

этом безраздельное право быть хранителями истинной христианской веры. 

Мы же не желаем допустить распространения соблазнов в провинциях, 

доставшихся нам от Господа, поэтому узнайте о решении, внушенном нам 

промыслом Божьим и принятом по совету наших святых епископов: ко дню 

Февральских Календ37, в ближайшем будущем, вы все, ни в коем случае не 

пытаясь из страха уклониться, должны прибыть в Карфаген, где вы сможете 

обсудить все спорные вопросы веры с нашими почтенными епископами и 

принять совместное решение о католической вере, которую вы защищаете, в 

особенности же о Святом 
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Писании, чтобы каждый тогда мог узнать, истинную ли веру вы 

проповедуете. Содержание этого эдикта мы доводим до сведения всех твоих 

епископов, назначенных по всей Африке. Написано в XIII день до Июньских 

Календ, в седьмой год правления Гунериха»38. 

(II, 14) И вот мы собрались, услышав о царском указе, и как только 

прочли его, тотчас же сердца наши преисполнились скорби, а глаза 

покрылись тьмой, ибо стало нам ясно, что дни радости сменились днями 

скорбного плача и горестных воплей, так как смысл эдикта сулил нам ужас 

предстоящих гонений, в особенности то место эдикта, где царь сказал: «В 

провинциях наших, доставшихся нам от Бога, мы не желаем распространения 

соблазнов», означало для нас: «Мы не желаем, чтобы в наших провинциях 

находились католики». Мы стали думать, как нам поступить. И никто не мог 

найти средства отвести близкую беду, если бы не разумный совет святого 



Евгения, предложившего нам, чтобы смягчить сердце варвара, отправить ему 

письмо такого содержания: «Сколько раз уже обсуждался вопрос о душе и 

жизни вечной, а также христианской вере, и всякий раз, без опасений, 

царская предусмотрительность рассуждала эти споры и, как того требует 

необходимость, вновь готова подать совет. Не так давно царь своей властью 

через нотария Витарита удостоил мою скромную особу внимания и в своем 

послании, прочитанном в церкви в присутствии клира и простого народа, 

напомнил нам о важности религии и веры. Как только нам стало известно 

содержание послания, мы поспешили подобным же образом довести до 

сведения всех наших епископов предписание царя о том, что в назначенный 

день должно состояться обсуждение вопросов веры; мы советовали принять 

это с должным почтением. Однако уведомление писца внушило мне также и 

опасение, ибо необходимо сделать соучастниками обсуждения также 

жителей всех заморских областей, которые одной с нами веры и принимают 

христианское причастие, заручиться их согласием, так как повсюду 

повинуются они власти Божьей; дело это в большей степени касается всего 

мира, нежели одних только африканских провинций. И поэтому я надеюсь 

получить второе послание с рассмотрением моего предложения, при этом я с 

полным основанием смиренно уповаю на твое благородство, чтобы ты 

соизволил передать милостивому и снисходительному царю мое важное 

предложение, 
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чтобы он проявил к нам снисходительность, узнав, что мы 

справедливую его заботу с Божьей помощью никоим образом не отклоняем и 

не избегаем, но без общего согласия не должно нам присваивать себе право 

обсуждать вопросы веры. Мы надеемся, что царь соизволит признать нашу 

правоту, ибо столь велика слава о его милосердии, справедливости и 

мудрости. Написано Евгением, епископом католической церкви 

Карфагена»39. 



(II, 15) Но когда это предложение блаженного Евгения было получено, 

царь, распалясь гневом, досадуя на чрезмерную трудность предстоящих 

действий, через Обада, наместника царской области, так велел ответить 

святому мужу, епископу Евгению: «Предоставь мне весь круг земель, так 

чтобы весь мир оказался под моей властью, и я сделаю, о Евгений, как ты 

говоришь». На это блаженный Евгений ответил как мог: «Нет такого способа, 

— сказал он, — чтобы выполнить то, что ты требуешь: точно так же, как 

невозможно заставить человека переноситься и летать по воздуху, ибо это 

свойство не в природе человеческой. Я же сказал: если нашу веру, которая 

едина и истинна, он своей царской властью требует подвергнуть 

исследованию, то посылает к друзьям своим; со своей стороны и я пишу 

братьям моим, чтобы пришли епископы мои и смогли доказать и вашим и 

нашим, что вера у нас общая и подчиняемся мы Римской церкви, которая 

есть глава всех церквей». 

На это Обад спросил: «Следовательно, ты и владыка мой царь 

придерживаетесь единого мнения?» Епископ Евгений ответил: «Я рассуждаю 

не так, как царь, но сказал: если он желает подвергнуть исследованию 

истинную веру, то пишет друзьям своим, чтобы они обратили наших 

католических епископов, я же пишу моим епископам, ибо возможно лишь 

одно толкование католической веры». Евгений поступил так не потому, что 

не было в Африке священников, способных изобличить козни своих 

недругов, но зная, что если бы обсуждение состоялось, вероотступники 

обрели бы еще большую уверенность и независимость от влияния 

католических священнослужителей, а также, чтобы еще больше притеснить, 

распространили о нас клевету среди всех стран и народов. 

(II, 16) Между тем царь замышлял хитрости, и, не желая слушать 

разумных доводов и множества возражений, приводимых ему некоторыми 

учеными епископами, он преследовал католиков различными злобными 

выходками. Так, он 
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без жалости приказал подвергнуть находящегося в изгнании 

Секундиана, епископа Вибианенского40, 150 палочным ударам и таким же 

образом велел поступить с Президием, епископом Суфетуленским41, мужем 

весьма острого ума. Тогда же он распорядился высечь палками почтенных 

Мансуета42, Германа43, Фускула и многих других епископов. Когда это 

было исполнено, царь приказал, чтобы с теми, кто исповедует нашу религию, 

никто не имел общих трапез и вообще не смел принимать пищу вместе с 

католиками. Этим распоряжением он, однако, не себе оказал услугу, но нам 

принес огромную пользу. Ибо, по словам апостола, как рак имеет 

обыкновение продвигаться мало-помалу, так и частые совместные трапезы, 

из-за ведущихся в их продолжение разговоров, могут осквернить пищу, и 

когда апостол сказал это, никто из нас не стал совершать трапезы вместе с 

нечестивцами. 

(II, 17) И когда во всю мощь разгорелся пожар гонений и 

раздраженный царь пылал ненавистью, Господь наш явил некое чудо 

верному своему рабу Евгению, о чем я обязан теперь поведать. Жил в том 

городе, а именно Карфагене, некий слепой, которого мы заметили среди 

народа, по имени Феликс. Однажды ему явился Господь, и чудо богоявления 

озарило для него ночь ясным дневным светом, и было слепому сказано: 

«Встань, иди к рабу моему, епископу Евгению, и скажи ему, зачем я послал 

тебя к нему. И в тот час, когда он освятит воду, которой крестят обращенных 

в святую веру, и омоет ею твои глаза, они откроются и ты узришь свет». 

Слепой был ободрен этим видением, однако, поразмыслив про себя, решил, 

что, как обычно, обманут игрой воображения и не захотел идти; но стоило 

ему опять погрузиться в сон, как он вновь получил настойчивое повеление 

отправиться к Евгению. Когда же он в третий раз пренебрег видением, 

немедленно был оглушен громовым голосом. Несчастный вскочил и, как 

обычно, протянув перед собой руку, быстро, как только мог, отправился в 

базилику Фауста; придя, он молился, обливаясь слезами, и просил некоего 

диакона, чтобы тот позвал епископа, уверяя, что хочет поведать ему нечто 



секретное наедине. Услышав об этом, епископ велел человеку войти; в это 

время прихожане уже пели, и полночные песнопения, внушая великую 

радость, разносились по всей церкви. Слепой объяснил подошедшим к нему 

причину своего посещения и сказал епископу: «Я не отпущу тебя прежде, 

чем, как велено тебе Господом, ты не откроешь 
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мне глаза мои». На это святой Евгений сказал ему: «Оставь меня, брат; 

ибо я, недостойный грешник, повинен более всех других людей, и остаюсь 

таковым по сей день». Тот же, однако, обнял его колени и не произнес 

ничего, кроме того, что уже говорил: «Как велено тебе, открой мне глаза 

мои». Тогда у Евгения появилась робкая надежда, и так как пришло время, он 

направился вместе с помогающими ему во время службы священниками к 

чаше со святой водой. Там он с глубокой скорбью преклонил колени и, 

сотрясаемый рыданиями, воззвал к небу, а затем освятил подернувшуюся 

зыбью воду в чаше; и когда он, завершив молитву, поднялся с колен, то так 

ответил слепцу: «Я уже сказал тебе, брат Феликс, что сам я всего лишь 

грешный человек; но тот, кто удостоил посетить тебя, воздаст тебе вдвойне 

за твою веру и откроет глаза твои». И лишь только он осенил крестным 

знамением его глаза, тотчас милостью Божьей слепой вновь обрел зрение. 

Епископ удерживал его подле себя до тех пор, пока все не были окрещены, 

так как опасался, как бы свершившееся чудо не побудило народ причинить 

вред человеку, которому он возвратил свет. Вскоре случившееся стало 

известно всей церкви. Бывший слепой, как принято, прошел к алтарю с 

Евгением, чтобы принести Господу дар за свое исцеление; епископ принял 

его и возложил на алтарь. И тогда народ, охваченный ликованием, разразился 

радостными возгласами44. Тотчас эта новость стала известна тирану; Феликс 

был схвачен и допрошен: правда ли случившееся и каким образом к нему 

вернулось зрение. Он рассказал им все по порядку, и епископы-ариане 

заявили: «Евгений сделал это с помощью колдовства». И так как они были 

смущены и не могли отрицать очевидное, а также потому, что Феликс стал 



знаменит и известен во всем городе, они вознамерились, если представится 

возможность, погубить его, подобно тому как Иудеи жаждали убить 

воскресшего Лазаря45. 

(II, 18) Между тем подошел срок, который злонамеренный властитель 

назначил на дни Февральских Календ. Не только со всей Африки, но даже и 

со многих островов собрались епископы, исполненные скорби и уныния. Ибо 

в течение долгого времени царило спокойствие, и вот царь призвал опытных 

и ученейших мужей, чтобы погубить их лживыми наветами. Одного из их 

достойного сомна по имени Лет, деятельного и образованнейшего мужа, царь 

после долгих лет сурового тюремного заточения приказал сжечь 
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на костре46, желая этим примером вселить страх в остальных и 

сломить их. 

Однако вернемся к обсуждению спорных вопросов веры в место, куда 

прибыли противники. Стремясь избежать наших возмущенных возгласов, 

ариане не случайно говорили впоследствии, что их подавляло множество 

наших сторонников47, католики же избрали десятерых48, чтобы они 

представляли общее мнение. Кирила поставил для себя и своих 

приспешников на высоком месте великолепнейший трон, католики же стояли 

рядом, и сказали наши епископы: «Всегда приятно такое обсуждение, где нет 

места заносчивой гордыне, но исходя из общего мнения, чтобы 

представители узнали мнение друг друга и отношения были улажены; вот 

что действительно должно быть решено: кто ныне будет защитником, а кто 

испытующим, чтобы извлеченные весы правосудия или укрепили добро или 

изобличили ложь?» И когда эти и другие слова были произнесены, нотарий 

царя заявил: «Патриарх Кирила сказал нечто, заслуживающее внимания». 

Наши епископы, обвиняя его в том, что он из тщеславия незаконно присвоил 

себе звание патриарха, сказали: «Поручено нам узнать, кто позволил Кириле 

именовать себя этим титулом». Из-за этого наши противники подняли шум и 

стали злословить. И так как наши представители требовали, если 



большинству скромных людей не позволено участвовать в обсуждении, 

чтобы им, по крайней мере, разрешили присутствовать, было приказано всех 

детей католической церкви высечь палками. Тогда вскричал блаженный 

Евгений: «Видит Бог, какие муки мы терпим, и ведает скорбь гонений, 

которую мы испытываем по вине наших преследователей». Наши епископы 

обратились к Кириле и сказали: «Представь нам свои доказательства». 

Кирила ответил: «Я не знаю латыни». Наши епископы возразили: «Мы 

напомним тебе, что ты, несомненно, всегда мог вести разговор на латыни; и 

не должен уклоняться от ответа подобным образом, тем более что именно ты 

раздул пламя этого пожара». Тогда, видя, что католические епископы хорошо 

подготовились к обсуждению, он различными словесными ухищрениями 

полностью уклонился от слушания. Наши же представители, предвидя это 

заранее, составили книгу о католической вере, которую написали 

надлежащим образом и достаточно полно, говоря: «Если вы соизволите 

изучить нашу веру, то найдете здесь истину, которой мы обладаем». 

КНИГА КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРЫ 

(III, 1) Царской властью нам приказано изложить суть католической 

веры, которую мы исповедуем; поэтому, сообразуясь со скромными силами 

наших мужей и поддержанные благочестивой аудиторией, мы вкратце 

поведаем о том, во что верим и что проповедуем. Итак, вначале мы поведем 

речь о единой сущности Отца и Сына, которую греки называют то qioouaiou, 

чтобы выяснить этот вопрос раз и навсегда. Нами, таким образом, 

признается, что Отец и Сын и Святой Дух имеют общую божественную 

природу; мы также признаем, согласно истинному вероисповеданию, что 

Отец пребывает в своем собственном лице, тем не менее и Сын существует в 

особом лице, также и Святой Дух сохраняет особенность своего лица, однако 

мы не отдаем предпочтение Отцу перед Сыном и не ставим Сына выше Отца 

или Святого Духа, также и Святой Дух мы не выделяем по сравнению с 

Отцом или Сыном: но нерожденный Отец и рожденный от Отца Сын и 

возникший от Отца Святой Дух, мы верим, представляют собой единую 



сущность и бытие, так как нерожденный Отец и рожденный Сын и 

возникший Святой Дух есть одно божество, пребывающее единым в трех 

лицах. Однако, вопреки этому догмату католической и апостольской веры, 

возникла ересь, которая вводит молодежь в заблуждение, утверждая, что Сын 

рожден не от божественной сущности Отца, но из ничего существующего, то 

есть появился без всякой первопричины; опровергнуть и совершенно 

разрушить это нечестивое утверждение, противоречащее вере, предназначено 

греческое понятие то оцоопочоу, которое переводится как «единая сущность 

и бытие», объясняющее, что Сын не из небытия и не из иной сущности, но от 

Отца рожден. Следовательно, кто полагает, что понятие то 6|j.ooi>aiov надо 

отбросить, настаивает на утверждении, что Сын существует без какой-либо 

первопричины. Но если 
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он рожден не из ничего, то, бесспорно, от Отца, и справедливо понятие 

то оцосшаюу, то есть Отец и Сын суть едины. 

(III, 2) Итак, Сын рожден от Отца и таким образом составляет с ним 

единую сущность; это положение подтверждают слова апостола: «В этом 

блеск славы и образ совершенства его, заключающий в себе все выражения 

щедрот его»1. С другой стороны, сам Бог Отец, порицая вероломство 

вероотступников, которые не желали постичь смысл предназначенных для 

них слов Сына, объявленных во всеуслышание через пророков, сказал: «Они 

не услышали глас сущего»2. Тот глас сущего наполнил ничтожного 

священным трепетом и побудил его свидетельствовать через некоего 

пророка, говоря: «Услышь рыдания, вознесшиеся превыше гор, и стенания по 

дорогам пустыни, ибо они погибли оттого, что были неразумны: они не 

слушали глас сущего, достигший с небес даже нерожденных младенцев»3. И 

опять же, тех, кто отклоняет положение о единой сущности и тем самым не 

желает признавать основу веры, Господь порицает, говоря: «Если 

заблуждаются они относительно моей сути, я во что бы то ни стало отвращу 

их от этого пагубного пути и наихудших помыслов»4. Кроме того, единую 



сущность Отца и Сына следует понимать не внешне, но тому, кто смотрит 

истинным внутренним зрением, она открывается совершенно явственно; так 

вопрошает пророк: «Кто заглянет в суть Бога и постигнет слово его?»5 О 

том, что суть Отца есть суть Сына, было некогда дано пророческое 

предсказание, изреченное Соломоном: «Суть же и благодать свою, которую в 

Сыне имеешь, ты открыл явственно»6, в образе и подобии хлеба небесного, 

ниспосланного с небес народу Израиля. На это сам Господь указал в 

Евангелии, говоря: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец мой дает вам 

хлеб с неба»7, и, поясняя свои слова о хлебе, говорит: «Я сам живой хлеб, 

который ниспослан с неба»8; об этом также сказано у пророка Давида: 

«Вкушал человек хлеб ангелов»9. 

(III, 3) Итак, представляется совершенно очевидным единство и 

неизменность сущности Отца и Сына, об этом и сам он говорит в Евангелии: 

«Я в Отце и Отец во мне», и еще: «Я и Отец мой суть едины»10. Что 

указывает не только на единство воли, но и одновременно на единую 

сущность, ибо не сказал «я и Отец желаем одного», но «суть едины». Из 

этого поистине следует вывод о единстве с Отцом не только в желаниях, но в 

самой сути. Также Иоанн евангелист говорит: «Ибо иудеи требовали убить 

его не потому только, что он не соблюдал субботу, но потому, что он Отца 

своего на- 
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зывал Богом, равным образом и себя делая Богом»''. Об этом, однако, 

не прямо было сказано иудеям, но как справедливо утверждает евангелист о 

Сыне, он неизменно являл собою Бога. Также написано в Евангелии: «Что бы 

ни совершал Отец, то же самое совершает и Сын»12. И еще: «Как Отец 

воскрешает мертвых и животворит, также и Сын тех, кого пожелает, 

воскрешает»13. И еще: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца»14, ибо равная 

честь только лишь равным оказывается. Также об этом Сын говорит Отцу: 

«Все мое — твое и все твое — мое»15. И еще: «Филипп, кто видит меня, 

видит и Отца, как же ты просишь: яви нам Отца?»16 Не сказал бы этого, не 



будь он во всем подобен Отцу. Также сам Господь говорит: «Веруйте в Бога, 

и в меня веруйте»17. Кроме того, чтобы показать, сколь неразрывно их 

единство, он утверждает: «Никто не знал Сына прежде Отца, также и Отца 

никто не узнал прежде Сына, но Сын, кому пожелает, откроет его»18. И как 

Сын, кому пожелает, откроет Отца, так и Отец откроет Сына, подобно тому, 

как и сам он сказал Петру, признавшему его Христом, сыном Бога живого: 

«Блажен ты, Симон Бар Иона, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но 

Отец мой, сущий на небесах»19. И еще Сын говорит: «Никто не придет к 

Отцу, кроме как через меня»20, и: «Никто не придет ко мне, нежели через 

Отца, который послал меня и вновь призовет к себе»21; единство Отца и 

Сына явствует из того, что они взаимно свидетельствуют верующим друг о 

друге. Также Сын говорит: «Если приняли меня, то тем самым приняли и 

Отца моего: и через это узнали его и свидетельствовали о нем»22. 

(III, 4) Справедливо утверждение о том, что в Сыне заключены два 

естества, то есть он истинно Бог и истинно человек, тело и душу имеющий: и 

те, кто создали Писания о нем, воистину, превосходили всех совершенством 

своего дарования, и мы воздаем хвалу их удивительной, боговдох-новенной 

мудрости; те же, чей разум в меньшей степени наделен божественной силой, 

рассуждают о нем не столь глубоко, и мы осмеливаемся взвешивать отнюдь 

не слово Божие, но человеческие измышления. А потому несомненно от Бога 

идет только то, о чем мы уже сказали прежде, где Сын утверждает: «Я и Отец 

мой суть едины», и: «Кто видит меня, видит и Отца», и: «Все, что бы ни 

совершал Отец, то же самое совершает и Сын», а также и другое, 

приведенное выше. Те же слова, которые передают о нем как о человеке, 

таковы: «Отец мой сильнее меня»23 и: «Не спеши исполнить мою волю, но 

волю того, кто послал меня»24, и: «Отче, если 
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возможно, да минет меня чаша сия»25; и уже с креста воскликнул: 

«Боже, Боже Мой, для чего ты меня оставил?»26 и еще от лица Сына говорит 

пророк: «Ты есть Бог мой, рожденный из чрева матери моей»27, и ангелы 



возвещают об этом; вот доказательство, что мы совершенно беспристрастны 

в вопросе о том, сколь велико сходство Отца и Сына. И Сын Божий не был 

связан никакими непременными условиями, но Господь добровольно своей 

властью, с необыкновенной любовью вновь принял к себе того, кто был 

среди нас, ибо всех своих, кто имеет божественную природу, он никогда не 

оставит, потому что Бог не примет никакого приращения, но не допустит и 

ущерба. И оттого мы не перестаем возносить хвалу Господу нашему Иисусу 

Христу, который ради нас и нашего спасения сошел с неба, своим 

страданием искупил грехи наши, своей смертью даровал жизнь и своим 

вознесением явил нам славу Божию; который, сидя одесную Отца своего, 

станет судить живых и мертвых и праведным дарует в награду жизнь 

вечную, а нечестивцам и неверующим воздаст заслуженную кару. 

(III, 5) Мы признаем, что Отец происходит из себя самого, то есть из 

того, что составляет его собственную природу, Сын же рожден навечно и 

неизъяснимо: ибо его рождение не помимо, не из ничего, не от какой бы то 

ни было другой первопричины, но от Бога. А кто рожден от Бога, есть не кто 

иной, как сам Отец, и, следовательно, имеет единую с ним сущность, ибо 

истина рождения Сына заключена в том, что Господь не примет к себе 

никого, имеющего противоположную ему природу. Поэтому, если он имеет 

иную сущность, нежели Отец, он или не истинно Сын Божий или является 

самозванцем, а утверждать такое — великий грех. Он истинно Сын Божий, 

ибо так говорит Иоанн: «Мы же свидетельствуем истинно о Сыне его»28. Не 

является он также и самозванцем, потому как истинный Бог берет начало от 

истинного Бога, в этом мы следуем Иоанну евангелисту, гласящему: «Се есть 

истинный Бог и жизнь вечная»29; и сам Господь говорит в Евангелии: «Я 

есть путь, истина и жизнь»30. Следовательно, если он берет начало не от 

какой-либо иной сущности, то от Отца; а если он берет начало от Отца, то 

заключает в себе ту же сущность, что и Отец. Однако если же сущность их не 

едина, тогда, следовательно, Сын происходит не от Отца, но из чего-то 

иного, потому что от кого берет он свое начало, от того же неизбежно 



обретает и свою сущность. Ибо все возникло из ничего, но Сын только от 

Отца; если же кто пожелает что-либо узнать о них двоих, то 
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либо откроется ему, что сущность их от Отца, либо придется 

допустить, что Сын произошел из ничего существующего. 

(III, 6) Этому, однако, может быть противопоставлено пророческое 

свидетельство: «Кто же может объяснить рождение его?»31 Но ведь не 

сказал я: объясни мне образ и природу возникновения божества и вырази 

словами человеческими столь великую тайну, ибо не ведаю, откуда берет он 

начало свое — поистине, происхождение божества неизъяснимо, но не 

неведомо, и тем более не неведомо, то есть нет такого, что не знали бы, в ком 

начало его, потому что и Отец о происхождении из себя самого, и Сын о 

своем рождении от Отца весьма часто свидетельствуют, и из всех христиан 

ни один не усомнится в этом, как и в Евангелии самим Сыном указано на это, 

говорящим: «Кто же не верит, уже осужден, ибо усомнился в слове 

единородного Сына Божия»32. Также Иоанн евангелист свидетельствует: «И 

вот видим мы славу его, как и славу единородного с Отцом его»33. Теперь 

нам следует заключить это наше утверждение краткой речью. Если 

справедливо то, что Сын рожден от Отца, тогда он имеет с ним единую 

сущность и истинно он Сын Божий; если же сущность его и Отца не едина, 

то он не истинный Бог. Или если он все же истинный Бог и, однако, явился 

не от сущности Отца, тогда следует, что он не рожден вовсе. Но так как 

нерожденным он не является и, следовательно, сотворен, то остается 

предположить, что он возник от какой-либо иной первопричины, если не от 

сущности Отца. В это, однако, невозможно поверить. Мы же торжественно 

утверждаем, что Сын и Отец суть едины, опровергая тем самым 

савеллианскую ересь, которая так смешивает святую Троицу, что говорит: 

Отец есть то же самое, что и Сын и, как уверяет, то же самое, что и Святой 

Дух, отрицая единство Бога в трех лицах. 



(III, 7) Но на это способны нам возразить: как Отец может быть 

нерожден, а Сын рожден; невозможно, чтобы одна и та же сущность была и у 

рожденного и у нерожденного — и если справедливо, что Отец нерожден, 

тогда нерожденным является и Сын, в противном случае их сущность может 

быть весьма различна, ибо всякий, кто происходит из себя самого, не имеет 

ни с кем иным общую сущность, — так как истинно, что нерожденный Отец 

из себя самого, то есть из того, чем является он сам (если об этом можно с 

уверенностью утверждать, что так и есть, то, напротив, объяснить, почему 

это так, в целом не представляется возможным), родил Сына, следовательно, 

у рожденного и породившего единая 
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сущность, ибо мы признаем бесспорным, что Сын есть Бог от Бога и 

свет от света. О том, что Отец есть свет, свидетельствует апостол Иоанн, 

гласящий: «Ибо Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы»34. Также о Сыне 

говорит он: «И жизнь была свет для людей, и свет воссиял среди тьмы, и 

тьма не поглотила его»35. И далее: «Был это истинный свет, который озарил 

всякого человека, пришедшего в мир сей»36. Из этого проистекает, что Отец 

и Сын суть едины, ибо если свет и сияние не могут иметь различную 

сущность, то же самое, разумеется, справедливо для тех, из которых один 

возник от себя самого, а второй существует как порождение первого. 

Наконец, никто не вправе утверждать, что подлинный свет, исходящий от 

Отца и Сына, имеет различную природу, потому что апостол так говорит о 

самом Сыне: «Он тот, в ком блеск славы и образ сути его»37. Эти слова 

делают еще более очевидной ту истину, что Сын совечен Отцу, неотделим от 

Отца и имеет с ним единую сущность, подобно тому как сияние всегда 

совечно свету, как сияние никогда не отделимо от света, ибо сияние от света 

есть природное свойство явления, и никто не в силах изменить это. И как 

свету свойственно сияние, также и Богу-Отцу свойственно совершенство; 

вечность же Отца и Сына заключена в неизменности их совершенства, а 

неразделимость — в единстве славы. 



И мы твердо убеждены, что это так, что Сын рожден от сути Отца, так 

как сам Бог-Отец приводит нам неоспоримое доказательство этого. Желая 

открыть нам, что Сын рожден из его собственной, имеющей невыразимую 

природу, сущности, чтобы просветить наш несовершенный разум и поднять 

нас от видимых явлений к незримому, Бог-Отец, чтобы найти способ 

поведать нам о происхождении божества, избрал слова земного рождения, 

говоря: «Из чрева я первым породил тебя, несущего свет»38. Кто более 

великий, кто более светлый соблаговолил бы открыть нам высшую 

мудрость? Какими доказательствами, какими примерами из мира 

преходящих вещей мог бы он объяснить нам таинство рождения божества, 

если не теми, которые используют, говоря о рождении из чрева? Не потому, 

что он сложен из телесных частей или соединен по каким-либо контурам 

сочленений; но потому, что иначе, через слово, нашему разуму не дано 

постичь истину божественного происхождения, поэтому мы вынуждены 

прибегать к словам человеческого рождения, так что нет смысла и дальше 

спорить: произошел ли Сын от сути Отца, ибо не подлежит сомнению, что 

Сын существует от Отца и рожден из чрева. 
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(III, 8) Итак, веря, что Бог-Отец из своей сущности, нечувствительно 

для себя, породил Сына, мы в то же время отрицаем, что собственная 

сущность Отца из-за Сына подверглась делению и тем самым понесла урон, 

что из-за этого он мог претерпеть страдания и испытать слабость. Для нас 

совершенно несвойственно предполагать и измышлять о Боге подобное, ибо 

мы твердо убеждены, что Отец совершенен и, будучи таковым, породил 

совершенного Сына без ущерба для себя, без всякого заимствования и без 

каких бы то ни было вообще страданий и немощи. Тем же, кто возражает на 

это, что, дескать, если Бог из себя самого породил Сына, то должен был из-за 

разделения понести урон, необходимо ответить, что Бог, разумеется, 

затратил усилия, когда создавал все сущее, и потому в день седьмой отдыхал 

от всех трудов своих. Но как при рождении из себя самого он не был 



подвержен ни слабости, ни любым другим отрицательным последствиям, так 

и по сотворении всего мира не испытал какой-либо сильной усталости. 

Кроме того, для нас совершенно очевидно, что рождению божества не может 

сопутствовать никакой урон, ибо мы признаем бесспорным, что Сын есть Бог 

от Бога и свет от света. Следовательно, если возникновение видимого мира и 

земной жизни не сопровождалось ничем подобным, тогда и свет, проистекая 

от света, и рождество, происходя от рождающей силы, сами являются 

источником света, ибо свет дает начало другому свету, не убывая и не 

испытывая ни малейшего ущерба, так как сам источник света неиссякаем: 

поэтому следует признать, насколько совершеннее и праведнее исходящее от 

Бога, а также невыразимую природу света, который, из себя самого порождая 

свет, не может претерпеть никакого урона! Оттого что Сын Отца — 

божество, рождение его не от времени, но и родивший и рожденный — оба 

вечны, как сияние, рожденное от света, совечно своему источнику. Теперь 

же, насколько позволяет несовершенство нашего разума, нами сказано 

достаточно о божественной природе Отца и Сына и о единой их сущности. 

(III, 9) Нам остается поведать и привести доказательства того, что 

Святой Дух единосущен Отцу и Сыну и, как мы верим, равен им и совечен. 

Эту Троицу должно почитать, представленную в трех именах и лицах, однако 

следует признавать, что это не противоречит ни ее сущности, ни ее единству; 

но, как мы верим, божество, вечно и истинно пребывая в Отце и Сыне и 

Святом Духе, каждом в особенности, в соответствии с нашими убеждениями, 

не может при этом 
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быть разделено, или, напротив, сама Троица не может быть слита в 

единственное лицо. В этом заключается чистая вера, принимаемая нами без 

всяких доказательств. По этой причине мы не стремимся ни оценивать, ни 

испытывать Бога, но признаем, что Бог един в упомянутых именах и лицах. 

Само же божество неизъяснимо, и потому не может быть ни разъяснено, ни 

постигнуто, ни названо, но сохраняет себя в именах и лицах; что так было и 



так есть, мы принимаем на веру, понимание же наше лишь отчасти, ибо 

превышает возможности ограниченного человеческого разума, верующим на 

это дано указание через пророка, гласящего: «Если не уверуете, то и не 

постигнете»39. Следовательно, божественная Троица едина, и в ее имени 

находит отражение единая сущность, но не одно лицо. Чтобы донести до нас 

эту истину, само божество приводит не оставляющие никаких сомнений 

доказательства и всегда убеждает нас многочисленными и частыми 

свидетельствами. Да будет и нам позволено привести в нашем кратком труде 

некоторые из многочисленных подтверждений, как доказательство истинной 

святости, и хотя у Господа имеется множество свидетельств, нет никакой 

нужды сообщать их полностью, ибо верующий будет убежден и немногими. 

(III, 10) Итак, мы докажем, что Отец и Сын и Святой Дух имеют 

единую сущность вначале на основании книг Ветхого Завета, а после — 

Нового; вот как начинается книга Бытия: «Вначале сотворил Бог небо и 

землю; земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 

носился над водами»40. Он — начало, и когда иудеи спросили его, кто он, 

ответил: «От начала сущий, как и говорю вам»41. Ибо Дух Божий, 

носившийся над водами, и есть создатель, всемогуществом власти своей 

совершивший творение, ибо, намереваясь создать все живое из 

неупорядоченных элементов, он из самого себя предоставил материю 

подлинного света, и уже тогда, по слову его, природа приняла благодать 

освящения великим таинством омовения, и первым одушевленным телам 

была дана жизнь. Об этом Давид, вдохновленный Богом, свидетельствует: 

«Слово Божие породило небо и в дуновении от уст его вся сила его»42. 

Представь же, как наполнено краткое время и какое величие он обрел в залог 

единства: ибо Отец в Господе, Сын рожден объявлением слова, Дух Святой 

вызван из «уст Всевышнего»43. И не объявление желаемого заключалось в 

слове, но сказал, и через это возникли небеса; и не один лишь порыв 

заключен в Духе, но через него явлено нам всемогущество 

138 



божественной силы. А где сила, там необходимо возникает и лицо, ею 

обладающее; и тогда вся она не отделена от Отца и Сына, но соединенно 

выражена в Святом Духе, не потому, что он сохраняет свою особенность, ибо 

это присуще и Отцу и Сыну, но потому, что составляет целое и с тем и с 

другим. 

(III, 11) И далее, когда Господь возвещал о призвании народов, то в 

имени единого божества назвал Святой Дух, говоря: «Итак, идите, научите 

все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»44. И далее, в 

послании к коринфянам апостол завершает молитву такими словами: 

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и общение 

Святого Духа со всеми вами»45. И чтобы еще более ясным стало для нас, что 

эта Троица обладает единой сущностью, а это и есть то, во что мы должны 

твердо верить, а также по какому замыслу Бог создал и мир и человека, — 

все это Господь открыл нам через таинство Троицы, говоря: «сотворим 

человека по образу и подобию нашему»46. И когда сказал «нашему», 

выразил, несомненно, что не единственен; когда же произнес «образу и 

подобию», указал на сходство отдельных лиц, так что в одних и тех же 

словах содержится ясное указание на Троицу, и суть ее при этом отнюдь не в 

абстрактной множественности и не во внутреннем противоречивом подобии, 

и еще она проявляет себя в такой последовательности, когда говорят: и 

сказал Бог, и совершил Бог, и благословил Бог. Ибо неизбежно творцом всего 

сущего является единый Бог. 

Этот вопрос веры еще в древности был раскрыт и подтвержден через 

благословение Моисея, так как Господом было велено благословлять народ 

таинством тройного призывания. Вот что сказал Бог Моисею: «Да 

благословишь ты народ мой так, как и я благословляю их: и тогда 

благословит тебя Господь и защитит тебя; озарит Господь лик свой перед 

тобой и смилостивится над тобой; обратит Господь к тебе лик свой и даст 

тебе мир»47. Что это так, подтверждает сам пророк Давид, говоря: «Да 

благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог и да устрашатся гнева 



его во всех пределах земли»48. Ибо единую Троицу славит песнопением и 

воинство небесных ангелов, и три раза «Свят, свят, свят Господь Бог 

Саваоф»49 неустанно повторяют поющие голоса, вознося славу к единому 

престолу царства его. И чтобы еще более прочно эта истина запечатлелась в 

умах верующих, мы приводим слова причастного божественным таинствам 

Павла. Он же говорит: «Дары различны, но дух один 
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и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия 

различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем»50. Павел учит 

нас, что Святой Дух совершает эти различия, разделяя всех приобщенных по 

природе и по справедливости: когда сам раздает различные свои милости 

вплоть до последних из нас — так внушает нам апостол, говоря: «Все же сие 

производит один и тот же дух, разделяя каждого особо, как ему угодно»51. 

Это место не содержит никакой двусмысленности, но объясняет нам, что и 

Святой Дух и Бог — сами творцы своей воли, и ими же все совершается, во-

вторых, нам совершенно ясно указано, что они даруют различные щедроты 

свои по собственной воле в соответствии со своей божественной властью; и 

так как сказано о даровании милостей по собственной воле, никак 

невозможно усмотреть в том подчинение одного другому: во всем, 

созданном Богом, заложено подчинение ему, в Троице же лишь власть и 

свобода. И чтобы еще ярче стал свет нашего учения о единой божественной 

сущности Отца и Сына и Святого Духа, приведем слова Иоанна евангелиста. 

Ибо так говорит он: «Трое тех, которые свидетельствуют на небе, Отец, 

слово и Святой Дух, и сии три суть едины»52. Разве сказал он: «Три, 

различные по природе своей или разделенные присущими каждому из них 

глубокими различиями по положению и достоинству?» — «Нет, но три, — 

говорит, — суть едины». 

(III, 12) Но помимо этого мы все снова и снова получаем 

подтверждения, что Святой Дух, составляющий с Отцом и Сыном единое 

божество, причастен к созданию всего сущего; так, в Библии Иов называет 



Святой Дух творцом: «Дух, — говорит он, — Божий тот, кто создал меня, и 

Дух всемогущий, который наставляет меня»53. И Давид возвещает: 

«Ниспошли дух твой и совершится и повторится лик земли»54. А если 

воссоздание и обновление исходит от Духа, то, несомненно, без Духа не 

могло быть и начала творения. В таком случае нам становится ясно, что 

после сотворения мира Святой Дух так же воскрешает, как Отец и Сын. 

Истинно о Боге-Отце говорит апостол: «Я свидетельствую перед лицом 

Бога, который оживляет все»55. Жизнь, несомненно, дает и Христос: «Овцы, 

— говорит он, — мои слушают глас мой, и я даю им жизнь вечную»56. 

Подлинно, податель жизни для нас — Святой Дух, как об этом говорит сам 

Господь: «Дух есть тот, кто животворит»57. Итак, несомненно доказано, что 

Отец и Сын и Святой Дух — единая животворящая сила. 

140 

(III, 13) О предвидении грядущих событий, присущем Господу, и 

постижении сокровенного, о чем не может знать никто из христиан, ясно 

сказано в книге Даниила: «Ты есть Бог, — говорит он, — сохраняющий 

тайное, который предвидит все, прежде чем совершится»58. Этот же самый 

дар предвидения свойственен и Христу, как об этом сообщает евангелист: «С 

самого начала Иисус уже видел, кто намерен предать его, и знал тех, кто не 

уверует в него»59. То, что ему ведомо сокровенное, становится совершенно 

очевидным, когда он, изобличая тайные замыслы иудеев, говорит: «Что 

нечестивое замыслили вы в сердце своем?»60 Кроме того, сам он открывает 

нам, что знать все заранее точно так же свойственно и Святому Духу, говоря 

апостолам: «Когда придет дух правды, то научит вас всему и возвестит вам 

грядущее»61. А когда говорят, что он прорицает будущее, то без сомнения 

признают, что он все предвидит, ибо сам он постигает все глубины Бога и 

знает все, что составляет суть Бога, как вспоминает Павел, говоря: «Дух же 

все проницает, даже глубины Бога»62. Также и в другом месте: «Как никто 

из людей не знает, что есть в человеке, кроме духа, живущего в нем самом, 

так и сущности Бога никто не знает, а только Дух Божий»63. 



(III, 14) Чтобы возможно было постичь всю истинную силу Духа 

Святого, мы скажем кратко о наводящем священный трепет. Некий лукавый 

ученик, как об этом сказано в деянии апостолов, продав имение, утаил часть 

денег, и, выдав оставшееся за целое, положил их к ногам апостолов: тем же, 

что задумал утаить, он оскорбил Дух Святой. Но что же тотчас сказал ему 

блаженный Петр? «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце 

твое мысль солгать Духу Святому?»64 И далее: «Не людям солгал ты, а 

Богу»65. Тогда внезапно пожелавший солгать был поражен силой его и 

испустил дух. Совершенно очевидно это означает, что блаженный Петр 

подразумевает Святой Дух, когда говорит: не людям солгал ты, но Богу. 

Итак, это доказано, ибо кто лжет Духу Святому, лжет Богу, и кто верит в 

Святой Дух, верит в Бога. То же самое, и даже еще более бесспорно, Господь 

открыл нам в Евангелии: «Всякий грех и неправда простится людям; но кто 

хулит Дух Святой, не простится тому ни в сем мире, ни в грядущем»66. Вот 

суровый приговор, который он выносит за непростительный грех тому, кто 

злословит о Духе Святом. 

Сравни же это изречение с тем, что записано в книге Царств: «Если 

совершит грех муж против мужа, найдутся ему защитники; если же против 

Бога согрешит, кто станет 
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молить за него?»67 Следовательно, если злословить о Духе Святом и 

грешить против Бога — одно и то же, то есть ничем не искупимая вина, тогда 

каждому открыто, сколь велик Святой Дух. 

(III, 15) О том, что Бог вездесущ и все собой наполняет, мы узнаем из 

уст Исайи: «Я, — говорит он, — Бог приближающийся и не из далека. Если 

скроется человек в потаенных местах, разве я не увижу его? Не я ли 

наполняю и небо и землю?»68 Какие же слова в Евангелии убеждают нас в 

вездесущности Спасителя? «Где соберутся, — говорит он, — двое или трое 

во имя мое, там и я буду среди них»69. Равным образом о Духе Святом, о 

том, что он вездесущ, нам сообщает пророк от лица Бога: «Я в вас и дух мой 



пребывает среди вас»70. И Соломон говорит: «Дух Господень наполняет 

собою круг земель, и он, который заключает в себе все сущее, обладает 

знанием слова»71. Также Давид возвещает: «Куда спрячусь я от Духа твоего 

и где скроюсь я от лика твоего? Вознесусь ли на небо, ты там пребываешь; 

спущусь ли в недра земли, и там ты; если же обрету рыбьи плавники и 

окажусь прямо в глубине морской, то и туда ведь протянется рука твоя и 

возьмет меня десница твоя»72. 

(III, 16) Бог обитает в тех, кто его почитает, согласно обещанию, 

которое он дал, сказав: «Пребуду в них»73. Истинно Господь Иисус так 

говорит в Евангелии: «Пребудьте во мне и я в вас»74. И Павел признает это, 

вопрошая: «Не знаете ли, что Иисус Христос в вас самих?»75 Но, с другой 

стороны, все находится во власти духа, как вспоминает Иоанн: «Из этого, — 

говорит он, — мы заключаем, что он в нас, ибо от духа своего он дал нам»76. 

Так же точно и Павел свидетельствует: «Разве не знаете, что вы и есть храм 

Божий и дух Божий жив в вас?»77 И еще говорит: «Славьте и имейте Бога в 

образе вашем»78. Какого Бога? Как бы то ни было, Духа Святого, который, 

как это очевидно для нас, и есть храм сей. 

(III, 17) Что судит Отец, судит Сын, судит Святой Дух — следует 

признать совершенно очевидным: в псалме сорок девятом сказано: 

«Грешнику же говорит Бог»79; и далее: «Изобличу тебя и представлю пред 

лицо твое грехи твои»80. Подобным образом и Давид, молясь, взывает к 

Христу: «Господи, да не осудишь ты меня во гневе своем»81, ибо сам он 

намерен судить всякую плоть. Какую же истину изрек Спаситель в 

Евангелии о Духе Святом? «Когда придет, — говорит он, — заступник, то 

станет судить мир по грехам его, по благочестию и по справедливости»82. И 

предвидя это, Давид взмо- 
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лился к Богу: «Куда спрячусь я от духа твоего и где скроюсь я от лика 

твоего?»83 



(III, 18) Что благ Отец и благ Сын и благ Святой Дух — тому имеются 

следующие подтверждения. Говорит пророк: «Благ ты, Господи, и в 

благодати своей яви мне милости свои»84. Также о себе самом 

свидетельствует единородный: «Я есть пастор добрый»85. Равным образом и 

о Духе Святом возвещает в псалме Давид: «Дух твой добрый привел меня в 

обетованную землю»86. 

(III, 19) Кто же может обойти молчанием это достоинство Духа 

Святого? Истинно восклицали древние пророки: так сказал Господь. Это 

восклицание Христос, придя в мир, повторил от своего лица, утверждая: «Я 

же говорю вам»87. А новые пророки что возвещали? Как пророк Ахав в 

деяниях апостолов изрек: «Так сказал Святой Дух»88, и Павел Тимофею: 

«Дух, — говорит он, — ясно сказал»89: эта речь, бесспорно, указывает на 

отсутствие различий внутри троицы. И Павел свидетельствовал о себе самом, 

когда был он Богом-Отцом и Христом призван и послан: «Павел, — говорит 

он, — апостол, избранный не людьми и не через человека, но Иисусом 

Христом и Богом-Отцом»90. Кроме того, в деяниях апостолов о тех, кто был 

Духом Святым избран и послан, написано поистине следующее: «Так сказал 

Святой Дух: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал 

их»91. И немного дальше: «Сии, — говорит он, — будучи посланы Духом 

Святым, пришли в Селевкию»92. И еще, в той же книге: «Пекитесь же о себе 

самих и обо всем стаде, потому как Дух Святой поставил вас епископами»93. 

(III, 20) Дух же Святой вовсе не птица, ибо назван заступником, а кто 

же сочтет таковым нечто жалкое. Заступника же призывают, или, лучше 

сказать, утешителя, как более принято в латинском языке; точно так же 

принято именовать и Сына Божьего, как наставляет нас Иоанн: «Вот вам, — 

говорит он, — слово мое, да не согрешите; если же кто согрешит, то имеем 

мы заступника перед Отцом, Иисуса Христа»94. Еще и сам Господь уверяет 

апостолов: «Другого заступника пошлет вам Отец»95; без сомнения, когда 

говорит он «другого заступника», также объявляет заступником и себя 



самого. И не от Отца получил он это имя заступника, ибо имя сие от доброты 

его, а не от природы. 

Наконец, Павел так пишет к коринфянам: «Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 

который утешает нас»96. 
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И когда утешителем зовется Отец, утешителем зовется и Сын, 

утешитель также и Святой Дух, ибо одно утешение подает нам Троица, как и 

одно прощение грешникам; апостол же так утверждает: «Очищены вы, — 

говорит он, — и оправданы, и освящены вы во имя Господа нашего Иисуса 

Христа и духа Бога нашего»97. Мы могли бы привести большее число 

доказательств, взятых из Святого Писания, которые прямо подтверждают, 

что у святой Троицы единая слава крещения, деяния и власти; но так как и от 

всего вышесказанного разум исполнен мудрости, многое мы опустили, 

стремясь к краткости. 

(III, 21) Итак, проведем рекапитуляцию всего, сказанного нами. Если 

Дух Святой возник от Отца, если освобождает, если он Господь и освящает, 

если создает вместе с Отцом и Сыном все сущее и если животворит, если 

обладает знанием будущего как Отец и Сын, если он вездесущ и наполняет 

все, если живет в избранных, если судит мир и выносит приговор, если он 

благ и справедлив, если о нем восклицают: «Так говорит Святой Дух», если 

пророков избирает, если апостолов посылает, если епископов назначает, если 

он утешитель, если владеет всем как пожелает, если очищает и оправдывает, 

если противников своих поражает, если тот, кто хулит его, не получит 

прощения ни в сем мире, ни в грядущем, если он во всяком случае 

неотъемлем от Бога: когда все это так, как же можно сомневаться в 

отношении него, что он Бог, если сам он свидетельствует о себе множеством 

дел своих: несомненно, не чужд величию Отца и Сына тот, кто равен им 

совершенством трудов. Тщетно отказывать ему в имени божества, ибо силу 

его нельзя отрицать; тщетно стану я избегать почитания его вместе с Отцом и 



Сыном и тем самым откажусь славить его как Отца и Сына. Если он вместе с 

Отцом и Сыном несет мне прощение, как и другим грешникам, если дарует 

освящение и жизнь вечную, чрезмерно неблагодарен я и нечестив, если не 

вознесу ему хвалу как Отцу и Сыну. Или если он не тот, кого должно 

почитать наравне с Отцом и Сыном, следовательно, и не тот, кого нужно 

славить в крещении; если же, напротив, ему следует всемерно возносить 

хвалу в соответствии с тем, как велел Господь и как учат апостолы, то не 

мала ли вера того, кто станет отвращать меня от его почитания? Но в кого 

приказано мне верить, тому буду я молиться как можно усерднее. Итак, стану 

молиться Отцу, молиться Сыну, молиться и Духу Святому, с равным к 

каждому из 
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них почтением. Если же кто считает сие тягостным, пусть услышит, как 

Давид повелевает праведным чтить Бога: «Поклоняйтесь подножию его»98. 

Если должно поклоняться подножию его, сколь более исполнена благочестия 

молитва, если возносится она Духу Святому! Ибо он дух, о чем блаженный 

Петр поведал в столь возвышенных словах, говоря: «Когда Дух Святой 

послан был с небес, ангелы жаждали взглянуть на него»99. Если ангелы 

страстно желали узреть его, то тем более нам, смертным людям, не должно 

презирать его, не то и нам скажут, как сказано было иудеям: «Вы всегда 

противились Духу Святому, как и отцы ваши»100. 

(III, 22) Если столь многие и убедительные доказательства не 

преклонят душу к почитанию Духа Святого, то узнай еще более бесспорные. 

Ибо так поистине Павел наставлял пророков церкви, в которых и через 

которых, несомненно, говорил Святой Дух: «Если, — утверждает он, — все 

станут пророчествовать, и войдет некто, неверующий или незнающий, то 

уличен будет всеми и повержен всеми, скрытое же в сердце его станет 

явным; и тогда, пав ниц, восславит он Бога, благовествуя, ибо поистине в вас 

Бог»101. И непременно Дух Святой пребывает в тех, которые 

пророчествуют. Итак, если уж и неверующие падают ниц и, устрашенные, 



славят Духа Святого, и противящиеся исповедуются, сколь более ревностно 

должно поступать так верующим, ибо по собственной воле и с любовью 

почитают они Духа Святого! Дух же Святой чтят не так, словно он один, как 

это в обычае у язычников, ведь и Сына не почитают отдельно, ибо он в 

деснице Отца своего: но мы, когда славим Отца, верим, что тем самым 

славим и Сына и Святого Духа, потому что и когда призываем Сына, верим 

мы, что и Отца призываем, и когда молим Отца, уверены, что услышаны 

будем и Сыном, как сказал сам Господь: «Все, что испросите у Отца во имя 

мое, я дам вам, чтобы возвеличивался Отец в Сыне»'02; и если кто почитает 

Духа Святого, непременно почитает и того, кого есть дух сей. И это никто не 

может отрицать, ибо никто не властен человеческими молениями ни лишить, 

ни добавить что-либо совершенству Бога, но, несомненно, всякий исполнит 

свое желание и стяжает себе славу преданным служением или упорным 

сопротивлением вечному соблазну: ибо, бесспорно, Господь страсть и 

гордыню отвергает, почитание же, поистине плод благочестия, приветствует. 

Почему же тогда верующим не чтить неизменно 
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Троицу, о вере в которую они ревнуют, чьим именем они возродились, 

чьими рабами они, хвалясь, именуются? И еще, как по имени Бога-Отца 

люди именуются «божьими», так что и Илия был назван божьим человеком, 

и Моисей объявлен божьим человеком, и как по Христу мы именуемся 

христианами, так же и от духа называют нас «духовными». Так, если кто 

зовется божьим человеком и он не христианин, то он ничто; и если кто 

зовется христианином, не будучи, однако, духовен, то, значит, недостаточно 

тверда его вера в Спасителя. 

(III, 23) Итак, спасительно для нас крещение и исповедание веры в 

нерушимую Троицу, ибо един обет благочестия, и, следовательно, мы не 

признаем различий значения, как это в обычае у язычников, и не 

предполагаем, кто более совершенен в Троице. Да не поддадимся мы 

соблазну иудеев, которые отвергают Сына Божьего, которые не чтят Духа, но 



еще более почтим и возвеличим божественную Троицу, подобно тому как во 

время таинств наши уста славословят, так повторяя согласно: свят, свят, свят 

Господь Бог Саваоф. Три раза произнося «свят», мы тем самым утверждаем 

единство всевластия, ибо одна вера, одно прославление, о чем узнаем мы от 

апостолов и о чем услышали коринфяне: «Благодать Господа Бога нашего 

Иисуса Христа и любовь Бога-Отца и общение Святого Духа со всеми 

вами»103. Это наша вера, согласно преданиям апостолов и евангелистов, и 

все сущее в мире сем рождено в лоне католических церквей, в котором и мы 

милостью Бога всесильного пребываем вплоть до конца жизни, и в это мы 

верим и надеемся. 

Составлено за двенадцать дней до Майских Календ Яну-арием 

Заттаренским, Виллатиком из Казы Медианы, епископами Нумидийскими; 

Бонифацием Форацианским и Бонифацием Грацианским104, епископами 

Бизаценскими. 

КНИГА ТРЕТЬЯ 

(IV, 1) Когда появилась и была прочитана наша книга, те, чьи незрячие 

очи никак не могли вынести свет правды, обезумев, громкими голосами 

возмущенно кричали, как мы посмели в окружении своих называть себя 

правоверными. И тотчас стали клеветать на нас царю, так что мы подняли 

шум, стараясь заглушить их речи; но царь, в тот же час воспламенившись и 

поверив лжи, поспешил сделать то, что хотел. Имея уже написанный декрет и 

тайно разослав с этим декретом по разным провинциям своих людей, он, в то 

время как епископы находились в Карфагене, закрыл в один день все церкви 

в Африке и все имущество католических епископов и церквей передал в 

ведение своих епископов. И он даже не знал, о чем гласит и что утверждает 

закон, изданный некогда нашими христианскими императорами против них и 

других еретиков во славу католической церкви1; ариане же не постыдились 

обернуть его против нас, добавив многое от себя, ибо так было угодно 

тиранической власти. 

Итак, вот серия изданных и обнародованных законов. 



(IV, 2) «Гунерих, царь вандалов и аланов, всем народам, нам 

подвластным. Общепризнанно, что направлять дурные советы против самих 

злоумышленников — в этом достоинство торжествующей и державной 

власти: ведь кто бы ни задумал что-либо дурное, против себя оборачивает 

свое же зло. В этом наше милосердие следует указанию божественной воли 

и, невзирая на лица, судит людей в соответствии с их поступками — 

добрыми или дурными — одних при этом заставляет поплатиться, а других 

не оставляет без вознаграждения. Итак, отвечая на вызов решивших презреть 

повеление светлой памяти нашего отца и нашу кротость, прибегнем к 

строгому суду. Ведь мы довели до сведения всего населения распоряжения о 

том, чтобы в пределах владений 
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вандалов2 католические священники не устраивали никаких собраний 

и не смели притязать на исполнение таинств, которые и так уже сильно 

осквернили. Однако мы видели, что это осталось в пренебрежении, и многие, 

будучи застигнутыми, утверждали, что сохранили основу веры 

неприкосновенной; далее известно, что всем напомнили заранее о 

необходимости прийти без какого бы то ни было страха к Февральским 

Календам восьмого года нашего царствования, и было дано предварительно 

девять месяцев на согласование: могут ли какие-либо из их предложений 

быть приняты. Известно также, что пока они стекались сюда, в город 

Карфаген, им была предоставлена вторая отсрочка на несколько дней после 

того, как окончился срок первой. И когда они собрали своих сторонников, 

готовых к обсуждению, как известно, нашими достопочтенными епископами 

в первый же день было сделано заявление, что 6p.oiK7i.ov3, выводимый 

католиками из самого Божественного Писания, отвергнут множеством 

священников, что он единодушно обойден молчанием понтификами на 

Ариминском соборе4 и отброшен в Селевкии5, поэтому их увещевали от 

него отказаться. Однако они никоим образом не пожелали сделать это и 

призвали бывший с ними возбужденный народ к мятежу. Так что даже и на 



второй день, когда мы предложили им, как было заранее установлено, дать 

ответ о вере, было ясно, что они, поведя себя опрометчиво, возбудили всех и 

побудили к немедленному столкновению». 

«Из-за такого их поведения мы вынуждены распорядиться, чтобы их 

церкви были закрыты, и так будет продолжаться до тех пор, пока они будут 

стремиться к открытому конфликту: однако они не желают останавливаться с 

упорством, которое, очевидно, восприняли от дурных советов. И тем более 

необходимо и справедливо обернуть против них то, что составляет 

содержание их собственных законов, которые, хотя императоры были 

введены вместе с ними в заблуждение в разное время, только теперь 

случилось обнародовать. Очевидно, что совокупность этих законов 

стремится к тому, чтобы ни одна церковь не была открыта отпавшим от их 

суеверия священникам и чтобы нигде нельзя было другим ни основать 

монастырь или устроить собрание, ни открыть и освятить церкви в городах 

или каких-нибудь маленьких местечках страны, а все уже существующие 

должны быть отданы в казну, то есть средства всех находящихся в их веде- 
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нии церквей и всех священников их веры. У них не должно быть права 

оставаться в каком-либо месте, но они должны быть изгнаны из всех городов 

и мест; у них вообще не должно быть возможности крестить или спорить о 

вере, и у них не должно быть права рукополагать епископов, пресвитеров и 

других, имеющих отношение к клиру; они заслуживают столь строгое 

наказание, ибо позволяли себе принимать такие почетные дары, что даже 

сами устроители подвергнутся штрафу на десять фунтов6 золота каждый; 

кроме того, ни одно место не должно быть им предоставлено для проповеди; 

если же они будут выступать как частные лица, то лишатся всякого влияния; 

и если они продолжат упорствовать в своем гибельном заблуждении, то из-за 

собственного упрямства будут под надежной охраной отправлены в 

изгнание. Вот так упомянутые ранее императоры свирепствовали среди 

народа7, так что в пользу тех не было позволено ни дарить, ни завещать или 



принимать, ни передавать бескорыстно от других; средства также не могли 

быть переданы ни на основании фидеикомисса8, ни по завещанию, ни 

дарениями или оставлением по случаю смерти, ни каким бы то ни было 

приложением к завещанию или на основании любого другого письменного 

документа; это распространялось даже на тех, кто служил в их дворцах, на 

виновных они налагали штраф, размер которого соответствовал высоте 

занимаемого положения; кроме того, все те лишались подобающих им по 

закону привилегий и подвергались бесчестью, сами императоры 

преследовали в судебном порядке тех лиц, которые подлежали публичному 

обвинению. Служащим из числа судей разного ранга угрожал штраф в 

размере 30 фунтов серебра; если же пребывающим в заблуждении случалось 

платить пять раз, то после этого виновные, подгоняемые бичами, 

отправлялись в изгнание. Далее, все книги священников, признанных 

неблагонадежными, они велели предавать огню; мы, в свою очередь, с такого 

рода книгами, так как содержащаяся в них ошибка представляется опасной, 

приказываем сделать то же самое. Меры, о которых было сказано, 

императоры велели применять соответственно положению каждого из 

обвиняемых лиц; так, каждый из сиятельных9 вносил по пятидесяти фунтов 

золота, высокородные10 по сорок фунтов золота, сенаторы по тридцать 

фунтов золота, принципалы" по двадцать фунтов золота, бывшие жрецы по 

тридцать фунтов золота, декурионы12 по пять 
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фунтов золота, торговцы по пять фунтов золота, плебеи по пять фунтов 

золота, циркумцеллионы13 по десять фунтов серебра; и если они в столь 

гибельных обстоятельствах продолжали упорствовать, то карались 

конфискацией всего имущества и изгнанием. Не только сословия городов, но 

и прокураторы и арендаторы имений14 могли быть подвергнуты такому 

наказанию, поэтому они по возможности стремились утаить свое состояние и 

сделать так, чтобы о нем знало как можно меньше людей, а будучи 

присужденными к штрафу, не спешили отдать сохраненное судебной власти; 



неоднократно также было объявлено арендаторам земель царской 

резиденции15: какую сумму они выплачивали царскому дому16, такую же 

обязаны были вносить в качестве штрафа в казну; мы же распорядились 

выслеживать всех вообще арендаторов и землевладельцев17, которые будут 

продолжать исповедовать это суеверие; судьи же, не дающие законного хода 

этому опаснейшему делу, будут наказаны объявлением вне закона и 

конфискацией имущества; что же касается влиятельнейших должностных 

лиц18, то они будут подвергнуты штрафу в троекратном размере, прочие 

присуждаются к уплате двадцати фунтов золота». 

«Поскольку необходимо этими постановлениями обуздать всех 

омоусиан, чтобы, как это безоговорочно решено, ослабить и лишить 

основания склонность к такого рода пагубным заблуждениям, мы приняли 

решение относительно всех вышеназванных, что они не будут допущены к 

богослужению, а продолжающие упорствовать подвергнутся преследованию 

среди сословий всех городов19; но также и судей, которые не будут судить 

их должным образом, ожидает суровое наказание. Все, введенные в 

заблуждение упомянутой ошибочной верой в b\iovcn.ov, уже осужденной 

общим решением великого множества священнослужителей, как мы 

повелеваем на основании всех вышеперечисленных постановлений и 

договоров, должны устраниться, и чтобы никто из них не осмелился 

самовольно вернуть себе право богослужения, но пусть устрашатся они кары, 

назначенной за подобное ослушание, если ко дню Июньских Календ 

восьмого года нашего царствования20 они не будут обращены в истинную 

веру, которую мы чтим и охраняем. Наше милосердие выбрало именно этот 

день на том основании, чтобы осужденным за ересь не было отказано в 

прощении, а непреклонные души да постигнет заслуженное наказание. 
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Если же они будут упорствовать в своем ошибочном убеждении, или 

дома их будут заняты нашими воинами, или, возможно, при необходимости 

против них будут применены другие законные меры, так что чем более высок 



их статус, тем более значительные подати они будут принуждены платить; 

кроме того, никто из влиятельных лиц, которые, быть может, достигли своего 

высокого положения посредством какого-либо обмана, не заслуживает 

снисхождения. Что же касается частных лиц, какой бы ранг и место они ни 

занимали, обнародованное нами постановление предписывает им соблюдать 

то, к чему, очевидно, принуждают виновных вышеупомянутые законы, чтобы 

наказание соответствовало достоинству каждого. К судьям же из провинций, 

о которых станет известно, что они нерадиво карают нечестивцев, мы 

постановили применять более суровое наказание, предусмотренное для 

подобных случаев. Мы также доводим до сведения всех наставников 

истинной божественной святости, то есть наших священников, что статус 

всех церквей, в каких бы землях и регионах они ни были основаны, и всего 

клира определяется вышеназванным указом, так как божьим соизволением 

все они подчиняются нашей верховной царской власти и, следовательно, 

находятся в одинаковом положении, этим декретом мы указываем, как 

должно поступать: без промедления необходимо увеличить содержание 

нуждающимся в средствах, ибо нашим святым понтификам должно быть 

отдано то, что положено им по праву. Итак, мы решили обнародовать этот 

закон, являющийся источником всяческой справедливости, чтобы никто не 

мог, сославшись на незнание о том, что было предписано, таким образом 

оправдать себя. Желаем вам всем быть в добром здравии. Издано в VI день 

до Мартовских Календ21, в Карфагене». 

(IV, 3) После этих зверских эдиктов, пропитанных смертельным ядом, 

велел он ограбить на постоялых дворах всех епископов, собравшихся в 

Карфагене и лишенных уже церквей, домов и хлеба насущного, и, 

ограбленных, выгнать за городскую стену. Не оставили им ни вьючных 

животных, ни рабов, ни одежды, что была на них, не дав им ничего на смену; 

добавил он еще к тому, чтобы никого из них никто не принимал из 

гостеприимства и не предоставлял никакой помощи; чтобы того, кто 

попытается сделать это, сожгли вместе с домом его. Мудро поступили 
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тогда епископы-изгнанники, — даже став нищими, не ушли оттуда; так 

как если бы подались они обратно, не только были бы возвращены назад 

насильно, но и оклеветали бы их, как уже было раньше, мол, бежали они от 

борьбы. Но главное — уже некуда вовсе было им возвращаться: церкви, 

имущество, дома их были уже захвачены. И вот, пока лежали они вокруг стен 

на открытом воздухе, стеная, случилось так, что царь-нечестивец вышел на 

рыбалку. И они все сбежались к нему, говоря наперебой: «За что так 

унижают нас? За какие невольные грехи претерпеваем мы все это? Если 

собрались мы для диспута, зачем же ограбили нас? Зачем выставили нас на 

позор, зачем выгнали, и мы, без церквей и домов наших, страдая от голода, 

без одежды, валяемся среди навоза за городскими воротами?» Окинув их 

свирепым взором, не думая и слушать их речи, приказал он всадникам 

пустить на них лошадей, чтобы не просто жестоко унизить их, но и в самом 

деле уничтожить. Многие из них тогда были затоптаны насмерть, прежде 

всего старики и больные люди. 

(ГУ, 4) И после этого было тогда приказано им, знать не знающим, 

какой обман готовят им, собраться в одном месте, так называемом «Храме 

Мемории». Когда пришли они туда, показали им свернутую в свиток грамоту 

этого змея с такой изощренной уловкой: «Господин наш, царь Гунерих, хотя 

и печалится, что вы, ослушники, до сих пор медлите повиноваться его воле, 

— должны были вы стать той же религии, что и он сам; и даже теперь желает 

он вам хорошего: если поклянетесь, что сделаете то, что содержится в 

грамоте, отпустит вас по домам и церквям вашим». На что все епископы 

ответили: «Всегда говорим, говорили и будем говорить: мы христиане, мы 

епископы, держимся единственно верной апостольской веры». После того 

как возвестили они о вероисповедании своем, воцарилось ненадолго 

молчание, и посланные царем стали торопливо вырывать обет у епископов. 

Тогда праведные Гортулан и Флорентиан22, епископы, сказали за всех и 

вместе со всеми: «Или мы животные неразумные, чтобы вот так, не зная, что 



в грамоте, с легкостью и наобум клясться?» Поспешили тогда царские люди 

объявить им содержание грамоты, расцветив его речами такого рода: были, 

например, в ней строки, превратно истолкованные: «Клянитесь, если после 

смерти царя, Господина нашего, хотите, чтобы был царем его сын 

Хильдирик23, и если никто из вас не направит писем в заморские области24, 

так как если 
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дадите вы клятву в этом, восстановит он вам церковные собрания». 

Тогда многие по святой своей простоте решили даже вопреки божественному 

запрету дать клятву, чтобы впоследствии не говорил народ, что из-за огреха 

священников, не захотевших клясться, не были восстановлены церковные 

собрания. Другие же епископы, кто похитрее, чуя коварный обман, не хотели 

никак клясться, говоря, что запрещено это веским словом Евангелия, и сам 

Господь говорил: «Не клянись вовсе»25. Отвечали им царские слуги: «Пусть 

уступят частично, кто раздумывает, клясться ли». И когда они уступили и 

писцы записали, кто что сказал и из какого города был, поступили с ними так 

же, как и с теми, кто не дал клятвы: тотчас же и те и другие были схвачены 

стражей. 

(IV, 5) Но после явным стал скрытый обман. Давшим клятву было 

сказано: «Возжелали вы клясться вопреки тому, что велит Святое Евангелие, 

и потому царь повелел: не видать вам городов и церквей ваших, но, 

изгнанным, дать вам по полю как колонам, чтобы пахали вы на них. И чтобы 

вы ни псалмов не пели, ни молитв не произносили, ни книг своих 

"священных" не читали, не крестили, на собрания не собирались и главу 

общины не избирали». И не поклявшимся тоже сказал он: «Потому вы не 

захотели клясться, что не хотите вы Царства сына Господина нашего; и 

посему быть вам сосланными на остров Корсику, рубить вам деревья для 

наших кораблей». 

(V, 1) И еще прибавила эта тварь, жаждущая невинной крови, чтобы 

для епископов, до сих пор не отправленных в изгнание, по всем концам 



африканской земли были заготовлены самые жестокие палачи, чтобы не 

осталось ни дома, ни места, где бы не было горестного вопля и немой скорби, 

чтобы не щадили никого, ни женщин, ни детей, а лишь тех, кто подчинится 

их, мучителей, воле. Одних палками, других на дыбе, третьих палили огнем. 

Женщин и особенно людей знатных, несмотря на право, данное им их 

положением и самой природой, распинали совсем голыми у всех на виду. 

Лишь одну из них назову, нашу Дионисию26, расскажу о ней бегло и 

вкратце. Как увидели, что смелей она, да еще и красивей прочих почтенных, 

замужних женщин, стали первой ее готовить, чтобы разукрасить палками. 

Лишь одного хотела она, лишь об одном твердила: «Распинайте, мучьте, как 

хотите, лишь не обнажайте тела, не знавшего позора!» А они, еще больше 

рассвирепевшие, выставили ее, 
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раздетую, откуда повыше, всем на обозрение и посмешище. Среди 

ударов плетей, когда по всему телу потекли уже ручейки крови, молвила она 

свободно, ничем не стесненным голосом: «Слуги дьявола! Что вы думали, 

будет мне позором, то станет славой моей!» И так как знала она хорошо 

Священное Писание, раздираемая пытками на части, сама став уже 

мученицей, и других укрепила она на мученичество. Своим примером, своей 

святостью освободила она чуть ли не все свое отечество. Когда увидела она 

своего единственного сына, совсем еще юного и нежного, возрастом еще 

вовсе не вышедшего для всего этого, увидела его, напуганного и дрожащего 

от страха перед пытками, то стала ободрять его, иссекла его всего 

пронзительным сверкающим взором, и так укрепила дух его, как и подобает 

матери, что он держался еще более стойко, чем мать. Так говорила она ему, 

выставленному на кровавое бичевание: «Помни, сын мой, именем Святой 

Троицы были крещены мы в лоне католической церкви. Лишь бы не 

лишились мы одежды нашего спасения, как бы призвавший нас, придя и не 

найдя той брачной одежды, не сказал слугам своим: "Бросьте во тьму 

внешнюю; там будет плач и скрежет зубов. Да убоимся той кары, что не 



будет иметь конца, да возжелаем вечной жизни"». Такими вот речами 

утвердила она сына и быстро подвигла на мученический подвиг. Достойный 

поистине всяческого почтения юноша (звали его Майорик) в борьбе за веру 

умер, повторив путь, увенчанный славой. И она, обнимая сына, принесенного 

ею в жертву вере, воздавала хвалу Господу на всевозможные лады, 

предпочитая быть погребенной на радость грядущей надежды в лоне своей 

церкви, ибо сколько бы ни лились из ее уст мольбы Святой Троице, никогда 

она всерьез и не помышляла, что может быть чужой сыну, поступив иначе, 

чем он. 

Так что сколько еще кроме нее было в том городе таких, чьи души 

приобрел Господь, рассказывать долго. Пусть тот, кому достанет сил, 

повествует по порядку о том, какими пытками раздирали нутро и сколько 

претерпели и родная сестра Дионисии Датива, и Леонтия, дочь пресвятого 

епископа Германа27, и родственник Дативы, достопочтенный доктор 

Эмилий, человек набожный и известный своим почитанием Святой Троицы, 

или, к примеру, Сидензий Бонифаций. 

(V, 2) И кто сможет изъяснить словами муки, что перенес за Христа 

Серв из старого города Тубуртана28, человек родовитый и знатный? После 

того как был он не раз поднят 
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на вороте и успел после бесконечного избиения плетьми повисеть так в 

разных концах города, на сей раз вздернувшие его дважды отпустили пеньку, 

и он дважды стремительно рухнул, словно камень, ударившись всей 

тяжестью тела о мостовую, но мало того, — не один раз волокли его по 

шершавым камням и до того истерли, что видны были лоскуты содранной 

кожи, висящие на его боках, спине, животе. Он уже перенес нечто подобное 

при Гейзерихе, так как не хотел открыть тайны одного своего друга. 

Насколько же сильнее пострадал он теперь, храня обет своей веры! И если 

бескорыстна и тверда была его верность человеку, сколь верен должен был 

он быть тому, кто воздаст за веру сторицей! 



(V, 3) И прямо нет у меня сил описывать, что творилось в городе 

Кулузитане29, ибо человеку невозможно и помыслить о силе духа 

мучеников, или, лучше сказать, просто христиан. Муж, уже сгубивший свою 

душу, в присутствии детей просил там свою жену, победительницу по 

самому своему имени — Виктория, а ее уже стали жечь, провисевшую очень 

долго на глазах у всего народа: «Что позволяешь ты себе, жена? Посмотри 

хоть сюда, вниз, на меня, сжалься над теми, кого родила ты, нечестивая, над 

малышами. Как могла забыть ты о чреве своем, и зачем ты тянешь за собой 

ни за что ни про что тех, кого родила ты в муках? Где же клятвы в 

супружеской любви? Где же узы брака, что скрепили нас по закону, как и 

подобает нашему положению? Прошу, взгляни на сыновей, на меня, мужа 

твоего, торопись, исполни то, что предписано царским указом, ведь жуткие 

муки, что до сих пор доставались тебе в награду, ты дарила отчасти и мне, и 

детям!» Но она, не слушая плач детей, ни льстивые речи змея, вознесясь в 

душе совсем высоко над землей, презрела мир с его скорбями. Когда же 

палачи по ее обвисшим плечам заметили, что мертва она (ведь она висела так 

долго!), то отбросили ее подальше, совсем бездыханную. Но главное — 

остановилась подле нее некая дева и прикрыла члены ее, и тотчас же та 

исцелилась. 

(V, 4) Не знаю, как и начать о жителе города Адрумети-на30, 

Викториане, тогда проконсуле Карфагена31, нету меня для этого слов. Во 

всей Африке не было никого богаче, чем он, и даже у нечестивого царя он 

считался наивернейшим в делах, порученных ему. Тайком нашептали ему, 

что царь будет считать его первым в числе приближенных, если он легко 

согласится на то, что было предписано. Но этот Божий 
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человек дал такой ответ тем, кто был послан к нему, обнаружив всю 

силу веры своей: «Не боюсь за Бога-Отца и Христа, Господа моего, говорю 

то, что и вы скажите царю: пусть подносит огонь, пусть травит дикими 

зверьми, пусть терзает любыми пытками: если соглашусь на это, зря 



крестили меня в католической церкви. Если есть только эта жизнь, что 

сейчас, и мы не можем надеяться на иную, истинно сущую, вечную, не 

поступлюсь ею ради временной и ненастоящей, не предам, неблагодарный, 

того, кто передал мне веру свою». Человеческий язык не смог бы описать, 

как долго и какими пытками мучили его (по приказу взбешенного тирана). А 

он, твердый в вере своей в Господа и исполненный благодарности, принял 

мученический венец. 

(V, 5) Кто может изобразить избиение мучеников, происходившее 

также и в городе Тамбайенсе?32 Там два родных брата из Акв Регийских33, 

не боясь за веру свою в Господа, дали друг другу обет, что попросят палачей, 

чтобы мучили их одинаково, одними и теми же пытками. И после того как 

повисели они для начала на дыбе целый день с привязанными к ногам 

громадными камнями, один из них стал умолять мучителей, чтобы именно 

его сняли и даровали ему передышку. Второй же брат, испугавшись, что 

отречется он от веры, стал кричать с дыбы: «Нет, нет, брат; не такой обет 

давали мы Христу: обвиню я тебя, когда предстанем перед троном его, 

внушающим страх и трепет, так как поклялись мы над телом и кровью его, 

что претерпим за него поровну». Говоря это и многое другое, придал он сил и 

страсти брату для битвы, и тот воскликнул голосом, исполненным силы: 

«Терзайте муками, какими хотите, рвите зверскими пытками христиан на 

части; что свершит брат мой, то свершу и я». Какими раскаленными 

прутьями их подпаливали, какими крючьями раздирали, как истязали, 

говорит сам факт, что сами палачи «отвергли» их «от лица своего» со 

словами: «Весь народ, как эти, таких, кто бы обратился в нашу религию, нет 

вовсе»; и главная причина была в том, что не было видно на теле их ни 

синяков, ни иных каких следов пыток. 

(V, 6) Но поспешу во славу Господа углубиться в то, что происходило в 

Типазе, городе Большой Мавретании34. Не дожидаясь епископа-арианина, 

назначенного нотарием Кирилы душам на погибель, вся община по морю 



бежала в Испанию с ближайшего к ней места, и остались совсем немногие, не 

нашедшие возможности уплыть. Их-то епископ ариан 
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и стал сначала лаской, а затем и угрозами понуждать, чтобы они стали 

арианами. Но они, твердые в вере своей в Господа, не только посмеялись над 

безумием увещевателя, но даже открыто стали вершить священные таинства, 

собравшись в одном доме; узнав об этом, тот тайком направил в Карфаген 

донос на них. Как только это стало известно царю, он, посылая туда одного 

своего приближенного, в гневе повелел, чтобы посреди площади, куда 

соберется вся провинция, отрезали им языки и правые руки по самое плечо. 

Когда это было исполнено, милостью Духа Святого говорили они и ныне 

говорят так, как бывало прежде. Но если кому не верится, пусть тогда поедет 

в Константинополь и найдет там одного из них, субдиакона35 Репарата, 

произносящего изящные речи без какого-либо затруднения, поэтому чтут его 

во дворце императора Зенона чрезвычайно, и особенно императрица36 

почитает его с удивительным благоговением. 

(V, 7) Но кто может подыскать слова и подобающе описать или хотя бы 

просто перечислить всевозможные пытки, которыми вандалы истязали по 

приказу царя даже собственных своих соплеменников? Если попытается 

пишущий прибавить к рассказу хоть какую-то деталь из того, что творилось в 

Карфагене, пусть даже без стилистических прикрас, не сможет он назвать 

даже названий пыток. Все это и сегодня стоит перед глазами, и всякий может 

видеть одних без рук, других без глаз, третьих без ног; у одних вырваны 

ноздри и обрезаны уши, у других от слишком долгого висения на кольях 

голова, прежде гордо поднятая, была вдавлена в плечи, когда палачи, рванув 

за веревки изо всей силы, вздергивали их ввысь над домами и раскачивали 

туда-сюда подвешенного. Иной раз рвались веревки и кое-кто падал с этой 

высоты вниз со страшным ударом, иные, переломав себе все кости, долго не 

могли прийти в себя, многие вскоре испускали дух. Но если кто считает, что 

это все басни, пусть спросит посла Зенона Урания37, в чьем присутствии все 



по большей части и происходило, главным образом потому, что, придя в 

Карфаген, он самоуверенно заявил, что пришел ради защиты католической 

церкви. И хотя тиран заявил ему, что никто его не боится, на тех площадях и 

предместьях, по которым легат привык въезжать и выезжать из дворца, 

расставил он множество палачей и самых свирепых слуг своих: на позор 

государству нашему и нашему немощному веку на поругание. 
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(V, 8) Тогда же одна почтенная матрона из числа приближенных царю 

(звали ее Дагила), причащавшаяся при Гей-зерихе не раз, женщина знатная и 

красивая, доведенная бичеванием до полного изнеможения, была сослана в 

край суровый и недоступный, куда никто не мог дойти, чтобы утешить ее, а 

оставила она с радостью в сердце и дом, и мужа, и детей своих. Говорят, что 

позже ей предложили перевести ее в места более мягкие, где бы она, если 

захочет, могла найти утешение товарищей по несчастью. Она же, веря, что 

радость ее постигла безмерная, раз выпало ей остаться одной, без утешения, 

отказалась. 

(V, 9) В то время уже и отец Евгений был осужден на изгнание, и весь 

церковный клир Карфагена, истерзанный голодом и пытками, числом около 

500 или более, между коими столь много было детей-чтецов, которые 

радовались в Господе, когда их насильно уводили прочь в жестокое 

изгнание. Но в особенности не должен я обойти молчанием бесстрашие 

диакона38 Муритты, мужеством превзошедшего прочих. Был некто по имени 

Елпидофор, безмерно жестокий и необузданный, которого послали, дабы 

истязал он пытками и бесчинствами исповедников Христа. Он же когда-то 

давно был крещен у нас в церкви Фауста, и его досто-почтимый диакон 

Муритта новорожденного принял из святой купели. После, однако, он стал 

вероотступником и так был свиреп в отношении Божией Церкви, что стал 

известен как самый жестокий из гонителей. Что же дальше? Как только 

приведены были осужденные на казнь пресвитеры, после архидиакона39 

Салютария подвергнут пыткам был достопамятный Муритта: ведь был он 



вторым по рангу в числе служителей. И вот он, в то время как Елпидофор 

сидел и громко требовал, чтобы почтенного старца схватили и стали 

растягивать, прежде чем проделали это, внезапно, неожиданно для всех 

неосведомленных тот набросил на нечестивца пелены, в которые некогда 

обернул его, приняв из святой купели. Воцарилось смятение, а Муритта, 

растянутый на виду у всех, вызывая своими словами у собравшегося народа 

плач и горестные вопли, стал говорить так: «Эти вот пелены, Елпидофор, 

обвиняют тебя, ибо истина не укроется от судьи; и рвение мое будет 

вознаграждено свидетельством о твоей погибели, и будешь ты ввергнут в 

бездну пучины сернистой, ибо незапятнанного тебя эти вот пелены приняли 

от святой купели, и они же тобой столь без- 
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жалостно попраны, геенна огненная ожидает тебя, потому что как 

одеждой облекся ты злословием, отвергнув и утратив истину крещения и 

таинство веры. Что станет с тобой, несчастный, когда слуги Отца нашего 

созовут приглашенных к царской трапезе? Вот тогда, наконец, царь узрит, 

что ты, призванный, наг и лишен брачной столы, и ужасно разгневанный 

спросит тебя: "Друг, как же явился ты сюда, не имея брачного одеяния? Ибо 

не вижу я того, что устроил, и не узнаю того, что даровал. Погубил ты ту 

плащаницу воинскую, которую 10 месяцев ткал я на ткацком стане, дабы 

покрыла она твои непорочные члены, и когда распяли меня на кресте, водой 

я очистил ее и пурпуром крови моей украсил ее. Но не знаю я, что почтил ты 

сей знак мой, и не вижу на тебе печати Троицы: такому, как ты, недозволено 

присутствовать на пиршестве моем. Свяжите же ему руки и ноги бечевами 

своими, ибо давно уже по собственной воле пожелал он отвратиться от 

истинно верующих братьев своих. Сам на себя одел он неразрывные путы, 

коими связал и себя самого, и других, не на этот вот пир собравшихся, 

опутал. Многим на пути их послужил ты соблазном, и поэтому ныне с 

неизбывным стыдом и вечным позором из пиршества моего я изгоняю 



тебя"». Это и многое другое говорил Муритта, сжигая окаменевшего 

Елпидофора огнем совести, прежде чем тому сужден был вечный огонь. 

(V, 10) И вот собранные все вместе служители Христовы, не 

сломленные, хотя спины им секли бичами, отправляются в изгнание. Но не 

только это суждено им было терпеть в течение всего долгого пути, ибо 

сопровождать их назначены были епископы-ариане. Люди безжалостные и 

бесчестные, в случае если кто-то из христианского милосердия, желая 

помочь изгнанникам, принес бы им пищи, те тотчас жестоко отнимали ее. Но 

и тогда каждый из христиан лишь с еще большим рвением пел: «Наг вышел я 

из чрева матери моей; и нагому надлежит мне идти в изгнание, ибо ведомо 

Господу, как подать пищу голодным и дать им приют в пустыне». 

Двое же вандалов, исповедников, приближенных к Гей-зериху, бывшие 

в числе сопровождающих его матери, презрев все богатства свои, с теми 

служителями отправились в изгнание. 

В то время к сонму изгнанных исповедников, служителей 

Карфагенской церкви, после гибели чтеца40 Теухария, присоединился некто, 

знающий тех, которые обладают 
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сильными голосами и способностью к мелодичному пению. По его 

собственному распоряжению отобрали 20 детей, которые в то время, когда 

он еще был католиком, находились в числе его учеников. И вот этот, прибыв 

внезапно, с поспешностью посылает мулов, и 12 мальчиков насильно 

увлекает прочь бесчинство варвара. Так удалены были тела их, но не души, 

от стада святого: те же, кто, страшась погибели, со слезными вздохами 

умоляли не уводить их, были, связанные по рукам и ногам, присоединены к 

своим товарищам: отделенные таким образом свирепостью еретика, они 

были вновь призваны в Карфаген, где над ними нависла угроза убийства. В 

то время как с ними, хотя и такими маленькими по возрасту, обращались 

отнюдь не ласково, нашлись такие, что были старше своих лет, и, дабы не 

уснуть сном смертным, зажгли они свечу евангельского света. Из-за этого 



бросило ариан в дикую ярость, и покрылись они краской стыда, т.к. были они 

побеждены детьми малыми, поэтому, рассвирепев, приказали они тотчас же 

связать их крепко-накрепко веревками и спустя несколько дней запороли 

насмерть. Рана на рану, вновь и вновь возобновлялась кровавая пытка. С 

Божией помощью стало так, что тот, кто мал, не был слаб, терпя боль, и 

возвысился дух необычайно, укрепленный в вере. Карфаген, изумившись, 

теперь почитает их и взирает на сонм 12 мальчиков, словно на 12 апостолов: 

вместе жили они, вместе пели псалмы, вместе обрели славу во имя Господа. 

В те дни и два купца41, Фрументий и другой Фрументий, из того 

города блистательным мученичеством были увенчаны. В то время и 7 

братьев не природой, но милостью, вместе в монастыре находившиеся, 

совершенным сражением за исповедание веры достигли неувядаемого венца. 

Это авва Либерат, диакон Бонифаций, субдиакон Рустик, субдиакон Серв, 

монах Рогат, монах Септим, монах Максим42. 

(V, 11) Как раз в это время жестоко неистовствовали епископы, 

пресвитеры и клирики ариан вместе с царем и вандалами: перепоясанные 

мечами, они сновали везде со своими клириками, стремясь самолично 

принять участие в расправах. Был, к примеру, среди них один епископ по 

имени Антоний, который был свирепее прочих и творил столь нечестивые и 

невероятные злодеяния, что наши не могли и передать. Было это в одном 

городе, ближе всего расположенном к пустыне, по соседству с провинцией 

Триполитания. 
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Он, словно ненасытная тварь, жаждущая крови католиков, урча, сновал 

там и сям, ища, кем бы поживиться. Нечестивый же Гунерих, зная о 

жестокости Антония, решил сослать святого Евгения в самую пустыню. 

Когда Антоний принял его с приказом охранять, то окружил его настолько 

плотным кольцом стражи, что никому не было позволено войти к нему, да 

еще и замыслил уморить его всяческими кознями, муками и пытками. Но 

святой Евгений, пока оплакивал беды, обрушившиеся на наши головы вместе 



с гонениями, и растирал старческое тело шероховатой власяницей, лежа на 

сырой земле, орошал ложе из собственного вретища потоками слез, в конце 

концов почувствовал жестокую болезнь — паралич. Получив известие об 

этом, арианин, клокоча от ярости, поспешно бросился к ложу изгнанника, 

Божьего человека; и когда увидел, что тот и вправду, придавленный 

болезнью, лепечет что-то, заикаясь, сразу же задумал уморить того, кого не 

смог победить. Приказал он сыскать кислого винца — самого кислого, уже 

перебродившего, когда было принесено оно, влил он его в уста почтенного 

старца, в уста противящиеся, отвергающие. Ведь если Господь вездесущий, 

который пришел для того, чтобы испить, попробовав, пить не захотел, то как 

же стал бы противиться этот раб Божий, верный христианин, если бы не влил 

ему вино жестокий еретик! Как раз из-за этого вина и случилось у больного 

ухудшение; впоследствии спешащая на помощь милость Господа милосердно 

исцелила его. 

(V, 12) Какие терзания, подобно нашему изгнанному епископу, перенес 

Хабетдей из Тамаллума43, где тоже побывал Антоний, покажут сами факты. 

Ибо после того, как он измучил его всевозможными притеснениями и не смог 

сделать арианином и увидел, что тот — настоящий воин Христа, который 

при любых обстоятельствах останется верен своему вероисповеданию, то 

пообещал он своим: «Если не обращу его в нашу религию, то я не Антоний». 

Но когда стало ясно, что не сдержать ему своего обещания, по наущению 

дьявола он замыслил иное. Тугими путами он стянул епископа, связав его по 

рукам и ногам, заткнув ему рот, чтобы не мог тот ничего связано прокричать, 

и разбрызгал воду над телом, думая, что перекрестил его заново: словно был 

он в силах связать совесть так же, как и тело, или словно не было при этом 

того, кто слышит стон узников и видит потаенные уголки души, или будто 

бы лживая водица могла 

161 

превозмочь твердое намерение и волю Божьего человека, который, 

пожиная урожай слез, уже отправил послание на небо. А тот тотчас же 



освободил его от оков и начал таким голосом, что можно было подумать, 

будто он очень рад: «Ну вот, брат Хабетдей, стал ты нашим, настоящим 

христианином. Да и раньше что же ты мог еще поделать, кроме как 

согласиться с волей царя?» А Хабетдей ему: «Там, Антоний, и есть смертный 

приговор, где, нечестивец, достигается добровольное согласие. Я же тверд в 

вере моей и часто обращался к Господу, исповедуясь в том, во что верую и 

верил, и защищался молитвой. Но и после того как ты сковал меня цепями и 

заткнул мне рот, в храме сердца моего составил я послание, и ангелы 

записали, что творится злодеями, и переслал я это Господу моему, чтобы 

читал он это». 

(V, 13) И было это зверство и тирания по всей земле. Ибо вандалы 

получили приказ повсюду хватать попадающихся им на пути и вести к своим 

священникам. И сгубив души их мечом водицы лживой, давали им 

свидетельство в отступничестве — запись при свидетеле, чтобы где-нибудь 

не подверглись они еще раз такому же насилию, т.к. нельзя было никуда 

пройти ни частному лицу, ни обремененному делами, если не подтвердят 

они, несчастные, смерти своей этим свидетельством, о котором 

предупреждал Христос уже прежде через откровение рабу своему Иоанну: 

«Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 

начертание или имя зверя на челе своем и руке своей»44. И епископы и 

пресвитеры их45 вместе с отрядами вооруженных людей ночью окружали 

селения и города и врывались в дома, презрев чужой порог, неся воду и меч 

— похитители душ! И кого находили в доме — иных сонных в постелях — 

разбрызгивали воду огненным дождем, дьявольскими голосами клича их 

«своими христианами», так что превращали в игрище свою, а не чужую веру. 

Кто был не так крепок и несведущ, считал, что совершено было святотатство, 

более понятливые радовались — ведь не было вреда им, т.к. творили это без 

их ведома, когда они спали. Многие тогда посыпали пеплом головы свои, 

одни из-за того, что случилось, закутывались в траурные одежды, другие же 



раздирали полотно, наложенное насильно, по нитке и, движимые верой, 

выбрасывали в отхожие места и помойки. 

(V, 14) Мы сами видели, с какой жестокостью там, в Карфагене, по 

приказу Кирилы отрывали от родителей, людей 
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знатных, сына лет семи; мать бежала за схватившими его по всему 

городу, забыв о подобающем ей приличии, с распущенными волосами, 

ребенок кричал изо всех сил: «Я христианин, я христианин, во имя святого 

Стефана46, я христианин!» Заткнув ему рот, затянули они невинное дитя в 

омут. 

Есть свидетели, что и с детьми почтенного лекаря Либе-рата поступили 

так же. Ибо когда было отдано распоряжение отправить его по указу царя с 

женой и детьми в изгнание, замыслили ариане-нечестивцы отделить от 

родителей детей малых, но, даже взывая к отеческому чувству, не смогли они 

сломить мужество родителей. И вот — разлучают их с милыми сыновьями. И 

уже слезы готовы хлынуть из глаз Либерата, но осудила его жена, и тотчас 

же, по пути к выходу, высохли у него слезы. Ведь даже жена его сказала: «И 

ради сыновей, Либерат, намерен ты погубить свою душу? Считай, что они не 

были детьми, так как, конечно, Христос намерен призвать их в себе. Разве не 

видишь ты, как кричат и восклицают они: "Христиане мы"»? Нельзя 

умолчать о том, как вела себя эта женщина перед судьями. Когда она и ее 

муж содержались в тюрьме под охраной отдельно, так что вовсе не видели 

друг друга, стали передавать ей и нашептывать: «Оставь, мол, твердость 

свою, вот муж твой подчинился царской власти и стал христианином по-

нашему». «Увижу его и совершу я то, на что воля Господня», — отвечает 

она. И тогда выводят ее из тюрьмы, и обнаруживает она мужа своего 

связанным, стоящим вместе с огромной толпой перед помостами, и, чуя, что 

верно все, что изображали недруги, вцепилась она рукой в его одежду у 

самого горла, и на виду у всех стала душить, говоря: «Сгинь и будь проклят, 

недостойный милости и милосердия Господа! Возжелал ты славы на миг и 



вечной погибели! Но зачем это тебе? Чем поможет тебе золото, чем серебро? 

Разве избавят тебя они от геенны огненной?» Наговорила и многое другое. 

Ей муж отвечает: «Ты что позволяешь себе, женщина? Что привиделось 

тебе? Или, видно, наслушалась ты обо мне? Я, Господь свидетель, был и 

остаюсь католиком, и не смогу никогда отказаться от того, во что верю». Тут 

еретики, осознав, что обман их раскрыт, ничем уже не смогли его 

приукрасить. 

(V, 15) И так как жестокость их была чудовищной (о ней мы рассказали 

лишь вкратце), многие, убоявшиеся ее, прятались в пещерах, другие, и 

мужчины, и женщины без разбору, в пустынных местах и там, не получая 

никакой 
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помощи, без хлеба, побежденные голодом и холодом, испускали свой 

изможденный, истерзанный дух, посреди скорби и бедствий взявшие с собой 

лишь свое ничем не тронутое блаженство, даруемое верой. Так, в пещере 

Зиквенской горы47 был найден пресвитер Кресконий из Мизейтаны48, душа 

которого давно отлетела от тронутого уже тлением тела. 

(V, 16) И так как мы уже начали говорить о пресвятом Хабетдее, 

продолжим. Отправился он тогда в Карфаген, решив получить доступ к 

нечестивому царю, чтобы открыть и народу свои убеждения, о которых 

Святой Троице всегда было известно, — лишь ее он признает, — и Антоний 

не смог удержать его, оробев. А тот поднес нечестивцу-царю грамоту с 

такими примерно словами: «Я спрашиваю: зачем поступаете так с уже 

сосланными? Зачем сражаетесь с теми, кого отправили уже в изгнание? Вы 

отняли у них средства к существованию, лишили церквей, отечества, дома; 

лишь одна душа осталась, и ее стремитесь вы пленить! О времена, о нравы! 

Весь мир понимает это, видит и тот, кто нас преследует. Если то, чего вы 

придерживаетесь, называется верой, зачем гоните и преследуете так 

приверженцев истинной веры? Что вам от нашего изгнания, что вы можете 

еще сделать с лишенными всего в мире, чья жизнь навек во Христе? Пусть 



тем, кого вы гоните с глаз людских долой, будет хотя бы позволено 

радоваться общению с дикими зверями». Пока служитель Господа говорил 

все это — и кому! — преступному тирану нашептали сказать ему: «Ступай к 

нашим епископам, и пусть они тебе скажут, чему следовать, т.к. сами знают, 

какую власть они надо всем имеют в этом деле». Уж кого-кого, а Антония, 

прекрасно знающего, чем он сможет больше всего угодить царю-нечестивцу, 

это обстоятельство уже не могло образумить в его безумии. Но епископ Ха-

бетдей все-таки предпочел возвратиться к месту ссылки, радуясь, что не 

запятнал своей чистой совести. 

(V, 17) Как раз тогда случился невероятный голод, который стал 

опустошать всю Африку равно свирепо. Ни разу не было дождя, ни капли не 

упало с неба: и это было не случайно, но наверняка по справедливой воле 

Господа, так как именно там, где из-за неистовства ариан пузырилось море 

нечистот, огня и серы, было отказано в том, что всегда было в изобилии — в 

дожде, всепрощающей милости Господней. Бледно-желтой оставалась земля. 

Виноградник, всегда тенистый, не был укрыт от жары витой лозой, 

оплетенной ли- 
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стьями; посевы не зазеленели и не покрыли землю зеленым дерном; 

обычно зеленая, изобилующая листвой и радостным убранством олива не 

давала больше укрытия; заросли плодовых деревьев на тучной земле не дали 

ни усыпанных цветами ветвей, ни плодов после, как обычно бывало. И было 

мрачно и страшно все, и бедствие, подобное чуме, охватило всю Африку. Ни 

людям, ни животным не дала земля ни травки зеленой, ни росточка. Иссохли 

русла рек, чей напористый поток бурлил прежде, обрушиваясь вниз; высохли 

и извилистые ручейки, никогда не иссякавшие прежде. Овцы и волы все, и 

также полевые звери, как и дикие лесные, — притом что все шло в пищу — 

совсем нигде не видны были. И там, где ненароком появлялся травянистый 

дерн на влажной насыпи, он начинал приобретать цвет почти сена, скорее 

блеклый, чем здоровый и сочный; и тотчас же был тут как тут обжигающий, 



огненный порыв ветра, своей сухостью иссушающий все вокруг: пыльная 

буря обволакивала всю землю, припекая ее под жарким небосводом. 

Никакой торговли в то время не велось; ни одного пласта земли не 

перевернул, надрезав, плуг, запряженный молодыми бычками, потому что не 

было больше живых бычков, и не осталось ни одного стойла. Но гибли и 

деревенские жители, иногда — селами, и те, кто случайно пережили это, 

стали искать могилы потом. Ведь, как мы уже сказали, ни торговли не было, 

как обычно бывало, ни обработки земли, как положено; и поэтому вереницы 

людей — похоронные шествия — из людей молодых и стариков, юношей и 

подростков, детей — мальчиков и девочек — можно было видеть на каждом 

шагу: хоронили, где могли, как могли, обходя города. Обратившиеся назад, 

как неверный лук, и разгневавшие Бога у вод противоречия претерпевали 

голод, как собаки, но не для того, чтобы потом нажрались они хлеба, а чтобы 

поняли они, сколь велик гнев Святой Троицы, отрицавшейся ими. Одни 

разбрелись по полям, другие уходили в глубь лесов в поисках древних 

корней и трав и прочего мусора. Иные, пытаясь выйти из дома, падали на 

самом пороге, ослабевшие от голода, и лежали кучами; мостовые и 

пешеходные улочки, заполненные на каждом шагу телами мертвых и 

испускающих дух, просто убивали живых своим тошнотворным запахом. 

Теперь нигде не было недостатка в умерших, которых надо было хоронить, и 

не было доблестных, которые взялись бы за это из сострадания, ибо 
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сил хоронить у живых не было: голод победил, и они сами готовились 

уже умирать. Горы и холмы, городские площади, дороги и улицы кругом 

готовили одну огромную могилу всем, кому голод, заставляющий есть траву, 

отказал в жизни. 

Сами же вандалы, которых добыча из множества провинций и Африка, 

которую они удерживали, сперва сделали богатыми49 (что и после этого 

случалось не раз), мучились скорее от великой бедности: чем больше мнили 

они о себе и гордились, заимев рабов, тем больше потеряли они, обнищав из-



за мучительного голода. Никто никого не удерживал — ни отец сына, ни муж 

жену, ни жена мужа, ни господин собственного раба; но всякий, кто уходил 

— не туда, куда хотел, а туда, куда был в силах, — или хирел мало-помалу, 

или вовсе никогда не возвращался. Толпа несчастных вынуждена была 

столпиться у самого Карфагена: пока стекались туда кучками все еще живые 

трупы, царь, увидев груду мертвецов, которых нужно вносить, приказал 

тотчас же выгнать их всех из города, чтобы контакт с ослабевшими не 

уготовил могилу всем, в том числе и его войску. Поэтому велел он отозвать 

кое-кого и из провинций и дворцов; но некому было возвращаться — всякий 

носил на лице своем печать могилы. И потому стала возможной такая 

погибель перекрещенных, что, в то время как обещали ариане конец этой 

жизни, этого не случилось, и наступила вторая смерть, следующая за первой. 

И такую власть возымел голод, что места, прежде многолюдные, после того 

как вымерли их обитатели, погрузились в глубокий покой, и лишь голые 

стены торчат там ныне посреди гробового молчания. 

(V, 18) Но теперь-то зачем я задерживаюсь на том, чего объяснить не в 

силах? Ведь если бы они были живы теперь или если бы им было позволено 

поведать о таких делах, высох бы и поток Цицеронова красноречия. И 

Саллюстий50 лишился бы дара речи. И, не касаясь прочих, не достойных 

описания столь значительных событий, если бы встал Евсе-вий, которому 

пристало бы взяться за этот труд, или его переводчик с греческого, знаток 

тонкостей латинского красноречия Руфин; да и что говорить, ни Амвросия, 

ни Иеронима, ни самого нашего Августина51 не хватило бы. «Слушайте сие, 

все народы; внимайте все, живущие во вселенной, и простые, и знатные, 

богатый, равно как и бедный». Вы, кто любит варваров и иной раз восхваляет 

их на свою голову52, уничтожьте само имя их и уразумейте обычаи. Разве 

могут они 
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называться иным каким именем собственным, кроме того, которым 

зовут их — «варвары», словом, навсегда заключившим в себе и дикость, и 



кровавую жестокость, и страх? Сколькими бы дарами ни задаривали их, 

сколько бы ни склоняли на свою сторону, они знать не знают ничего, кроме 

как ненависти к римлянам. И, насколько это зависит от их воли, всегда 

жаждут они затмить блеск римлян, само имя их; жаждут они, чтобы римляне 

сгинули все до одного, и там, где до сих пор умели они щадить покоренных, 

щадили их, чтобы использовать как рабов, так как иногда не любили они 

римлян. Если варвары-дикари силятся спорить с нами о вере, если еретики-

ариане спорят с умом (но когда был он у них, ум, раз отделяет от Бога-Сына, 

Спасителя, от Бога-Отца?), то зачем они пускают в ход козни и наветы и 

хотят перевернуть все вверхдном бурей бешенства своего, словно грозовым 

вихрем? Если у епископов была нужда в спорах, то зачем тогда дыбы, зачем 

огонь, зачем крючья и кресты? Зачем змеиное отродье, ариане, изобрели 

против невинных такие жуткие пытки, какие не изыскал и сам Мезенций?53 

Бешеные и кровожадные сражались с невинными, чтобы погубить души их и 

ограбить до нитки. Если хотят утешения, к чему грабежи чужого добра, 

причем не только имущества священников, но и всей паствы? Но они и 

ограбленные были счастливы, и то, что лишали их вещей их, принимали с 

радостью. 

(V, 19) Молю, пусть будут со мной и дети и старики, женщины и 

мужчины, богатые и бедные; заклинаю, пусть будут со мной все католики, 

которых носит по всему кругу земному, оторванных от материнского чрева, 

так как лишь они сумеют даровать братское сочувствие, наученные учителем 

Павлом54 радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Пусть они 

сойдутся все вместе к дому скорби нашей, и у всех, как одного, будут у нас 

глаза, полные слез, и прольем мы слез потоки, ибо одна у нас забота — о 

деле нашем и о вере нашей. Хочу я, чтобы не было со мной еретика среди 

тех, кто сойдется, чтобы утешиться: наверняка жаждет он умножить боль ран 

моих и ныне радуется несчастьям моим. Нет, не хочу я чужого сочувствия, 

но ищу его у брата; не у иноплеменников, чьи уста творят суетное и чья 

десница — десница лжи, так как иноплеменники всегда лгали мне, во лжи 



укоренившиеся от путей своих. Они-то и говорят мне сегодня: «Где Бог 

твой?» — и это в то время, когда 
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унижают народ, приготовивший уже драгоценную кровь агнца. Среди 

поношений их я сам, готовый к ударам, не перестаю возносить молитвы 

Господу, посылающему их: «Отклони от меня удары Твои», ибо исчезают не 

от мощи руки Твоей, а от гонений еретиков-ариан. 

Пусть соберутся все, кто отправился со мной в путь по тесной дороге и 

кто охранял себя, по слову уст Господа, от путей притеснителя, и пусть 

посмотрят они, есть ли боль, какую наслал на меня Господь в день 

пламенного гнева Своего. Разинули на меня пасть свою все враги мои, 

свищут и скрежещут зубами, говоря: «Поглотили мы его, только этого дня и 

ждали мы; дождались, увидели!» 

Будьте со мной, ангелы Господа моего, вы, которые никогда не 

покидали нас, которые в служении своем приставлены к тем, кто получит 

наследство вечного спасения, и посмотрите на Африку, на всю, некогда 

опиравшуюся на стены стольких церквей, ныне всеми покинутую, 

украшением которой когда-то были священники столь высокопоставленные, 

ныне же она сидит, словно вдова, и втоптана в грязь. Священники ее и 

старцы55 издыхают в пустыне и на островах, ища пищу себе, чтобы 

поддержать душу свою, и не находят. Смотрите и обдумывайте: «Сион, град 

Господа нашего, обнищал, словно замаранный грязью нечистот среди 

недругов своих... Враг простер руку свою на все самое драгоценное для него; 

и видит он, как язычники входят в святилища его, о котором Ты заповедал, 

чтобы они не вступали в собрание Твое». «Пути Сиона сетуют, потому что 

нет идущих на праздник... И отошла от лица его вся его краса и 

великолепие»56. Девы и юноши его, воспитанные в кельях монастырей, 

научились ходить по трудным дорогам; погибали в плену у мавров, в то 

время как «камни святилища его были раскиданы», и не только «по всем 

перекресткам». Скажите Господу нашему, заступнику его, вы, доверяющие 



коленопреклоненным молитвам, ибо тесно ему, волнуется у него все внутри 

от плача его: «Поселился он среди язычников, и не нашел покоя, и нет у него 

утешителя». Искал он по всему Востоку тех, кто скорбел бы вместе с ним, и 

не было таких, искал утешителя, но не нашел. «И дали ему в пищу желчь, и в 

жажде его напоили его уксусом»57, подражая страданиям крестного отца и 

Господа нашего, который пострадал за нас, чтобы мы шли за ним следом. 
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(V, 20) Помолитесь о нашем избавлении, патриархи58, от чьего 

родового древа происходит и этот род, страдающий ныне в разных землях; 

попросите за него, святые пророки, знающие изничтоженный ныне народ, 

который воспевали вы раньше в своей пророческой хвалебной песне; будьте, 

апостолы, на стороне его — ведь когда собрались вы на его земле, снизошел 

к вам Господь, и вы, подобно быстрым коням, обежали весь круг земной. 

Святой Петр59, почему ты молчишь и не вступаешься за овец и агнцев, 

вверенных тебе всеобщей заботой и попечением Господа? Ты, святой Павел, 

учитель народов, возвещавший от Иерусалима до Иллирика Благую весть 

Господа нашего, узнай, что творят вандалы-ариане, и сыновья твои, 

плененные, стонут в плаче; поплачьте о нас, святые апостолы, все вместе. Но 

знаем мы, что причина в том, что недостойно вам просить за нас, ибо те 

кары, что обрушились на нас к улучшению нашему, полагались нам не как 

святым, а как недостойным грешникам. Но помолитесь и за дурных сыновей, 

так как и Христос молил даже за врагов иудеев. Довольно уж очищения, 

которое по справедливости досталось нам, и пусть будет выпрошено нам, 

грешным, прощение, пусть будет сказано ангелу-разрушителю: «Довольно! 

Теперь опусти руку твою!» Кто не знает, что мы искупаем грехи самых 

грешных из нас, тех, кто «не сохранил завета Божия и отрекся ходить в 

законе Его?». Но мы молим, простершись ниц, чтобы не презрели вы наших 

несчастных грешников именем того, кто возвел на апостольскую вершину 

вас, ничтожных рыбаков. 



(V, 21) [Царскую власть Гунерих нечестивец удерживал 7 лет, 10 

месяцев60, отмеряя смерть себе заслугами своими: заживо сгнил и кишел 

червями, и казалось, что хоронят не тело, а разложившиеся части его. Но и 

тот, кто извратил изданный закон61, кто перешел некогда к ним как к 

наследникам от ереси донатистов62, тот самый Никазий, сгинул вскоре тою 

же смертью]63.  

РАССКАЗ О СТРАДАНИЯХ СЕМИ МОНАХОВ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ НЕИЗВЕСТНОМУ АВТОРУ 

СТРАДАНИЯ БЛАЖЕННЫХ МУЧЕНИКОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ИЗ КАРФАГЕНА ГОНИМЫ НЕЧЕСТИВЫМ ЦАРЕМ ГУНЕРИХОМ 

День шестой Ноны июля1. 

(I) Я, намереваясь поведать о триумфе блаженных мучеников и 

подробно рассказать об известных мне событиях, молю о помощи Бога, 

чтобы им была предоставлена свобода, а моим жалким и недостойным 

словам дана была какая бы то ни было сила. Ибо я тогда смогу объявить о 

тех, кто погиб, если они соблаговолят за меня недостойного помолиться 

Господу. 

(II) Шел седьмой год жесточайшего и преступнейшего правления царя 

Гунериха2, и вот старинный враг, дремлющий прежде змей, начал шевелить 

расщепленным натрое ядовитым языком, Кирила же в то время был 

епископом ариан и, используя помощника3, держал в своих руках и разрушал 

душу кровавого царя, чтобы таким образом убедить этого безмятежного и 

престарелого властителя4, что он не в состоянии управлять государством, 

если только не погубит имени безвинного. Однако, по велению Бога, спустя 

несколько дней, он, киша червями, испустил дух, настигнутый позорнейшей 

смертью. Царь же грубыми речами начал издеваться над всеми теми 

католиками, которые по всей провинции Африке, подобно морскому песку, 

как сказано было патриарху Аврааму, преумножались5, что при перекре- 
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щивании ударит коротким мечом, и столу того единственного и 

чистого крещения, которое Христос обелил, очищая вином своей плоти, 

выдавленным прессом креста, он осквернит чернотой земли и грязными 

нечистотами. Этот тиран, будучи податлив и жесток, приняв змеиное 

решение, начал всю Африку в одно и то же время преследовать гибельными 

эдиктами. Сначала огромные массы епископов и священнослужителей 

отправил в жестокую ссылку, в отдаленные и гибельные края. Дважды без 

жалости он приказывал давать им отвратительного вида хлеб, который 

предназначался для еды только вьючным животным, совершенно без усилий 

истолченный на мельничном жернове, постоянно покрытый коркой из 

отрубей. А потом, еще более обезумев в своей нечестивости, чуждый 

милосердия, даже это приказал убрать. Спустя недолгое время он поручил 

закрыть одновременно все церкви, причинив ущерб почитаемым как святыня 

вратам, сделанным из огромных камней; он также приказал распустить все 

святые монастыри, мужские и женские, со всеми обитателями, по 

происхождению маврами6. И один был вопль ото всех, один за Христа 

умирающего, искренний и исполненный чувств. Побежали потоки слез, ибо 

Господь разрешил им есть этот хлеб слез и утолять жажду слезами по мере 

или, возможно, без меры. И если восставший из гроба увидел несколько 

воронов, тщетно жаждущих мертвых тел, то все равно большее число 

счастливых голубей в образе Троицы. Сколько знатных и достойных мужей, 

славных и почтенных землевладельцев добровольно променяли землю на 

небеса и принесли в жертву одновременно и душу и тело. А красивые и 

знатнейшие женщины наперекор робости натуры, при том что чернь 

наблюдала за ними, переносили не дрогнув розги и другие мучительные 

орудия пыток! Сколько детей смеялись, перед всеми презирая гибельные 

эдикты, прежде чем часть из них вступала на путь соблазнов. 

(III) Потом схвачены были и семь братьев, поскольку царь стремился 

воспрепятствовать их добровольному Божьему служению, а обитали они в 



одном монастыре, потому что лучше и приятнее для братьев жить вместе. 

Это были Бонифаций диакон, Серв субдиакон, Рустик субдиакон, Либерат 

аббат7, Рогат монах, Септим монах и Максим монах, из числа конечно же 

братьев Маккавеев8, которых родила одна мать католическая церковь и 

благополучно 
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провела через глубины вечного источника с территории города 

Капсенского9. Во главе же того монастыря стоял святой Виндемиал10, 

превосходный епископ и верный служитель Христа. Они пришли в город 

Карфаген, где впервые змей начал шипеть, маня соблазнами, обещая бренные 

почести и изобилие разных наслаждений, а также дружбу царя и многое 

другое, что обычно желают люди, когда дьявол подстерегает их неразумные 

души. Но все эти Божьи воины с презрением отвергли заразу, восклицая в 

один голос: «Один Бог, одна вера, одно крещение. И не сможет повториться в 

нас, с помощью Господа то, что однажды уже было даровано нам святым 

Евангелием. Что однажды промыто, не должно еще раз промывать, так 

устроен мир. Ныне делайте, что задумали, терзайте пытками наши тела. Уж 

лучше временно терпеть умеренное наказание, чем сносить и испытывать 

вечные муки. Владейте же сами тем, что нам обещаете, но со всем этим 

богатством вы вскоре погибнете. Ибо ничто не может отвратить нас от 

установленного тем, кто в едином крещении достоин называться творцом 

Троицы». 

(IV) Что же дальше? Пока они так по Божьей воле с твердостью 

защищались, приказано было передать их под арест, и поэтому они были 

отягощены весом железа и заключены в мрачные места", где никто из 

сострадающих не мог бы их утешить. Но народ этого славного города, всегда 

верный Господу, дав взятку тюремщикам, днем и ночью посещал мучеников 

Христа и так укреплялся учением и стойкостью веры, что уже сами они, 

повинуясь душевному порыву, желали исполнить до конца возмездие во имя 

Христа и с готовностью жертвовали жизнью, чтобы уготовить могилу 



гонителю. Весть об этом достигла ушей тирана, который, распалясь и 

опьяненный яростью, приказал их подвергнуть невиданным доселе пыткам и 

опутать тяжелейшими цепями, а затем повелел наполнить корабль вязанками 

сухого дерева, и в нем, в то время как они будут привязаны, в середине моря 

предать огню. 

(V) Когда их выводили из тюрьмы, множество народа провожало этих 

ратников Троицы, как непорочных агнцев на жертву Богу. И они увидели 

воочию тяжесть царских оков, подобно некоему ожерелью, так как это были 

не оковы, а скорее «украшение». Так они шли с уверенностью в себе на 

казнь, как будто стекаясь на пир, и в один голос во время обхода двора пели 

для Господа «Слава Богу в небесах и мир 
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людям доброй воли на земле. Священен для нас этот день и весьма 

приятен всеми торжествами. Вот ныне время приятное и вот ныне день 

избавления, когда нас за веру Господа нашего ведут на уготованную казнь, 

но не отрекаемся мы, а лишь все более укрепляемся в вере». И народу в один 

голос восклицали: «Не бойся, о народ Божий, ни жестоких угроз, ни ужаса 

нынешних мучений, но умрем лучше за Христа, как и он умер за нас, 

освобождая нас ценою своей спасительной крови». Одного, однако, по имени 

Максим, который казался среди них совсем маленьким ребенком, огромными 

усилиями зачинщики зла стремились отделить от общества святых, говоря: 

«Мальчик, зачем торопишься на смерть, оставь их, сумасшедший, и 

послушай нашего совета, как можешь найти средство сохранить жизнь и 

пройти во дворец великого царя». Тогда он, несмотря на небольшой возраст, 

зато ума почти старческого, воскликнул: «Никто не отделит меня от святого 

отца моего Спасителя и от братьев моих, воспитавших меня в монастыре. С 

ними я обращен в страх Божий, с ними я желаю принять страдания, с 

помощью которых я, верю, обрету будущую славу. Отступите от меня, так 

как можете совратить детство мое: Господь хочет воедино свести нас 

семерых, одновременно удостоить нас быть увенчанными одним мучением. 



И как никто не может погибнуть из числа семи блаженных Маккавеев12, 

также и семерное число нашего собрания не понесет никакой потери. Потому 

что, если я отрекусь от Бога, то и он отречется от меня, ибо сказано им так: 

кто будет отрицать меня перед лицом человечества, я буду отрицать его 

перед лицом Отца моего, сущего на небесах, и кто признает меня перед 

лицом человечества, того и я признаю пред лицом Отца моего, сущего на 

небесах». 

(VI) Приведенные таким образом с поспешностью на морскую казнь, 

по желанию страшного царя и его жесточайших пособников, с растянутыми 

руками и ногами, они были доставлены скорее изувеченными, чем 

скованными. Бревна подожгли, и они воспламенились, но тотчас, по воле 

Бога, были потушены, и все могли это видеть. Тогда их разожгли опять, 

добавив еще дров, но снова и снова гасли все вспышки пламени. И когда от 

этого тиран исполнился великим страхом и позором, он приказал немедленно 

оглушить их ломом и так по одному, как собак, размозжая черепа, убить. Они 

же свои непреклонные души посредством 
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такой смерти благополучно вернули Господу. Не испугались быть 

умерщвленными ударами палок, так как всегда питали надежду на дерево. Но 

когда их священные тела были брошены в море, то в тот же миг в том же 

самом месте море поспешило вынести их невредимые тела на берег, что 

противоречило спокойному состоянию вод; в этом не было ничего для них 

оскорбительного, так как по обычаю в течение трех дней душе 

предоставляется отсрочка перед вознесением, не позволено являться к 

Господу ранее. Этим чудом народ и сам тиран, хоть и был безумен, как 

передают, очистились. Счастливая же толпа, которая взяла тела святых 

мучеников, предала их погребению по указанию клира почитаемой 

карфагенской церкви; и там достойные похвалы диаконы, трижды уже 

назначаемые господом исповедниками, Салюта-рий и Муритта, стали 

хранителями мощей. 



(VII) Итак, они были похоронены с торжественными гимнами и святой 

литургией в соседнем монастыре в базилике Бигва, которая также зовется 

Целерина13, и здесь во свидетельство Троицы блаженнейшие мученики были 

явлены и довели до конца благой путь борьбы за увенчание Господа своего. 

Им честь и слава во веки веков. Аминь.  

РАССКАЗ О СТРАДАНИЯХ СЕМИ МОНАХОВ 

Перевод выполнен по тому же изданию, с. 108—114. 

1 13 июля. 

2 484 г. 

3 1 

1 Вероятно, это безымянный нотарий Кирилы, который назначал 

арианских епископов в провинции (см. Виктора, V, 6). Судя по той смерти, 

которой этот помощник умер (см. ниже), вполне можно предположить, что 

этим помощником был бывший донатист Никазий, который, по сообщению 

Виктора, умер аналогичной смертью в 484 г. и был одним из главных 

вдохновителей антикатолического эдикта Гунериха (V, 21). 

4 Ср. характеристику Гунериха у Виктора как давно проявляющего во 

всем медлительность (И, 5). 

5 Известное событие в жизни патриарха Авраама, когда ему было 

велено Богом принести в жертву своего сына Исаака. Авраам все приготовил 

для жертвоприношения, но в последний момент сам Бог указал ему на овна, 

запутавшегося в кустах, которого Авраам и принес в жертву. За готовность 

принести Богу самое дорогое — своего сына — Бог объявил Аврааму, что 

«умножится семя его, как звезды небесные, как песок на берегу моря» (Быт. 

22:17). 

6 Подобное отношение к маврам, возможно, вызвано опасением за их 

лояльность в отношении правительства, поскольку в правление Гунериха 

вспыхнуло крупное восстание берберского (мавританского) населения в 

горном районе Нумидии (Procop. B.V., I, 8, 5), причем, судя по тексту 

Прокопия, где-то в начале 480-х гг. 



7 От слова «авва», что по-сирийски значит «отец». В древней Иудее так 

именовали учителей синагоги. На Западе с V в. так именовали настоятелей 

монастырей. 
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8 Пять братьев Маккавеев защитили Иудею от нападения врагов, 

сделали Иудею независимой и стали правителями Иудеи, сосредоточив в 

своих руках гражданскую и духовную власть. Мученики сопоставляются с 

Маккавеями по двум основным позициям: их, как Маккавеев, несколько 

братьев, и они, как Маккавеи, вступили в бой (хотя и духовный) с врагом 

(арианами). 

9 Капса — город в Бизацене. 

10 О Виндемиале, епископе Капсы, см. Виктора, кн. II, прим. 48. 

11 Тюрьма была расположена в комплексе королевского дворца и 

называлась Анкон (Ргосор. B.V., I, 20, 4). 

12 Маккавеев было 5 братьев (1 Макк. 2:2-6). 

13 Судя по тексту, это место расположено недалеко от Карфагена. 

Точное месторасположение Целерины неизвестно, однако известны два 

епископа этого местечка: Кассиан в начале IV в. и Донат (донатистский 

епископ) в 412 г. Таким образом, и церковная организация и монастырь здесь 

достаточно древние.  

   

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВИНЦИЙ И ГОРОДОВ АФРИКИ 

Здесь перечислены имена католических епископов из различных 

провинций, которые прибыли в Карфаген по королевскому повелению для 

изложения основ веры. 

Имена епископов Проконсульской провинции или которые были 

отправлены в изгнание: 

Евгений Карфагенский в Тамаллени [изгнан] 

Феликс Абаританский изгнан1 



Павел Синнарский2 изгнан 

Феликс Пиенский изгнан на Корсику 

Мариан Гиппзаритский3 выслан4 

Паскасий Гунеленский выслан 

Сакконий Уциаленский5 присутствует [на своем посту]6 

Бонифаций Мемброзитский скрылся7 

Гулосий Беневентский8 [на] Корсике 

Репарат Утиммиренский9 выслан 

Пастинат Пуппитанский выслан 

Репарат Пуппианенский10 

Фортунатиан Арадитанский [на] Корсике 

Деумхабет Теленский [на] Корсике 

Либерат Муллитанский выслан 

Маннуций Дуасседемсайский11 

Хирундин Миссвенский [на] Корсике 

Иона Лапденский выслан 

Перегрин Ассуританский также изгнан 

Квинтиан Урцитанский 

Кресконий Теннонненский12 скончался 

Флоренции Утиценский [на] Корсике 

Паскасий Мигирпенский выслан 

Кариссим Гисипенский изгнан 25 Гай Узитенский13 скончался 

10 

15 

20 
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Экзитциос Веренский [на] Корсике 

Кресцес Цицситанский изгнан 

Бонифаций Болитанский [на] Корсике 



Феликс Капританский присутствует [на своем посту] 30 Каркадий 

Максулитанский выслан 

Киприан Бонустенский 

Далмации Тиннисенский [на] Корсике 

Эмилиан Кулзитский [на] Корсике 

Феликс Булленский скончался 35 Клементин Неаполитанский [на] 

Корсике 

Феликс Курбитский выслан 

Девтерий Симминенский выслан 

Аврелий Клипиенский выслан 

Короний Меглаполитанский выслан 40 Бененат Тимиденский выслан 

Винцентий Зиггенский изгнан 

Флоренции Семиненский [на] Корсике 

Гонорат Тагаратенский14 скончался 

Виндемий Алтубуритский15 изгнан 45 Киприан Целленский изгнан 

Авгентий Цзиппаритский изгнан 

Кассос Авсанский16 то же (изгнан) 

Максимин Нараггаритский то же (изгнан) 

Феликс Музуенский 50 Иоанн [епископ] Булленсия Региев 

Кресцитур Титулитский 

Бененат Тубурбитский 

Виктор Евдаленский17 

Паскасий Туланенский Общее количество: 54 

Имена епископов провинции Нумидия: 1 Феликс Берцеританский 

Авгенций Газауфаленский скончался 

Кводвультдей Каламский 

Гонорат Кастеллский 5 Леонтий Бурценский 

Фирмиан Центурианский скончался 

Руфиниан Ваденский 

Павел Нибенский скончался 



Марциал Гиренский 10 Виктор Квикулитанский 

Кресконий Ампорский 

Адеодат Фессеитанский скончался 

Виталиан Бокконийский 

Думвириал Даматкорский18 скончался 15 Донат Авсуккурский 

Палладий Идикренский скончался 

Гауденций Путийский 

Виктор Суггитанский 

Бененат Ламвиритский" 20 Тимофей Тагуренский 

Мелиор Фоссалский20 не изгнан21 

Фруменций Тубусиценский22 

Феликс Ламсортский 

Абундий Тидидитский скончался 25 Валентиниан Монтский скончался 

Адеодат Нобабарбарский 

Адеодат Идассенский 

Флоренции Нобагерманийский 

Биллатик из Казы Медианы23 30 Евсевий Сусиказийский24 

Викторин из Нобы Цезарейской 

Виталиан Вазаритский 

Юниор Тигиллабский 

Вигилий Рессанский скончался 35 Лепорий Авгурский25 

Пасцентий Октабский 

Петр Маденский 

Феликс Матарский скончался 

Флоренции Центенарийский 40 Феликс Гилбенский скончался 

Флоренциан Мидиленский 

Флуминий Табудский 

Оптации [из] Казенен Каланенси 

Перегрин Пуненцианский скончался 45 Феликс Нобаспарский 

скончался26 



Фелициан Метенский 

Домник Цезарийский скончался 

Кандид Нобасинский скончался 

Кводвультдей Целианский не изгнан 50 Януарий Иактеренский27 

Викторин из Кастелло Титулиано 

Фруктуоз из Гиру Марцелли28 

Кресконий Тарасенский 

Максим Силлитанский скончался 55 Вигилий Хизирзадский скончался 
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Виктор Муниципский 

Сервус Арсикаританский29 

Феликс Кассеннигренский30 

Донатиан Везелитанский31 60 Пуденций Мадаврский 

Донат Рустицианский 

Донат Вилладегенский32 

Креск Буффаденский" скончался 

Адеодат Систронианский скончался 65 Рустик Типасенский34 

Симплиций Тибилитанский 

Стефан Синитенский 

Пасценций Кетаквенсуский 

Донатиан Теглатский 70 Кресконий Забенский 

Антониан Муститанский 

Репарат Тубуниенский 

Анастасий Аквенобенский 

Викторин Бабренский скончался 75 Феликс Тебестинский 

Домнин [из] Моксоритана [в] руднике35 

Секунд Тамогазийский скончался 

Викторин Легийский 

Кводвультдей Респектенский 80 Януарий Велефитанский 



Бененат Мазаценский скончался 

Донат Иугуренский скончался 

Виктор Цирценский скончался 

Пардалий Макомадийский36 85 Януарий Легенский скончался 

Кводвультдей у Башни Согласия 

Максим Иамфуенский37 скончался 

Марцеллин Вагравтский 

Домникос Тигизитский 90 Донат Гилбенский 

Фортуний Регианский скончался 

Донат Силенский 

Виктор Гаудиабенский 

Януариан Маркулитанский38 95 Януарий Центуриенский 

Феликс Суабенский 

Кресцентиан Германийский 

Аннибоний Вадезитанский 

Януарий Гаврианский скончался 100 Фортунациан Нараткатенский 
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Максим Ламигтигенский 

Феликс Гарбенский скончался 

Юлий Вагармелитанский 

Понтикан Форменский скончался 105 Виктор из Башни Аммениев39 

Серв Белесасенский 

Гонорат Фатенский 

Менсор Форменский 

Перегрин Мулиенский 110 Гедалий Оспитенский 

Фулгенций Вагаденский скончался 

Секундин Ламасуенский 

Кресценций Такаратский 

Бененат Милевитский 115 Кводвультдей Уллитанский40 

Профиций Селевтианский скончался 



Профиций Ваденский скончался 

Януарий Тагастенский скончался 

Донат Максимианский 120 Адеодат Зарадтанский скончался 

Фелициан из Гирутараси 

Кардел Ламиггигенский 

Флабиан Викопасценский41 Общее количество: 12542 

Имена епископов провинции Бизацена: 

[...] Вассинассенский43 

[...]ИАквис44 1 Либерат Амударсенский скончался 

Мансует Афуфенийский 

Паскасий Септимуницийский 

Гортулан Бенефенский 5 Викторин Анкусенский 

Евбодий Мидидитанский45 

Теренциан Тубулбаценский 

Рогациан Вадентинианский 

Бонифаций Масклианский 10 Викторин Себерианский 

Виктор Наренский 

Леонтий Декорианский 

Сервусдей Тамбейтанский 

Лет Нептитанский46 15 Феликс Кустренский скончался 
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Флавиан Булелианский 

Децим Тевзитанский 

Сербанд Путиенский 

Реститут Тагамутский 20 Президий Суфетуленский в изгнании 

Евстратий Суфетанский 

Секундин Гаррианский 

Префекциан Абарадирский скончался 

Субиникус Октабиенский 25 Аделфий Мактаританский47 

Реститут Аквиабенский 



Антаций Медианский 

Менсий Турренский 

Филтиос Аггаританский 30 Фастидиос Егнатийский 

Герман Перадамийский 

Донат Ермианский 

Паскасий Тенитанский48 

Домнин Таразенский 35 Хиларин Трофинианский 

Фортунатиан [из] Лептиса Малого 

Гонорат Тагариатский 

Альбин Октабенский 

Аврелий Ферадимайский49 40 Феликс Крепедуленский 

Киприан Унузибирский 

Иннокентий Музуценский 

Поссидий Массиманский не прибыл 

Виктор Витенский не прибыл 45 Викторин Сцебатианский50 

Адеодат Педеродианский 

Афений Цирцинитанский 

Флорентин Тузиритский 

Виндициан Маразианский51 50 Аделфий Маттаританский 

Адеодат Прекавсенский 

Реститут [из] Аквы Албенсийской 

Феликс Ирпинианский52 

Викторин Усуленский 55 Хабетдей Тамаллумский53 

Конкордий Кулулитанский 

Серв Менефесситский 

Квинтиан [из] Касула Карианского 

Реститут Аколитанский 60 Виндемиал Кабсенский 
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Кводвультдей Дуренский скончался 

Элиодор Куфрутский 



Марцеллин Тасбалтенский 

Фортунатиан Цилитанский 65 Гонорат Тизиенский54 

Бонифаций Форцианский55 

Сервий Арсуритский 

Феликс Форонтонианский 

Сукценсиан Фебианский 70 Иулиан Вараританский 

Бонифаций Фронтонианский56 

Секундиан Миманский в изгнании 

Донат Боанский 

Бонифаций Марагвийский 75 Пирасий Национский 

Фауст Президийский57 

Рустик Тетцитанский58 

Примиан Гургайтенский 

Бонифаций Филаценский 80 Гонорат Макрианский скончался 

Фрументий Телептенский 

Гонорий Оппеннский59 

Фортунатиан Тагарбалский 

Симплиций Каркабианский 85 Донат Руфинианский 

Либерат [из] Акв Регийских скончался 

Викториан Квесторианский60 

Руфиниан Викторианский61 

Максим Гуммитанский 90 Перегрин Материанский 

Фортунат Мозоткоританский 

Пакат Викоатейренский 

Профиций Сублектинский 

Сатур Иренский 95 Мангенций Тиквалтенский 

Виллатик Авзегеренский 

Кресконий Темониарский скончался 

Павел Турребландийский скончался 

Рестут62 Сегермитанский в изгнании 100 Виктор Гавуританский63 



Донатиан Елиенский 

Стефан Русфенский 

Винитор Талаптуленский 

Гортензий Аутентский 105 Тертулл Иунценский 
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Квинтазий Мутецитанский 

Паулин Рубикариенский81 

Паскасий Маммилленский 

Такан Албуленский 80 Емптаций Сикцеситанский 

Таласий Грацинополитанский 

Виктор Манакценсеританский скончался 

Панноний Битенский 

Феликс Фленуклетский скончался 85 Кампан Биденский 

Валентин [из] Кастелли Медиани 

Роман Суфаританский 

Секунд Маврианский 

Репарат Бултурийский 90 Луций Матурбенский скончался 

Цецилий Балианский 

Рогат Середделитский 

Мингин Нобенский скончался 

Репарат Кастеллитатропортский 95 Фило Арсиннаритский 

Вассин Елфантарийский скончался 

Патера Катабитанский 

Винцемал Бапаренский 

Репарат Типаситанский скончался 100 Роман Тамадемпский скончался 

Виктор Вонкарианский82 

Мадданий Мурконский 

Криспин Табадкаренский83 

Кводвультдей Суммуленский скончался 105 Давид Тадаматенский84 

Кандидиан Катренский скончался 



Репарат Цисситанский 

Поекварий Тасаккуренский скончался 

Квинт Табунийский скончался ПО Максим Тускамийский 

Ауксилий Гунагитанский85 скончался 

Репарат Ситенский 

Сатурнин Виссалсенский скончался 

Феликс Макситенский скончался 115 Гай Адсиннадский скончался 

Креск Сатафенский скончался 

Сатурнин Сертенский скончался 

Виктор Нумиденский скончался 

Цереал Кастеллорипенский86 120 Луций Тамазуценский Общее 

количество: 120 
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И кафедры, которые не имеют епископов: 

Маюценская 

Набаленская 

Тубуненская 

Маврская 

Тингарийская 

Обоританская Общее количество: 387 

Имена епископов провинции Мавретании Ситифенской: 1 Руфин 

Тамаллуменский 

Донат Ситифенский 

Максим Ковийский 

Домициан Игилгитанский 5 Гонорий [из] Акв Албенских 

Фест Сатафенский 

Виктор Хорренский 

Максим Тугусубдитанский88 

Виктор Иерафитанский89 10 Вадий Лесвитанский 

Пакат Еквизотенский 



Феликс Кастелланский скончался 

Констанций Гегитанский 

Виктор Еминентианский 15 Сатурний Социенский скончался 

Яков Лемелефенский 

Кресцитур Целленский скончался 

Эмирит Макренский скончался 

Редукс Нобалицианский 20 Аргентий Заллатский 

Виндемий Лемфоктенский 

Амус Фиценский 

Рестут90 Макрианский скончался 

Виталий Ассафенский 25 Виктор Флумен Писценский 

Инвентин Маронанский 

Роман Моликунзенский 

Викторин Сертейтанский скончался 

Монтан Цедамузенский91 30 Клеменс Тамагристенский 

Адеодат Приватенский 

Рогат Партенийский92 

Виллатик Мозотенский 

Гонорат Тамасканийский скончался 35 Юст Акуфиденский93 

скончался 
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* 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВИНЦИЙ И ГОРОДОВ АФРИКИ 

Перевод выполнен по тому же изданию, с. 115-134. 

1В тексте перечня используется термин exilium, иногда в виде 

сокращения exil. Судя по всему, данный термин имел кроме обыденного еще 

и формально-юридическое значение. В тексте декрета Гунериха 484 г. 

данный термин используется исключительно в словосочетании «отправить в 

изгнание под охраной» (in exilium sub prosecutione — Viet. Vit. Ill, 8; 10). 



Иными словами, подданным термином подразумевается отправка к 

конкретному месту изгнания, иногда под охраной. 

2 Многочисленные небольшие города Африки имеют иногда 

значительные разночтения своих названий в источниках. Так, диоцез Павла 

именуется как Синнваритский. 

3 В другом написании — Гиппон Диаррит. 

4 В тексте перечня здесь и в некоторых других местах стоит 

аббревиатура sp, которая происходит от глагола sepono. В отличие от exilium 

этот термин означает просто высылку из места пребывания, т.е. из диоцеза, 

по всей видимости, без указания конкретного места ссылки. 
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5 Сакконий, епископ Уцалы — это тот африканский епископ, который 

прибыл в Константинополь и которому было адресовано письмо папы 

Геласия в 493 г. (ер. 9). 

6 Здесь стоит аббревиатура sup, которая происходит от слова superstes. 

Очевидно, что нахождение епископа-католика на своем посту было большой 

редкостью для Проконсульской провинции — недаром в списке всего двое 

таких, см. № 29. 

7 Здесь в тексте перечня стоит аббревиатура fug, которая происходит от 

глагола fugio. 

8 В другом написании — Бенентский. 

9 В других написаниях — Утимийский, Утимминский. Упоминается 

также plebis Utimari. 

10 Репарат умер к 525 г., когда на соборе в Карфагене присутствует его 

преемник Гаудиозий. 

1' В других написаниях — Дуас Сенемсал, Дуасседемсал. На соборе в 

Карфагене в 525 г. епископ этого диоцеза именовался епископом 

Сенемсалским. Но и позже община именовалась «церковью двух 

Сенемсалитов». 



12 В другом написании — Тонноненский. Именно отсюда происходил 

африканский хронист Виктор Туннуненский, младший современник Виктора 

Витенского. 

13 Гай был епископом Уки, однако этих городов было два — Большой 

и Малый. В «Перечне» написано Uzitensis, но правильнее Ucitensis. 

14 В другом написании — Тагарский. 

15 В других написаниях — Алтубаританский, Алтибури-танский. 

16 В другом написании — Аусафенский; город Аусафа. 

17 В другом написании — Тевдаленский, ср. Viet. Vit., I, 7. 

18 В другом написании — Бамаккорский. 

19 В других написаниях название города читается как Ламбириди, 

Ламбридин; епископ Ламбиритский, Ламбири-дитанский. 

20 Обычно называется Фуссала — крепость невдалеке от Гиппона 

Регия. 

21 На этом месте в тексте аббревиатура па (в другом месте эта пишется 

как пат), которая происходит от поп amando. 

22 Название города Тубурсико, поэтому другое написание названия 

диоцеза — Тубурсиценский. 

23 Биллатик был непосредственным участником собора 484 г. в 

Карфагене. 
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24 В другом написании — Русикасийский. 

25 Название города — Аугуритана. 

26 В другом написании — Нобаспартенский. Название города — Нова 

Спарса. 

27 В другом написании — Зактаренский. По всей видимости, 

правильным написанием будет Заттаренский, епископ Заттары (см. Viet. Vit. 

Ill, 23). Януарий Заттаренский был непосредственным участником собора 484 

г. в Карфагене. 

28 В другом написании — епископ Марцеллианский. 



29 Возможно, это Кастеллум Арсакалитанум. 

30 Город назвался Казенсий Нигренсий. 

31 В других написаниях — Весолитанский, Вегеселитан-ский. 

32 В другом написании — Вилларегенский. 

33 В другом написании название города — Бофетана. 

34 Этот Рустик (либо Рустик Тетцитанский, Notitia, В 77) был 

участником собора в Риме в 487 г. 

35 На этом месте стоит слово metallo. По всей видимости, Домнин 

находился на каторге, приговоренный к работе в рудниках. 

36 Пардалий был участником собора в Риме в 487 г. 

37 В других написаниях — Ламфуенский, Лампуенский. 

38 В другом написании — Маскулитанский; город называется Маскула. 

39 В другом написании — Туррес Саммериарум. 

40 В других написаниях — Виллитанский, Валлитанский. Однако 

город называется Улулис. 

41 В других написаниях — Викуспаценский, Виопакатен-ский. 

42 В списке всего 123 епископа, двух не хватает. 

43 По всей видимости, это Васситан. 

44 По всей видимости, это Аквитана: Виктор Витенский упоминает 

Кресцента, митрополита Аквитанского (I, 7). Судя по замечанию Виктора, 

Аквитана была церковным центром, митрополией Бизацены. Этим, видимо, и 

обусловлено ее расположение в начале списка. Судя по форме и 

лидирующему расположению первых двух названий — Вассинассенский и 

Аквис — они оба относятся к одному епископу, который, будучи 

митрополитом Аквитаны, занимал еще и пост епископа Васситана. В таком 

случае эти две первые строки должны читаться так: «[...Епископ] Васситана и 

Аквитаны». 
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45 В других написаниях — Медитлитанский, Мидитский 

46 В другом написании — Неббитанский. 



47 Возможно, что этот Адельфий Мактаританский и Аделъ-фий 

Маттаританский (№ 50) — одно и то же лицо. 

48 В другом написании — Тевитанский. 

49 Город Ферадитан Большой. Есть еще и Малый. 

50 В другом написании — Себастианский. 

51 По всей видимости, этот именно он упоминается на соборе на 

Сардинии в 523 г., собранном по вопросу возвращения изгнанников, и в 

письме Фульгенция (ер. 17). 

52 В другом написании — Гиерпинианский. 

53 По всей видимости, это именно тот район, куда был сослан Евгений 

Карфагенский. 

54 В другом написании — Тигиенский. 

55 В другом написании — Форианский, Форатианский. Бонифаций был 

непосредственным участником собора 484 г. в Карфагене. 

56 Бонифаций, епископ Фронтонианский, по всей видимости, был 

преемником или предшественником Феликса, который упоминается под № 

68 как епископ Форонтониан-ский. Это значит, что один из них уже был 

мертв, возможно, умер во время собора или сразу после. 

57 Фауст упоминается и позже, в конце V — начале VI вв. (Vita 

Fulgentii, 3-5; 13). 

58 Либо он, либо Рустик Типанский (№ 65) был на соборе в Риме в 487 

г. 

59 Гонорий, епископ Уппенна, умер в возрасте 90 лет между 525 и 540 

гг., судя по его эпитафии. 

60 Викториан был участником собора на Сардинии, созванного по 

вопросу возвращения изгнанников в 523 г. Он же упоминается в письме 

Фульгенция (ер. 17). 

61 Этот Руфиниан упоминается позже, в начале VI в. (Vita Fulgentii, 9). 

62 По другим кодексам его имя читается как Реститут. 

63 В других написаниях—Гавнаританский, Гагваританский. 



64 Это прибрежный город Гадрумет, переименованный в 

Гунерихополис в честь короля Гунериха. 

65 Общее число меньше на два, чем количество епископов Бизацены в 

списке. Возможно, это связано с последующим исправлением ошибок: из 

двух Адельфиев посчитали только одного (см. прим. 47), из двух епископов 

Фронтонианских, Феликса и Бонифация, посчитали действующего (см. прим. 

56). 
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Однако следует отметить, что в списке не были учтены два 

бизаценских епископа: это упомянутый в начале списка, но вне нумерации, 

епископ Васситаны и Аквитаны (см. прим. 44) и Бонифаций, епископ 

Грацианский (Viet. Vit., Ill, 23). 

66 В других написаниях — Мадисумма, Мадарсума. Упоминается 

епископ Мандасумитанский. 

67 В другом написании — Дионисиана. 

68 Более нигде не упоминается. Возможно, что это город Аурусулиан, 

епископы которого упоминаются в 393 и 411 гг. 

69 В другом написании — Хорреа Целия (совр. Хергла в Тунисе). 

70 В другом написании — Ценкулиана, Кукула (греч.). 

71 Тибериан, епископ Квизы, упоминается в письме Льва Великого от 

10 августа 446 г. (ер. 12, 7). 

72 В другом написании — Суфасаританский; город Су-фасар. 

73 Субитан, епископ Иденский, умер, видимо, во время собора или 

сразу после него. Его преемником стал Фелици-ан (№ 16). Однако в список 

включили обоих, поскольку оба были на соборе. 

74 В другом написании — Зугаббаританский. 

75 В другом кодексе его имя пишется как Реститут. 

76 В другом кодексе его имя Баленс (или Валенс) пишется как Балеус. 

77 В другом написании — Ламбиенский. 

78 В другом кодексе его имя пишется как Реститут. 



79 В другом написании — Лабаританус. 

80 Петр, по всей видимости, умер во время собора, поскольку его 

кафедра упоминается как не занятая (см. в конце списка епископов 

Мавретании Цезарейской). 

81 В другом написании — Русубикарийский. 

82 Виктор, епископ Вонкарианский, был преемником или 

предшественником Доната (№ 62), который упомянут как епископ 

Вонкарийский. Очевидно, что этот один и тот же диоцез. 

83 В другом написании — Табазагский. 

84 Этот Давид упоминается в письме Льва Великого от 10 августа 446 

г. (ер. 12, 9). 

85 В других написаниях — Гунаитанский, Гунугитанский; город 

Гунуги. 

86 Цереала, епископа Кастеллум Рипенс, следует идентифицировать с 

Цереалом Кастеллским, который написал книгу против ариан (Gen. De 

script.eccl., 96; Isidor. De vir. ill., 11,13). 
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87 Подсчет велся не по количеству названий, а по количеству строк. 

88 В другом написании — Тубусубдитанский; город Ту-бусупту. 

89 В другом написании — Герафитанский. 

90 В другом кодексе его имя пишется как Реститут. 

91 В другом написании — Керамусенский. 

92 В другом написании — Бартанейский. 

93 Полное название города — Аква Фригида. 

94 В начале VI в. он бежал в Константинополь и отсюда обменивался 

письмами с папой Гормиздом (Hormisd., epp. 31, 3 апреля 517 г.; 115, 18 июля 

520 г.; 124, 13 августа 520 г.). Позднее он участвовал в соборе на Сардинии в 

523 г. 

95 В другом написании — Оеенский; город называется Оеа. 



96 Кроме сардинских епископов здесь упоминаются епископы с 

Балеарских островов. 

97 Упомянуто всего: 461 епископ и 14 незанятых кафедр. 

98 Скончавшихся епископов, отмеченных аббревиатурой prbt (от 

глагола perbito), — 89, из которых 4 — в Проконсульской провинции, 34 — в 

Нумидии, 10 — в Бизацене, 33 — в Мавретании Цезарейской, 8 — в 

Мавретании Ситифенской. 

99 В дальнейшем перечне пропущено количество умерших из 

Бизацены (10) и Мавретании Ситифенской (8). 

100 В тексте перечня о ссылке на Корсику есть информация только для 

12 епископов. 

101 Кроме сосланных на Корсику всего упомянуто о ссылке для 30 

епископов.  

   

Филосторгий 

СОКРАЩЕНИЕ «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ» 

[ПРОЛЕГОМЕНА] 

История Филосторгия состоит из 12 книг, при этом начальные буквы 

каждой книги, соединенные последовательно в одно слово, дают имя автора 

(φιλοστοργιο?). Историю свою он начинает, по его же словам, ссорою Ария с 

Александром: она-то и стала, как утверждает Филосторгий, причиной ереси. 

События им прослеживаются вплоть до восшествия на престол 

Валентиниана, сына Плацидии и Констанция; и до убийства тирана Иоанна. 

В целом история сия есть похвальное слово еретикам, а в отношении 

православных она скорее поношение и клевета, нежели история. 

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ 

1. Филосторгий говорит, что ему неизвестно, кто был сочинителем книг 

Маккавейских. Однако первую книгу он удостаивает похвалы, так как 



изложенное в ней согласуется с пророчествами Даниила и потому, что в ней 

весьма разумно рассказано, как порочность одних правителей довела иудеев 

до крайне бедственного состояния, добродетель же других вновь возвысила. 

Тогда иудеи обрели силы по-прежнему одолевать врагов и очистили храм от 

эллинской скверны1. Но вторая книга, по мнению Филосторгия, представляет 

собой сочинение уже другого автора2; она — краткое изложение того, что 

было описано Ясоном Кирениани-ном в пяти книгах3: здесь повествуется о 

войне, которую Иуда Маккавей4 вел с Антиохом Эпифаном5 и с сыном его по 

имени Евпатор6. Третью же книгу Филосторгий отвергает как чудовищную и 

не содержащую ничего подобного первой7. Автором четвертой книги он 

называет Иосифа и признает, что это скорее не история, а похвальное слово 

Елеазару и семи братьям Маккавеям8. 
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Филосторгий хвалит Евсевия Памфила9 как за все в целом, так и в 

особенности за его «Историю», утверждая, однако, что по отношению к 

благочестию тот пребывал в совершенном заблуждении. «А заблуждение, — 

говорит сей нечестивец, — состоит в том, что Евсевий признает Бога 

непознаваемым и непостижимым». Филосторгий утверждает, что Евсевию 

было присуще множество подобного рода заблуждений, и еще 

свидетельствует, что часть «Истории», основанную на личных 

воспоминаниях, тот оканчивает временем, когда дети Константина Великого 

наследовали отцу. 

Утверждает сей нечестивец, что когда жребий архиерейства выпал 

Арию10, тот, предпочтя себе Александра", добился передачи жребия ему. 

Повествует он и о некоем пресвитере Александре по прозванию 

Бавкалис, прозванному по возвышающемуся на спине большому горбу, 

напоминавшему формой глиняный сосуд, который александрийцы на 

местном наречии называют «бавкалис»12. Этот вот Александр, занимавший 

второе место после Ария, по словам Филосторгия, стал непосредственным 

виновником раздора между епископом Александром и Арием, и тогда же 

была измышлена проповедь о единосущии (то όμοούσιον)13. 

Констанций14, отец Константина Великого15, по словам Филосторгия, 

за доблесть был провозглашен правителем Верхней Галатии, где 

расположены так называемые Альпы. Местность сия труднодоступна и 

непроходима. Ныне Верхнюю Галатию римляне называют Галлией16. Смерть 

настигла Констанция в Британии, именуемой также Альбионом. Там его сын 

Константин, счастливо избегнув козней Диоклетиана17, застал отца уже 

занемогшего и вскоре, собственноручно предав тело его земле, наследовал 

его царство. 

Филосторгий, как и все прочие, утверждает, что причиной обращения 

Константина Великого от эллинского суеверия к христианству послужила его 

победа над Максенцием. Во время оной явлено было знамение креста на 

Востоке, простершееся весьма далеко, отображенное удивительным светом. 



Звезды окружали его со всех сторон, подобно радуге, складываясь в виде букв. 

Буквы же сии на латинском языке составили слова: «Сим побеждай»18. 

Сообщает также Филосторгий, что еще до Никейского собора Арий 

Александрийский, прибыв в Никомедию, имел встречу с Осием 

Кордовским19 и бывшими с ним дру- 
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гими епископами, и тогда же подготовил он для собора мнение, 

согласно которому Сын объявлялся единосущным (ομοούσιο?) Отцу, а также и 

документ об отлучении Ария20. 

Вскоре после этого был созван Никейский собор, и на нем в числе 

прочих архиереев Божьих присутствовали Василий, епископ Амасийский, и 

Мелетий Севастопольский21. 

Филосторгий также признает, что все епископы согласились с 

принятым в Никее определением веры, за исключением Секунда, епископа 

Птолемаидского22, за которым последовал Феона, епископ Мармарикский23. 

А все остальное сборище арианских предводителей — Евсевий 

Никомедийский24, которого Филосторгий чрезмерно возвеличивает, и Феогнид 

Никейский25, и Марий Халкидонский26, и вся прочая их фаланга27 — 

присоединилось к синоду. Однако они прибегли к обману и, по 

свидетельству самого Филосторгия, «единосущие» (то όμοούσιον) лукаво 

подменили словом «подобосущие» (то όμοιουσίον). Постановление же синода 

не было отвергнуто ими лишь потому, что в этом убедила их сестра 

императора Константина, Констанция28. 

10.        Филосторгий еще прибавляет, что отправляемый в изгнание 

Секунд так сказал Евсевию: «Евсевий, ты подписался, дабы не сослали тебя. 

Однако я твердо уверен, что открытое мне Богом исполнится в течение года 

и ты неминуемо будешь изгнан». И действительно, как предсказывал Секунд, 



по истечении трех месяцев после собора29 Евсевий был сослан, ибо он 

открыто возвратился к прежнему своему безбожию. 

ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ 

1. Этот приверженец лжи Какосторгий1 утверждает, что после 

Вселенского собора и явного обращения сторонников Евсевия2 к 

благочестию император Константин подверг их наказанию за то, что, 

замыслив иное, они тем не менее подписались под единосущием, и Секунда и 

его союзников вернул из изгнания3. И будто бы он повсюду распространил 

послание, отвергающее единосущие и утверждающее ино-сущие (то 

έτεροούσιον)4. Филосторгий также заявляет, что это послание якобы подписал 

сам Александр, епископ Александрийский, и по этой причине к нему даже 

присоединились последователи Ария; но потом, когда страх перед 

императором ослаб, Александр вернулся к прежним своим 
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убеждениям5. Арий же и его приверженцы вновь отступили и от 

Александра, и от Церкви. 

Филосторгий сообщает, что, отпав от Церкви, Арий стал сочинять 

корабельные, мельничные, путевые и другие подобного рода песни, и каждой 

придавал мелодию, которая, по его мнению, подобала той или иной из них; 

прелестью этих песен он стремился постепенно склонить неискушенные 

души к своему суеверию. 

Превознося Ария за то, что он подвергает сомнению божественную 

природу Сына, Филосторгий, однако, отмечает нелепость опутавших Ария 

заблуждений, согласно которым тот почитал Бога совершенно 

непознаваемым, непостижимым и немыслимым (αννωστόν, άκατάληπτον, 

άνεννόητον); причем не для одних только людей, что, возможно, было бы еще 

терпимым злом, но и для самого единородного Сына Божия. Жертвой этого 

абсурдного заблуждения стал не один только Арий, но и множество других 

из числа его последователей. За исключением Секунда, Феона, учеников 

мученика Лукиана6, Леонтия7, Антония8 и Евсевия Никомедийского, все 

прочее воинство нечестивцев склонилось к этому мнению. 

Говорит также Филосторгий, что Константин лишил жизни своего сына 

Криспа9, обвиняемого в клевете на мачеху10. Позднее ее, уличенную в 

прелюбодеянии с неким Курсором, было приказано задушить в раскаленной 

бане. А немного спустя, пребывая в Никомедии, Константин понес наказание 

за убийство сына, будучи отравлен собственными братьями. 

Филосторгий сообщает также, что большое число заистрийских скифов 

(которых древние называли геталии", а ныне — гаталии12), изгнанных из 

отчизны за благочестие13, Ульфила14 уговорил на переселение в Римскую 

землю. Это племя некогда было обращено в христианскую веру следующим 

образом: в царствование Валериана и Галлиена15 несметное множество 

скифов16 переправилось через Истр и вступило в пределы Римской империи. 

Набег их потревожил значительную часть Европы, а оттуда уже они 

вторглись в Азию и заняли Галатию с Каппадокией. Там они захватили 



множество пленников, среди которых было немало клириков, и с большой 

добычей вернулись в родную землю17. Пленники же сии были людьми 

праведными, и, общаясь с варварами, немалое их число обратили к 

истинному бла- 
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гочестию, так что, просвещенные, они оставили язычество и перешли в 

христианскую веру. Из числа этих пленников были и предки Ульфилы, по 

происхождению каппадокий-цы, проживавшие вблизи города Парнаса, в 

селении под названием Садаголфина. Именно Ульфила был вождем 

перешедших в христианство выходцев из Готии, а первым их епископом он стал 

таким вот образом: царь, правящий в то время готами, направил его вместе с 

другими послом к императору Константину (так как обитавшие в этих краях 

варварские племена повиновались императору), и там Евсевий и бывшие с 

ним епископы рукоположили его для христиан в Гетике. Ульфила проявлял 

великую заботу о них и во всем прочем: составил для них собственную 

азбуку и перевел на родной их язык все книги Священного Писания, за 

исключением книг Царств, так как они содержат описание войн. Народ же 

сей необычайно привержен войне и гораздо более нуждается в строгой узде, 

чтобы обуздать воинственный пыл, чем в шпорах, дабы возбудить оный. 

Книги сии и правда заключают в себе великую вдохновляющую силу, ибо 

весьма заслуживают почитания и души верующих побуждают к служению 

Богу. 

Итак, всех этих переселенцев император расселил в Ме-зии, где 

каждому было угодно; а сам Ульфила удостоился от него великих почестей, 

настолько, что в разговоре император часто величал его «Моисеем нашего 

времени». Впрочем, Филосторгий слишком уж превозносит Ульфилу и 



говорит, что и он, и бывшие у него в подчинении готы являлись 

приверженцами собственных его (Филосторгия) еретических убеждений. 

Сей нечестивец Филосторгий утверждает, будто жители внутренней 

Индии, обращенные проповедью апостола Варфоломея18 в христианскую 

веру, исповедовали иносущие (то έτβροούσιον). Пишет также, что первым это 

мнение воспринял Феофил Индийский19 и передал его своим 

соотечественникам. Сообщает также, что это индийское племя некогда 

звалось сава, по названию их главного города Савы; ныне же их именуют 

омиритами20. 

Говорит Филосторгий, что Евсевий, Марий и Феогнид, спустя три года 

по приказу императора Константина возвращенные из изгнания, записали 

символ еретической веры и разослали его повсюду, дабы ниспровергнуть 

утвержденный Никейским собором21, а епископ Александрийский 
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Александр был ими низложен и отлучен22 за то, что вновь обратился к 

исповеданию единосущия (то όμοούσιον). Отлучили они также Евстафия, 

епископа Антиохийского23, вменив ему в вину преступную связь с некой 

девицей и удовлетворение с нею постыдной похоти. Император же осудил 

его на изгнание и сослал в западные пределы. Пишет он также, что сие 

незаконное собрание составилось из 250 епископов, а мастерскою всех этих 

бесчинств стала Никомедия24. 

Об Агапите, своем собрате-еретике, который сначала был воином, а 

затем стал пресвитером у единоверцев и впоследствии был возведен в сан 

епископа Синадского25, Филосторгий рассказывает много необыкновенного; 

свидетельствует, что он воскрешал мертвых и множество недугов изгонял и 

излечивал. Говорит он также, что и другие чудеса совершал он и что его 

трудами немало язычников было обращено в христианскую веру. 

Пишет еще, что Константин на 28-м году своего управления 

перестроил Византию в Константинополь. Определяя границы будущего 

города, он шел по кругу пешком, держа в руке копье. Когда же тем, кто 

следовал за ним, показалось, что он отмеряет слишком большое 

пространство, один из его спутников заговорил, вопрошая: «Далеко ли еще, 

владыка?» На что император ответил ему такими словами: «До того места, 

где остановится идущий впереди меня». Этим ответом он ясно дал понять, 

что некая небесная сила своею рукою вела его и наставляла, как совершить 

задуманное. Филосторгий добавляет, что Константин, построив город, дал 

ему имя Alma Roma, что по-латыни означает «Славный Рим», учредил в нем 

сенат, назначил для граждан щедрую раздачу годовых хлебных припасов и 

весь прочий государственный порядок устроил столь великолепно, что 

Константинополь почетом и славой мог соперничать со старейшим Римом26. 

Сообщает он также, что по смерти епископа сего города Александра27 

на архиерейский престол только что основанного города был переведен 

епископ Никомедийский Евсевий28. 



Утверждает сей изощренный во лжи нечестивец, будто бы после 

смерти Александра, епископа Александрийского29, когда разные лица 

избирали епископов и многие должны были быть рукоположены и споры 

вокруг них продолжались довольно долгое время, божественный Афанасий 
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поздним вечером спешно вбежал в церковь св. Дионисия: обнаружив 

там двух каких-то египетских епископов, он с помощью своих приспешников 

запер ворота, и когда все таким образом было устроено, потребовал 

рукоположить себя. Оказавшихся там епископов силою принуждали к этому 

до тех пор, пока не сломили их волю и способность к сопротивлению, так что 

они исполнили требование Афанасия30. Филосторгий добавляет, что все бывшие 

тогда в городе епископы единодушно предали за это Афанасия анафеме. Тот, 

однако, чтобы дело решено было в его пользу, написал императору от имени 

всей городской общины письмо о своем избрании на архиерейство, а 

император, сочтя это письмо выражением общей воли александрийцев, 

подтвердил его право на престол. Впоследствии он, узнав, как на самом деле 

состоялось это избрание, отослал Афанасия в финикийский город Тир с тем, 

чтобы он дал отчет о своих действиях собранному там синедриону31. 

Афанасий вынужден был уступить угрозам императора, однако по прибытии 

в Тир и не подумал явиться в суд32; но подкупил некую блудницу, чью 

порочность явно изобличала беременность, и склонил ее дать ложные 

показания против Евсевия, по праву считавшегося славою синедриона, не без 

основания надеясь, что подобная клевета повергнет всех в смятение и 

тревогу, а ему поможет уклониться от судебного расследования и избежать 

обвинительного приговора. 

Но сей коварный замысел, утверждает любитель обмана, был раскрыт 

подобно тому, как некогда благочестивые уличили развратницу, нанятую 



еретиками, дабы очернить Афанасия Великого. Евсевий заговорил, желая 

узнать у блудницы, известен ли той ее растлитель. «Разумеется, известен», 

— отвечала она; и тогда Евсевий опять спросил: «Находится ли он среди 

собравшихся епископов?» Она же отвечала: «О чем ты говоришь, владыка, не 

настолько я безумная, чтобы обвинять подобных им мужей в постыдном 

распутстве». Таким образом, был пролит свет на истинное положение дел и 

стал очевиден весь преступный замысел33. Вот так Евсевий оказался выше 

всякой клеветы: Афанасию же, понадеявшемуся избегнуть приговора, 

напротив, было предъявлено двойное обвинение — в незаконном 

рукоположении и гнусной клевете. Поэтому все собравшиеся единодушно 

постановили низложить его; однако Афанасий нисколько не устыдился и 

осмелился утверждать, что 
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приговор о низложении, так же как и возведенная на него клевета, были 

измышлены присутствующими в том собрании епископами из ненависти, 

поскольку не от них принял он архиерейское рукоположение. Поэтому 

император поручил другому синоду расследовать выдвинутые против 

Афанасия обвинения34. Тем временем к прежним обвинениям были 

прибавлены другие, еще более серьезные. Будто бы он исповедника 

Каллиника, епископа Пелусийского35, заковав в железные колодки, бросил в 

узилище и не переставал терзать до тех пор, пока не лишил жизни. 

Тогда же собранию была предъявлена и рука Арсения36, и Мареот, и 

Исхира, и таинственная чаша37, и прочее, подобное этому. «Именно по этим 

причинам, — говорит Фи-лосторгий, — синедрион и отлучил Афанасия38 и 

на его место рукоположил Григория Каппадокийского»39. 

Вот так клевещет на святого Афанасия сей лжелюбец Какосторгий. 

Сообщает он также, что Елена40, мать императора Константина, в устье 

Никомедийского залива основала город и назвала его Еленополис. А место 

сие особенно привлекло ее тем, что к нему дельфин принес тело мученика 

Лукиана41 после его мученической смерти. 

Говорит он еще, что мученик Лукиан, будучи уже при смерти, когда 

тиранический произвол не дозволял обрести ни храма, ни алтаря и когда от 

побоев и оков он был уже не в состоянии передвигаться, тогда, лежа на 

спине, он сотворил на своей груди страшную жертву, и как сам причастился, 

так и другие вслед за ним сподобились чистой жертвы42. Таинство сие 

совершилось в темнице, когда его как отходящего со всех сторон окружал 

святой сонм верующих, олицетворявший Церковь и вместе с тем 

ограждавший от взоров нечестивых совершаемое праведными. 

Филосторгий повествует о многих учениках сего мученика Лукиана и в 

особенности о Евсевии, епископе Никомедийском, Марии Халкидонском, 

Феогниде Никейском, о Леонтии, впоследствии ставшем епископом 

Антиохийским, Антонии, епископе Тарса Киликийского, Минофанте43, 

Неоминии и Евдоксии44; не преминул он поведать также об Александре и 



Астерии Каппадокийском: хотя они, по его словам, подчинившись воле 

тиранов, и впали в эллинство, но после осознали свое падение и 

увещеваниями учителя приведены были к покаянию. 
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«Из числа упомянутых, — говорит Филосторгий, — только Антоний да 

Леонтий сохранили чистоту и строгость веры; Евсевий же, Феогнид и Марий, 

отступившие было под влиянием Никейского собора, впоследствии 

возвратились к прежнему своему мнению». Впрочем, Марий, вновь 

обратившийся к истинному учению, вскоре впал в иное заблуждение: так же 

как и Феогнид, он полагал, что Бог и до рождения Сына был Отцом, ибо 

имел силу породить Его. Астерий же извратил учение Лукиана, изустно и 

письменно утверждая, что Сын являет собой ничем не отличимый образ сути 

Отца45. 

Сообщает он также, что на 32-м году своего царствования император 

Константин скончался в Никомедии46, будучи отравлен своими братьями47. 

Предчувствуя скорую смерть и изобличив коварный замысел, он написал 

завещание48, в котором потребовал отомстить убийцам, а свершить сие 

повелел тому из своих сыновей, который подоспеет первым, ибо опасался, 

как бы и им не выпала та же участь. Это завещание Константин вручил 

Евсевию, епископу Никомедийскому49. Евсевий, понимая, что братья 

императора станут искать его, желая узнать содержание, вложил свиток в 

руку покойного и накрыл одеждами. Когда же братья наконец, как и 

предвидел Евсевий, потребовали у него завещание, тот ответил: «Я 

действительно получил его, но тотчас возвратил в руки Константина». Позже 

все тот же Евсевий извлек спрятанный свиток и передал его сыну 

Константина Констанцию, которому случилось опередить своих братьев, и 

тот незамедлительно исполнил волю отца50. 



Сей богоборец обвиняет христиан в том, что они приносили жертвы 

изображению Константина, поставленному на порфировом столпе, почитая 

его, возжигали лампады, курили благовония и творили молитвы, как перед 

Богом, и совершали всенародные молебны о предотвращении бедствий. 

Пишет он также, что после смерти Константина Великого, когда всем 

изгнанникам, где бы они ни находились, было позволено вернуться на родину51, 

возвратился из Галлии в Александрию и Афанасий. Узнав, что Григорий уже 

умер, он, как был, сойдя с корабля, тотчас пришел в церковь и занял 

престол52, не подумав даже дать отчет в своих действиях тем, кто низложил 

его53. 
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ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ 

Рассказывает Филосторгий, что старший из сыновей Константина, 

Констант, строил козни своему брату Константину, который был окружен и 

убит его полководцами во время сражения, после чего унаследованная им 

часть империи досталась Константу1. 

Констанция Филосторгий удостаивает похвалы и свидетельствует, что 

он возвел в Константинополе церковь, которая действительно была и 

называлась великой2. Кроме того, он перенес останки апостола Андрея из 

Ахайи в построенный им храм, названный общим именем Апостолов, а 

рядом поставил гробницу своего отца. Затем Лука евангелист был перенесен 

им из все той же Ахайи в вышеупомянутый храм, и наконец, по его приказу 

останки апостола Тимофея также привезли из Эфеса Ионийского в сей 

прославленный и многочтимый дом Божий3. 

По словам Филосторгия, Констанций, узнав, что Афанасий вернул себе 

Александрийский престол, изгнал его из Александрии, а на его место приказал 

рукоположить Георгия Каппадокийского. Поэтому Афанасий, страшась угроз 

императора и опасаясь за свою жизнь, вновь отправился к правителю 

Западной империи4. 

4.          Филосторгий сообщает, что Констанций направил послов к тем 

самым древним сабеям, которых ныне зовут омеритами. Происхождение свое 

народ сей ведет от потомков Авраама и Хеттуры5. Землю, что они населяют, 

греки называют Великой и Счастливой Аравией, и простирается она до 

самого удаленного океана; главный город здесь — Сава, и оттуда некогда 

приходила к Соломону царица6. Народ сей обрезанный, совершающий 

обрезание на восьмой день; они приносят жертвы Солнцу, Луне и местным 

богам, впрочем, среди них немало также иудеев. И вот Констанций направил 

к ним послов7, желая обратить их к истинному благочестию; для этого он 

решил сначала великолепными дарами и дружескими речами расположить 

к себе правителя этого народа и, подготовив таким образом благоприятную 

почву, посеять там семена благочестия. Император просил, чтобы 



прибывающим в те края римлянам и местным жителям, пожелавшим стать 

христианами, дозволено было возвести церковь, и через послов передал 

значительную сумму денег на это строительство. Посольство возглавил 

Феофил Индиец, тот самый, который некогда в юнос- 
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ти, еще при Константине, был отправлен к римлянам в качестве 

заложника дивейцами, которые, хотя их земля — остров Див, именуют себя 

также индийцами8. 

Сей Феофил, долгое время живя среди римлян, нравы свои в высшей 

степени преисполнил добродетелью, а мысли — благочестием, так что избрал 

для себя монашескую жизнь и возведен был в сан диакона самим Евсевием, 

возложившим на него руки во время посвящения. Но то было прежде. Ныне 

же, облеченный полномочиями посла, он удостоился от своих единоверцев 

рукоположения в епископы. Между тем Констанций, замыслив придать 

посольству пышность и великолепие, приказал погрузить на корабли 

двадцать самых чистокровных коней из Каппадокии, присовокупил и многие 

другие дары, стремясь и восхитить и расположить к себе души этих людей. 

Феофил же, прибыв к сабеям, постарался убедить их правителя уверовать в 

Христа и отречься от эллинского заблуждения. А иудеи вынуждены были 

скрывать в глубочайшем молчании обычное для них упорство в обольщении 

и коварство, поскольку Феофил достойными восхищения делами не 

единожды явил непобедимость веры Христовой. 

Итог посольства был весьма успешен, ибо народный правитель 

непритворно, всей душою обратился к истинной вере9 и построил в своей 

стране не одну, а три церкви, и не на те средства, что привезли с собой послы 

от императора, но на те, которые он добровольно пожертвовал из своей 

казны: восхищаясь делами Феофила, он всеми силами стремился показать 



равное с ним усердие. Из тех церквей одну он возвел в столице своего 

народа, именуемой Тафарон, другую — на берегу океана, в месте, где 

располагался римский эмпорий10. Место сие все прибывающие из римских 

областей по обыкновению называли Аденэ (Adene). Наконец, третья церковь 

была построена в другой части страны, а именно—в устье Персидского 

залива", там, где находился многолюдный Персидский эмпорий. 

5. А Феофил, не жалея ни сил, ни времени, обустроил дела у омеритов, 

освятил церкви, придал им какое только мог убранство и лишь затем отплыл 

на остров Див, бывший, как упоминалось выше, его отечеством. Оттуда он 

направился в другие пределы Индии12 и многое, совершаемое там 

неподобающим образом, исправил — ибо случалось, что и Евангельским чтениям 

внимали сидя, да и в ином поступали 
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противно божественному закону. Феофил же объяснил им, как, не 

уклоняясь, совершать святое богослужение и тем укрепил учение Церкви, 

ибо, утверждает нечестивый Фи-лосторгий, в том, что касается истинности 

самого вероучения, они не нуждались ни в каких исправлениях, поскольку 

изначально и твердо исповедовали иносущие. 

Из Великой Аравии Феофил направился к эфиопам, именуемым 

ауксумитами, которые населяют ближайшее побережье Красного моря, 

представляющего собой залив омывающего эти берега океана. Само Красное 

море простирается в длину на большое расстояние, делится на два залива; и тот 

из них, что протянулся в сторону Египта, по названию города в его оконечности 

именуется Клисмой. По его дну через расступившиеся воды некогда прошел 

преследуемый египтянами народ израильский. Другой залив выдается в 

сторону Палестины и с древних времен, как и расположенный там город, 

называется Аила13. Относительно внешнего залива ауксумиты проживают 

по левой стороне Красного моря; и название свое они получили от главного 

города, ибо их столица зовется Ауксумис. От земель ауксумитов на восток 

вплоть до внешнего океана простираются владения сирийцев, известных под 

этим именем у местных жителей. И действительно, Александр Македонский 

некогда поселил там выходцев из Сирии: они и теперь говорят на родном им 

сирийском наречии. Однако все они имеют очень темный цвет кожи, 

очевидно, в результате воздействия жгучих солнечных лучей. Край их 

изобилует в особенности ксилокассией и кассией, а также кассамом и 

циннамом14. Во множестве водятся там и слоны. Но этой земли Феофил уже 

не достиг, а придя к ауксумитам и обустроив как должно все их дела15, он 

оттуда отправился обратно, во владения римлян. По возвращении, хотя он 

удостоился от императора великих почестей, собственное епископство в 

каком-либо городе не было ему пожаловано; однако для собратьев по вере он 

был воплощенным образцом добродетели. 

По словам Филосторгия, в устье Персидского моря, образованного 

вдающимся в сушу океаном, которое весьма велико и по берегам со всех 



сторон населено многими народами, наряду с другими великими реками 

впадает также и Тигр. Беря начало от Апелиота, ниже Гирканского моря, в 

Кордифах16, он течет через Сирию, достигнув Суз, сливает свои воды с 

водами Евфрата, и тогда течение его становится 
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могучим и быстрым, а воды бегут с великим шумом — потому он и был 

назван именем дикого зверя тигра. До впадения в море Тигр вновь разделяется на 

две большие реки и двумя последними значительно удаленными друг от друга 

устьями вливается в Персидское море, оставляя значительное пространство 

суши окруженным со всем сторон водою: таким вот образом появился 

наполовину речной, наполовину морской остров, а населяет его племя 

месенов17. 

Река Евфрат берет свое начало в Армении18, там, где находится гора 

Арарат, называемая так и самими армянами. К ее вершине, как сказано об 

этом в Писании, некогда пристал ковчег19; говорят, что и по сей день там 

сохранилось немало деревянных обломков и гвоздей — останков ковчега. У 

расположенных здесь истоков Евфрат невелик, но чем дальше течет, тем 

становится полноводнее, ибо вбирает в собственное русло под своим 

названием многие другие реки. Затем он прокладывает себе путь через 

Большую и Малую Армении и, устремляясь далее, делит на две части Сирию, 

которая, собственно, и зовется Евфратской; потом достигает другой Сирии и 

течет по ней, образуя множество излучин; дойдя до Аравии, Евфрат 

изгибается в сторону Эритрейского моря20, охватывая этим изгибом 

значительное пространство, после чего направляет путь своих вод по 

Кенийскому ветру, среднему между северным и южным. Достигнув реки 

Тигр, Евфрат не одновременно весь сливается с ним, но отдает свои воды по 

частям, а основное его русло, большое и судоходное, соединяется с Тигром 



преимущественно вблизи Суз. После этого, утратив свое имя, он вместе с 

Тигром впадает в Персидский залив. Страна, расположенная между двумя 

этими реками, Тигром и Евфратом, носит название Месопотамия. 

Итак, мы изложили имеющиеся у нас сведения об истоках Тигра и 

Евфрата. И книги Священного Писания, свидетельствуя, что реки сии 

проистекают из рая21, утверждают истину. Обретя в нем начало и дойдя до 

некоего места, они, вероятно, выходят на поверхность, но затем, достигнув 

обширной и полной песка пустыни, устремляются в земные недра и опять 

начинают течь по земле не прежде, чем на их пути встречается твердая и 

каменистая почва. В дальнейшем эта твердая поверхность затрудняет их 

наземное течение, поэтому каждая река, собрав здесь свои воды, 

устремляется вперед, неослабевающей мощью потока вновь и вновь 
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прокладывая себе прямой путь по земле. Впрочем, реки эти, протекая 

под землей, и в своем промежуточном наземном течении теряют немалую часть 

своих вод, так что к месту последнего выхода на поверхность они 

приближаются уже малыми и ослабленными. В том, что они столь долго 

текут под землей, нет ничего невероятного: известны ведь даже самые 

большие и стремительные реки, в разных местах уходящие под землю. Это с 

очевидностью обнаруживает издаваемый ими великий шум, а также бурное и 

мощное течение. Иных людей, начавших рыть над этими потоками колодцы и 

мало-помалу пробивших сдерживающий их твердый пласт, уносили воды, с 

неудержимой силой прорывающиеся на поверхность, так что их едва 

успевали вытащить. Потоки эти всегда бежали стремительно и столь 

изобиловали водой, что никакая засуха не истощала их. Несомненно, Господь 

в неизреченной своей премудрости сотворил речные потоки, подобные 

жизненосным жилам, и одни из них видимы, другие же сокрыты. Потому так 

пел пророк Давид: «Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее» (Пс. 

23:2). 

Ибо моря, подобно сокровищам, укрыты в необъятных недрах земли, 

которая составляет незыблемое основание, способное вынести всю тяжесть и 

изобилие заключенных в ее лоне вод; рекам же, благодаря мудрому 

устройству земной поверхности, обеспечен постоянный, беспрепятственный 

ток: есть ведь места пологие и отлогие, и возвышенности сменяются 

низинами, так что всегда уготован путь стремящимся вперед потокам. 

10. Рай, пишет Филосторгий, расположен по линии восточного 

солнцестояния; подобное предположение он выдвигает на том основании, что, 

во-первых, вся местность к югу заселена вплоть до океана, к которому 

солнце посылает жгучие лучи совершенно отвесно — это и есть так 

называемый срединный пояс. Далее, он основывается на том, что река, ныне 

называемая Фасисом, а в Священном Писании именуемая Фисоном, беря 

начало в рае22, устремляется затем от северо-востока преимущественно на юг и 

впадает в прилегающий к тем берегам океан напротив острова Тапробана23. 



Там по берегам реки находят так называемый кариофил-лон — не то 

плод, не то цветок, и местные жители убеждены, что он — от одного из 

райских древ. Действительно, вся земля, лежащая выше их края, совершенно 

пустынна и поражает бесплодностью. Поэтому цветок, приносимый рекой, 
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явно свидетельствует, что она все время течет по земле, нигде не 

спускаясь в ее недра, иначе цветок сей никоим образом не мог бы быть 

вынесен на поверхность. Река сия предъявляет и иное доказательство 

сообщения земли с раем: говорят, что стоит только находящемуся во власти 

жесточайшей лихорадки погрузиться в поток, как он тотчас исцеляется. Тигр 

ведь, равно как и Евфрат, спускается под землю и вновь выходит на 

поверхность, поэтому их воды не несут ничего подобного водам Фасиса. 

То же самое справедливо и в отношении Нила, а о том, что он вытекает 

из рая, свидетельствуют сказания Моисеевы, в которых он назван Гионом, 

греки же прежде называли его Египтием. Нил, как можно предположить, 

проистекал из рая, прежде чем достичь обитаемых мест, поглощается 

землею, и далее, проложив себе путь под Индийским морем и, таким 

образом, обойдя его кругом (поверить в это возможно, но кто из людей знает 

наверняка?), проходит под всей срединной землею; он течет в недрах земли 

вплоть до Красного моря и под самим морем и выходит на поверхность на 

левом его берегу у подножия гор называемых Лунными. Там, говорят, 

образует он два великих источника, отделенных друг от друга значительным 

пространством, которые с силой вырываются из-под земли. Далее Нил, 

миновав Эфиопию, вступает в Египет и устремляется вперед по 

осыпающимся под его напором высочайшим скалам. 

11. Говорит еще, что вся земля, раскинувшаяся к восходу солнца и югу, 

хотя и томима нестерпимым зноем, тем не менее из всего, что только 



рождают земля и море, дает все самое великое и превосходное. Так, в море 

водятся невероятных размеров киты, которых, в тот момент, когда они 

поднимались на поверхность, неоднократно видели здешние мореплаватели. 

А на суше водятся величайшие и огромнейшие слоны, те, которых называют 

таврелефантами: порода их во всем прочем сходна с породою огромного 

быка, но если судить по коже, окраске и весьма часто величине — это скорее 

слоны. Животное это я видел сам, когда его доставили к римлянам, и теперь 

описываю виденное. Водятся в тех краях также змеи, имеющие толщину 

древесных стволов, а в длину достигающие 15 оргий24; я видел их 

чудовищные шкуры, принесенные в дар римлянам. В земле той еще обитает 

зверь единорог, голова у которого, как у змеи, но с растущим на ней 

небольшим витым рогом; подбородок у него весь покрыт 
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бородою, длинная шея поднята вверх, движения его более всего 

напоминают змеиные, телом он скорее подобен оленю, ноги же имеет 

львиные; изображение единорога можно увидеть в Константинополе. 

Страна эта — также родина камелопарда. Почти во всем этот зверь 

похож на огромного оленя, но ростом более напоминает верблюда; 

необычайно высокая, несоразмерная с пропорциями всего тела шея его все 

время поднята вверх; шкура его с головы до ног вся в пятнах, как у леопарда, 

а передние его ноги выше задних. В той стране водится также коза-обезьяна, 

особая разновидность обезьян, ибо виды их там до крайности разнообразны. 

Встречаются среди них и медведи-обезьяны, и львы-обезьяны, и собаки-

обезьяны, ибо, смешиваясь с другими видами, эти животные принимают 

отчасти их черты. Это становится очевидным по виду многих собранных у 

нас тварей, например так называемого пана25: голова, лицо и рога, да и все 

нижняя часть тела у него козьи, живот же, грудь и руки совершенно 

обезьяны. Это животное индийский царь послал в дар императору 

Констанцию. В пути, заключенное из-за собственной свирепости в клетку, 

оно некоторое время было живо, но после издохло, и взявшиеся доставить 

его засыпали солью (т.е. забальзамировали. — В.Д.) труп, дабы подтвердить 

существование невиданного прежде создания, и вот так сохраняли до самого 

Константинополя. Мне представляется, что греки некогда встречали это 

животное и, изумленные необычайным его видом, по своему обыкновению 

обожествлять все необычайное и достойное удивление, сделали его своим 

божеством; вот отсюда-то и появился у них Сатир. В действительности это 

тоже обезьяна, с красным лицом, стремительная в движениях и хвостатая. 

Впрочем, и сфинкс из обезьяньего рода; право так утверждать мне дают 

личные наблюдения. Все его тело покрывает шерсть, как и у прочих обезьян, 

грудь же приподнята к шее и на ней выступают женские сосцы; кожа, 

свободная от шерсти, покрыта кругом красными выступами, по виду 

напоминающими зернышки проса, что придает находящейся в середине, по 

цвету человеческой, коже большую привлекательность. Лицо — скорее 



округлое и формою сходное с женским, голос его также весьма часто похож 

на человеческий, но речь совсем не членораздельна, как если бы некая 

женщина, торопясь или в гневе, или печалясь, очень не- 
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отчетливо произносила слова; тембр его скорее низкий, чем высокий. 

Зверь сей весьма дик и хитер, приручить его нелегко. Некогда в древности он 

был привезен в беотийский город Фивы и там, набросившись на толпу 

привлеченных его видом людей, многим разодрал лица. Тогда Эдип, весьма 

опечаленный увечьями сограждан, умертвил зверя: этим-то деянием, по 

моему мнению, он и снискал себе великую славу. Кроме того, легенда, дабы 

возвеличить мужество Эдипа, изображает зверя крылатым, очевидно, из-за 

стремительности его нападения; также придает ему женскую грудь и львиное 

тело: первое — благодаря бросающейся в глаза наготе и сходству с женскими 

формами; второе — из-за дикой ярости и еще потому, что он большей частью 

опирается на все четыре лапы. Легенда наделила сфинкса даром красноречия 

по причине сходства его голоса с человеческим, а говорит он загадками, так 

как речь его непонятна и неотчетлива. Чему тут удивляться? Грекам 

свойственно было мифологизировать и многое другое. 

Еще в земле той можно встретить диких ослов огромного роста, шкура 

которых изумляет сложным узором: белый и черный цвета на ней попеременно 

сменяют друг друга, в виде полос они спускаются по бокам от хребта к 

животу, где, расходясь и сплетаясь, образуют подобие кругов и создают 

восхитительный и странный рисунок. Там обитает и достославная птица 

феникс. Довелось мне увидеть и доставленного из тех краев попугая — среди 

птиц самую болтливую и непревзойденную в подражании человеческому 

голосу; кроме того, пестрых, покрытых крапинками птиц, которых 

обыкновенно называют гарамантами26, заимствуя это название у того народа, 



от которого привозимо к нам наибольшее их число. Впрочем, там водится и 

множество других, бесспорно, превосходных животных, о которых наше 

повествование умалчивает. 

В стране этой имеются также месторождения чистейшего золота; 

золото как бы в виде жил само собой поднимается из земли, и они, 

располагаясь одна над другою, явно указывают места золотых залежей. Даже 

растущие там плоды необычайно велики и удивительно красивы, а самые 

известные из них — орехи. Наконец, по всей земле омеритов вплоть до 

Красного моря урожай собирают дважды в год; потому и зовется эта земля 

Счастливой Аравией. Вообще, страна, простирающаяся к восходу солнца во 

всем — и в большом, и в малом, — 
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превосходит иные. Но и ей далеко до рая, ибо земля/его из всех земель 

Востока превосходнейшая и чистейшая: небо над ним — несравненной 

красоты и ясности, питающие его реки кристально прозрачны, и несомненно, 

все, рожденное где бы то ни было под солнцем, невозможно даже сравнить с 

дарами райской земли. Воды внешнего Океана омывают ее с востока. 

Филосторгий пишет, что Афанасий, прибыв к императору Западных 

областей27 и щедрыми дарами расположив к себе придворных вельмож28, в 

особенности же некоего Евстафия, начальника частных дел (δ? κόμης- έν των 

λεγομένων ττριουάτων)29, лицо, особо приближенное к императору, добился, 

чтобы Констант направил к Констанцию письмо следующего содержания30: 

«Афанасий пришел к нам и доказал, что по праву занимал Александрийский 

престол. Посему надлежит тебе вернуть ему епископство, или я сделаю это 

сам силою оружия»31. Получив это письмо, Констанций созвал епископов, 

дабы обсудить с ними сложившиеся обстоятельства, и они дали ему такой 

совет: уж лучше Александрии вновь быть под ярмом у Афанасия, чем 

императору вести войну с собственным братом. Поэтому Констанций 

позволил Афанасию вернуть себе епископство32, Георгия33 же вызвал к себе 

письмом. Георгий тогда удалился в Каппадокию, откуда был он родом, и 

возглавил там некую совершенную незначительную епархию34. Афанасий же, 

уверенный теперь в своих силах, переезжал из города в город и одних 

епископов, из тех, к коим наведывался, склонил принять единосущие35, 

другие же (пишет Филосторгий) оставили его слова без внимания. Но 

епископ Палестины Аэций36, виновный в прелюбодеянии, понадеялся, 

примкнув к Афанасию, скрыть свой позор, и принял его исповедание; сего 

грешника, однако, не замедлила постигнуть кара: срамные части его тела 

стали гнить, покрылись червями и от этого он, в конце концов, лишился 

жизни. Склонился, по словам Филосторгия, к исповеданию Афанасия также и 

епископ Иерусалимский Максим, хотя во время гонения при Максимиане 

слава его как исповедника стала столь велика, что гонители в наказание 



вырвали у него глаз37. Афанасий же мало-помалу убедил еще многих 

других38 присоединиться к своему исповеданию. 

Говорит также, что Флавиан Антиохийский39, собрав множество 

монахов40, первым из всех возгласил: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», 

поскольку из числа его предше- 
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ствЬнников одни говорили: «Слава Отцу через Сына во Святом 

Пухе»41, и возглас сей был распространен весьма широко, иные же имели 

обыкновение произносить: «Слава Отца в Сыне и Святом Духе»42. 

Кроме того, Филосторгий говорит, что ариане, хотя их вероучение и 

отрицало единосущие с его исповедниками, и собрания, и песнопения, и 

молебны, и все прочее они совершали совместно, исключая лишь таинство 

жертвы (μυστικής-   φυσίας-). Затем, однако, пришел Аэций и положил начало 

раздору между ними. Он убедил собрание, в котором каждый из них 

свободно высказывал свое мнение, что должно разорвать все узы дружбы и 

общих обычаев, связывающие их с исповедниками единосущия. Так вот и 

возникли враждебные друг другу партии. 

Еще говорит, что родом Аэций был из Келесирии43; отец его нес 

службу в войске, терпящем постоянные поражения, и так продолжалось до 

самой его смерти, после чего все его имущество было конфисковано 

провинциальным префектом. Поэтому совсем еще юный Аэций вдвоем с 

матерью оказался в крайней нужде, и тогда, чтобы добывать пропитание и 

себе и ей, он стал золотых дел мастером. Ремеслом сим занимался он 

довольно долго, затем, однако, в силу природных склонностей душу свою 

обратил к философским наукам. Сперва стал он слушателем Павлина44, 

который из Тирской епархии переведен был в Антиохийскую, но после 

смерти матери, которая все время убеждала его не оставлять ремесло 



ювелира, он все свои силы отдал изучению логики и вскоре стал одерживать 

столь частые победы в диспутах, что пробудил у своих соперников великую 

зависть. И пока еще жив был Павлин, они поневоле таили свою зависть; 

когда же, пробыв епископом всего шесть месяцев, он скончался и место его 

занял Евлалий45, зависть и открытое недоброжелательство к Аэцию обрели 

полную силу и побудили Евлалия изгнать его из Антиохии. Тогда, 

удалившись в киликийский город Аназарб46, Аэций ради хлеба насущного 

вспомнил опять прежнее свое искусство, не переставая, однако, при случае с 

теми, кто пожелает, вести диспуты. 

Вскоре некий грамматик, восхищенный талантом Аэция, решил 

передать тому свои знания, и за это Аэций, перебравшись к нему в дом, стал 

исполнять обязанности домашней прислуги. Хозяин весьма охотно обучал 

его грамматике, 
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но дело кончилось тем, что Аэций публично уличил своего учителя в 

неверном истолковании слов Божественного Писания и весьма посрамил его 

как невежду, за что тотчдс поплатился и был изгнан из почтенного дома. 

Вынужденный покинуть прежнее место, Аэций переселился к Афанасию, 

ученику мученика Лукиана, тогдашнему епископу Аназар-ба47. У него Аэций 

прочитал Евангелистов и внимательно изучил все сказанное каждым из них, а 

затем отправился в Таре к Антонию, также бывшему одним из учеников 

Лукиана. Антоний объяснил ему смысл посланий апостола Павла, и Аэций 

прожил у него довольно долго, все то время, пока Антоний занимал степень 

пресвитера. Когда же Антоний был возведен в сан епископа и у него не стало 

времени наставлять Аэция, тот возвратился в Антиохию, дабы слушать Леонтия, 

который тогда был пресвитером Антиохийским, а прежде — также одним из 

учеников Лукиана. Он истолковал Аэцию Книги Пророков, в особенности 

Иезекииля48. Но вновь зависть, как мнится Филосторгию, но по 

свидетельству же людей менее пристрастных — невоздержанный язык и 

непочтительность к догматам вынудили его покинуть учителя. Тогда он 

направился в Киликию, где один из ерети-ков-варварианцев (βορβοριανών)49, 

защищая свою веру, в споре одержал над ним полную победу и опроверг все 

его доводы. От этого Аэций впал в глубокое уныние, и даже сама жизнь ему 

опостылела, ибо он воочию убедился, что ложь может быть сильнее истины. 

И вот, когда он так скорбел душою, по измышлению Филосторгия, 

якобы было ему видение, кое возвысило и укрепило дух его, так как знаки 

видения ясно свидетельствовали, что отныне он обрел непобедимую силу 

мудрости. И с того времени, как Аэций сподобился этого дара от Бога, никто 

никогда уже не мог одолеть его в споре. Так, например, немного спустя, 

некий ревнитель Манихейского безумия Афтоний, превозносимый многими 

за мудрость и дар красноречия, столкнулся с ним в Александрии. 

Привлеченный людскою молвой, Аэций пришел туда из Анти-охии. Там 

приступили они к состязанию, но недолго Афтоний смог в речах 

противостоять Аэцию и вскоре почувствовал себя перед ним совершенно 



беспомощным, так что покрыл себя великим позором, а славу его все сочли 

незаслуженной. Афтоний крайне тяжело перенес неожиданное свое 

поражение и от этого сражен был тяжелейшей бо- 
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лезнью, которая вскоре привела к смерти, не переживя, та-

кимчэбразом, постигший его удар дольше семи дней. Аэций же вс1рх своих 

соперников неизменно превосходил красно-речией и одерживал 

блистательные победы. Одновременно часть своих сил стал он отдавать 

искусству врачевания, дабы иметь возможность исцелять не только 

душевные, но и телесные недуги. А наставником его в этой науке был 

Сополис, муж, в сем искусстве не имеющий себе равных. В совершенстве 

овладев необходимыми врачу знаниями и навыками, Аэций стал оказывать 

помощь нуждающимся бесплатно. Если же самому ему случалось иметь нужду в 

чем-либо жизненно необходимом, он ночью отправлялся к кому-нибудь из 

собратьев по ремеслу, дабы днем ничто не отвлекало его от забот более 

насущных, и, быстро исполнив работу, требующую руки только самого 

опытного ювелира, получал за это плату и таким образом добывал себе 

средства к жизни. А происходило все это в царствование императора 

Констанция, когда Феофил вернулся из Индии и поселился в Антиохии. 

Рассказывает еще, что Аэций, вступив с Василием Анкирским50 и 

Евстафием Севастийским51 в спор о единосущий, будто бы выставил их 

(согласно совершенно неправдоподобному измышлению Филосторгия) как 

людей, полностью лишенных дара слова, и с этого времени Аэция 

преследовала их неистребимая ненависть. 

О Леонтии, который упоминался ранее как пресвитер и наставник 

Аэция, Филосторгий сообщает, что, став епископом города Антиохии, он 

возвел ученика своего в сан диакона и удостоил его официального права 



преподавать в церкви церковные догматы. Аэций же служение в качестве 

диакона отверг, а обязанности наставника охотно принял52 и, уделив 

преподаванию божественного учения необходимое, по его мнению, время, 

вновь отправился в Александрию, где тогда Афанасий не жалея сил 

проповедовал единосущие и потому возникла необходимость в противнике, 

способном противостоять ему. 

Говорит Филосторгий, что Флавиан и Паулин, разделявшие до того 

времени между собой Антиохийский престол, были низложены 

вышеупомянутым Леонтием, так как их взгляды были ему враждебны. Они 

последовали за отправленным ранее в ссылку Евстафием53, который из-за 

своих забот о должном священнодействии Антиохийской церкви, 
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а еще более из-за безупречного благочестия, не пожелал 

приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. 

Сообщает он также, что когда Секунд и Серра5' прочили Аэция в 

епископы, тот отказался, обвинив их в нарушении чистоты и святости 

совершаемых богослужений, ибо к ним допускались омоусиане. 

А Евномий55, когда до него дошла молва о мудрости Аэция, пришел из 

Каппадокии в Антиохию и обратился к Секунду. Он-то и представил 

Евномия проживающему тогда в Александрии Аэцию56. С этого времени они 

поселились вместе: Аэций стал его учителем, а Евномий учеником, 

постигающим Божественную премудрость. 

Не стыдясь, утверждает нечестивец сей Филосторгий, будто бы сам он 

является автором похвального слова Евномию. 

Говорит также, что Констант из-за преданности Афанасию был погублен 

тираном Магненцием57. Смерть его наступила во время пребывания 

Констанция в Месопотамском городе Эдессе, к чему вынуждали его 

обстоятельства Персидской войны58; тем временем их старшая сестра 

Константина59, вдова Аннибаллиана, страшась, как бы тиран Магненций не 

узурпировал власть над всей империей, провозгласила цезарем одного из 

военачальников, некоего Ветраниона60. Представляется, что так поступила 

она по праву, ибо общий их отец при жизни увенчал ее диадемою и назвал 

Августою61. Констанций же, узнав об этом, тотчас послал Ветраниону 

диадему, тем самым утверждая за ним звание императора, но затем, 

выступив с войском на запад против Магненция, он, по-прежнему выражая 

желание сохранить дружбу с Ветранионом, внезапно заподозрил того в 

измене и, схватив, совлек с него императорское одеяние. Однако он не 

причинил ему никакого иного ущерба, но даже пригласил на собственную 

трапезу и, отослав затем в Вифинский город Прузу, назначил богатое и 

роскошное содержание, заботясь, чтобы он не испытывал нужды ни в чем, 

необходимом для счастливой жизни частного человека62. 



Говорит Филосторгий, что царь персов Сапор пошел войною на римлян 

и осадил город Нисибу, но не преуспел и, вопреки всеобщему ожиданию, 

отступил с позором, ибо епископ города Иаков указал гражданам путь к 

спасению, а твердое упование на Бога и вера в его защиту позволили городу 

выстоять63. 
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γ4. В Альпах, по сведениям Филосторгия, именуемых Сукййскими или 

Юлийскими, имеются узкие проходы, которые^ протянувшись с двух сторон 

между высочайшими горами, сходятся к одному месту, почти соприкасаясь 

друг с другом. Проходы эти весьма напоминают Фермопильское ущелье64. 

Но Юлийские Альпы65 служат границей между Галлией и Италией, 

Сукийские же расположены между Дакией и Фракией: попытка Ветраниона 

занять эти проходы и побудила Констанция заподозрить его в мятеже. 

Когда Констанций готовился выступить против тирана Магненция, ему 

внезапно донесли, что большое войско персов двинулось в направлении 

Восточных провинций66. Поэтому Констанций был вынужден объявить 

Галла67 цезарем и послать на Восток сражаться с персами. Галл доводился 

ему племянником, поскольку отец Галла Констанций был братом 

Константина Великого, от которого были рождены Констанций и его братья. 

Как раз в то время, когда Констанций одержал победу над тираном, ему 

было явлено знамение креста, далеко простершееся по небу и неизъяснимо 

ярким сиянием своих лучей затмившее дневной свет. В Иерусалиме его 

можно было видеть около третьего часа того дня, на который выпадает 

праздник, по обычаю именуемый Пятидесятницей. Сие ниспосланное Богом 

знамение было открыто взору на всем пространстве от места Лобного до 

Масличной горы, которую со всех сторон окружала великолепная, подобная 

венцу радуга. И радуга эта возвещала милость Христа Распятого и 



Вознесшегося, а венец — грядущую победу императору. Сие лучезарное, 

повергающее в трепет видение не осталось сокрытым от взоров его воинов, 

но и другому войску было явлено воочию. И самого Магненция, и 

приспешников его, словно отданных ему в услужение демонов, оно повергло 

в непреодолимый ужас, а Констанцию и его войску придало неколебимую 

стойкость. Потерпев поражение в первой же битве68, Магненций мало-

помалу вновь собрал свои силы69, но во втором сражении был наголову 

разбит70 и, лишившись почти всего своего войска, бежал в город Лугдун. 

Здесь, движимый жалостью, он сперва умертвил своего брата71, спасая его от 

плена и жестокости врагов, затем — самых близких друзей своих72, и, 

наконец, сам, бросившись грудью на острие меча, пронзенный им насквозь, 

испустил дух. Правление его продлилось без малого четыре года. 
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27.        Говорит Филосторгий, что Василий и Евстафий, враждебно 

настроенные к Аэцию, до тех пор не переставали нелепой клеветой на него 

тревожить слух Галла, пока он, наконец, не поверил этим епископам и, 

распалясь гневом, не повелел разыскать Аэция и переломать ему обе ноги. 

Но когда Леонтий, епископ Антиохийский, опроверг перед цезарем наветы 

злоумышленников, обвинительный приговор Аэцию был отменен, а вскоре 

сам он посетил Галла, и между ними завязалась дружба. Цезарь часто 

посылал Аэция к Юлиану, особенно в то время, когда брат пытался склонить 

Галла к эллинству, с тем чтобы он увещеваниями обратил Юлиана к 

благочестию. К тому же Галл пригласил Аэция быть его наставником в 

святом вероучении. 

28.        В то время как Галл вел весьма успешную войну с персами", 

клеветники возбуждали в Констанции зависть к нему74. И вот, когда 

Персидская война благодаря доблести и мужеству Галла завершилась 

победой75, император послал префекта преторианцев Домициана76 с тайным 

распоряжением воспрепятствовать отъезду Галла из Антиохии77. Этим думал 

он умалить славу Галла как отважного полководца и заботящегося о 

государстве правителя. Но Домициан, поступая и мысля не только не 

благоразумнее, но даже дерзостнее, чем того требовали полученные им 

указания, прибыв в Антиохию, где остановился Галл, не соизволил даже 

показаться ему на глаза. По этой причине, а также вынуждаемый другими 

обстоятельствами78, Галл принял решение в наказание за дерзость и 

высокомерие казнить префекта79 и в союзники для суда над ним избрал себе 

Монция80. И вот с безмерной дерзостью так он сказал Галлу: «Ты не можешь 

претендовать и на должность градоначальника. Как же решишься ты 

посягнуть на жизнь префекта преторианцев?» При сих словах жена Галла 

Константина, до глубины души возмущенная тем, что Галла, цезаря и мужа 

августы (ибо и она приняла от отца этот титул), осыпают подобными 

оскорблениями, своими руками схватила Монция и передала стражникам. Те 

тотчас отправились с ним в преторию Домициана, стащили последнего с 



престола и, веревками привязав их друг к другу за ноги, с необычайной 

жестокостью лишили жизни. Совершенно это было поспешно и с согласия 

самого Галла81. 
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ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ 

1. Услыхав об участи Монция и Домициана, Констанций воспылал 

гневом и вызвал Галла к себе1. Галл, очевидно, догадывался, что вызов сей не 

сулит ему ничего доброго, но, опасаясь, как бы его отказ не стал причиной 

гражданской войны, не посмел ослушаться. Константина отправилась раньше 

него, стремясь сама увидеться с братом и просить его за мужа. Но лишь 

только достигла она Вифинии, как одновременно и путь ее, и жизнь были 

прерваны внезапной смертью2. Событие это повергло Галла в еще больший 

трепет, но первоначального своего намерения он не изменил3. В пути его 

сопровождал в числе прочих и Феофил Индиец. По прибытии Галла в 

Норику4, из Медиолана, города, где в то время пребывал Констанций, к нему 

был послан военачальник Барбатион5. 

Ему-то и было велено лишить Галла багряницы и отправить в изгнание 

на некий остров близ Далмации6. Но присутствующий при сем Феофил не 

позволил, чтобы этот приказ был приведен в исполнение. Ибо в ту пору, 

когда Галл стал цезарем и когда Констанций с Галлом поклялись во 

взаимной дружбе и торжественно уверили, что в будущем не станут 

злоумышлять друг против друга, сам он был между ними посредником и 

утвердил обоюдное их согласие. Однако, получив известие о 

противодействии Феофила, Констанций повелел и его отправить в изгнание, 

а Галла в платье простолюдина под стражей доставить на остров. 

Тем временем евнух Евсевий7, выслуживший себе звание препозита8, и 

его сообщники не переставали восстанавливать Констанция против Галла, 



страшась, как бы Констанций, или вспомнив о клятве, или побуждаемый 

кровным родством, не возвратил бы цезаря из изгнания, а избегнувший 

опасности Галл не погубил бы тем злее самих злодеев. И вот в результате их 

козней к Галлу подсылают убийц9. Однако убийство еще не свершилось, 

когда Констанций, почувствовав раскаяние, послал других предотвратить 

его. Но приспешники Евсевия склонили их не появляться на острове и не 

разглашать императорского приказа об отмене смертного приговора Галлу до 

тех пор, пока его жизнь не прервется от меча. И свершилось все так, как было 

ими задумано. Вот почему впоследствии взошедший на престол Юлиан 

покарал смертью Евсевия и его сообщников за незаконное убийство брата. 
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Чувствуя, что бремя власти его непомерно и что ему одному далее не 

снести его, Констанций, призвав к себе из Ионии брата Галла, Юлиана, 

поставил его цезарем10 и дал ему в жены свою сестру Елену, а затем сразу же 

послал усмирять Галлию, ибо в ее пределах в то время было весьма 

неспокойно". 

Сам он пребывал в то время в Сирмии, и там, уступая настоятельным 

просьбам римлян, отозвал из ссылки и возвратил согражданам12 епископа 

Рима Либерия13. При этом, говорит Филосторгий, Либерии заодно с 

епископом Осией подписал приговор и против единосущия и против 

Афанасия, а кроме того, на созванном тогда соборе привлек к себе и других, 

упоминаемых ранее. После подписания Осия вернулся в свою епархию14 

Кордову, что в Испании, и возглавил тамошнюю церковь, Либерии же 

предстоятельствовал над церковью Римской. А Феликс, в отсутствие 

Либерия рукоположенный в Римские епископы, теперь возвратился на 

родину, сохранив звание епископа, но не приняв под свое начало никакой 

церкви15. 

Филосторгий сообщает, что по смерти Леонтия, епископа города 

Антиохии, Евдоксий с помощью единомышленников переводится из 

Германикии16 в Антиохию и занимает там престол. Евдоксий этот был 

приверженцем арианского вероисповедания, за исключением того, что под 

влиянием сочинений Астерия склонялся к подобосущию (οΰσίαν δμοιον)17. Но 

соеретики отвратили его от сего учения и обратили к иносущию (то 

έτεροουσιον)18. Далее, говорит Филосторгий, что Евдоксий нравом был 

кроток и благомыслен, а кроме того, весьма одарен, но крайне бездеятелен и 

робок. Отец его, по имени Кесарии, был родом из Арависса, города Малой 

Армении, и хотя отличался слабостью к женщинам, однако смерть принял 

мученическую, очистившую его от всякой скверны и даровавшую ему венец 

подвижника. 



Евдоксий, по словам Филосторгия, возвел Евномия в степень диакона". 

И Евномий до тех пор отказывался принять служение, пока старательнейшим 

образом не изучил все догматы веры. 

Говорит также, что Василий Анкирский был весьма недоволен, когда 

управление Антиохийской церковью перешло к Евдоксию, так как сам он 

втайне горел желанием занять этот престол20. 
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Говорит он еще, что Констанций, когда жена его, очень им любимая21, 

стала страдать раздражением матки, вынужден был вернуть из изгнания 

Феофила, ибо шла слава о данной ему Богом силе исцелять недуги. По 

прибытии Феофила Констанций просил прощения за то, что так 

несправедливо обошелся с ним, и умолял исцелить жену. И мольба его, 

свидетельствует Филосторгий, не пропала втуне, ибо стоило лишь Феофилу 

возложить свои чудотворные руки, как женщина стала здорова22. 

Филосторгий пишет, что Василий, взяв себе в сообщники Евстафия 

Севастийского и других церковных предстоятелей23, возвел клевету перед 

императором вначале на Аэция, а после и на Евдоксия, выдумав в числе 

прочего, будто бы они знали о заговоре Галла и даже были в числе 

заговорщиков. Те же клеветнические обвинения предъявил он и Феофилу. 

Император, поверив Василию, а в особенности женщинам24 (ибо их Василий 

заранее привлек на свою сторону), в наказание сослал Феофила в Гераклею 

Понтийскую, Евдоксию повелел удалиться из Антиохии и оставаться дома. 

Наконец, Аэция и остальных, бывших с ними, отдал в руки клеветников. А 

сообщники Василия в присутствии императора рассуждали о вере: и было 

доказано, что Сын во всем подобен Отцу, но о сущем ничего не было 

сказано, как не упоминалось и имя. Это вот мнение потрудились они 

утвердить постановлением собора и подписями25. 



Вскоре после этого Евномий, когда молва о делах Василия достигла 

Антиохии, принял звание диакона; и тогда его посылают к Констанцию, дабы 

отменить принятые определения, но в пути его захватывают приспешники 

Василия и отправляют насильно во фригийский город Мидей. Аэций также, 

будучи отдан во власть сообщников Василия, жил изгнанником во 

фригийском селении Пепузе. А Евдоксий удалился в Армению, откуда был 

родом. Кроме того, по приговору василиан в ссылку отправились многие 

другие, всех их было не менее семидесяти. 

9.          Свершив сие, сообщники Василия ходили повсюду и 

проповедовали единосущие (то όμοούσιον)26. Многие, поверив им, приняли 

это учение, в том числе и Македонии, епископ Константинопольский27, хотя 

прежде он склонялся к мнению Евномия28. Также и многих других епископов 

сделали они своими сторонниками: иных убедили речами, а если одних слов 

было мало, прибегали к силе. 
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Говорит Филосторгий, что Патрофил Скифопольский29 и Нарцис 

Иринопольский30 вместе с несколькими другими епископами, придя в мезийский 

город Согдион31, поведали Констанцию о преступлениях, совершенных 

Василием. Ошеломленный и уязвленный их речами Констанций вернул всех 

приговоренных к ссылке, а также приказал созвать два собора: один в 

Аримине — для епископов из Западных областей, другой — в Никомедии, 

где следовало собраться епископам Востока, Ливии и Фракии, с тем чтобы на 

этих соборах мнение каждой из сторон было подвергнуто тщательному 

исследованию. Но Никомедийский собор, клевещет сей нечестивец, так как 

большинство на нем готово было принять единосущие32, прерван был 

землетрясением, которое погубило пятнадцать епископов, прибывших ранее 

других, вместе с самим епископом Никомедии Кекропием, и поколебало 

церковь, где находились собравшиеся. Ариминский же собор в составе трехсот 

епископов совершенно оставил без внимания имя сущего (τό τη? ουσία? όνομα)33, 

а Сына, согласно Писанию, исповедовал подобным Отцу, и каждый из 

собравшихся утвердил сие исповедание личной подписью. 

Никомедия, как утверждает Филосторгий, была разрушена 

землетрясением, пожаром и приливом морских волн, при этом погибло 

множество людей, и тогда собор был созван в Селевкии, так как сторонники 

Василия отвергли Никею, а приверженцы Евдоксия и Аэция отказались 

собраться в Тарсе. А василиане, чьи происки привели к разделению собора34, 

стали собираться отдельно и утвердили единосущие35, мыслящих по-иному 

они низложили36 и осудили иносущие. Действуя сами по себе, они 

рукоположили Аниана в епископы Антиохийские37. А сторонники Евдоксия 

и Аэция, со своей стороны, письменно утвердили иносущие и это 

определение разослали повсюду. 

Император, когда ему стало известно об этих делах, приказал всем 

собраться в Константинополе, куда и прибыли и из западных пределов, и с 

востока, а также Ливии почти все38. Партию исповедников единосущия 

возглавили Василий и Евстафий. В числе их сторонников39 среди прочих был 



и другой Василий40, пребывавший тогда в сане диакона; даром красноречия 

он превосходил многих, но душевная робость не позволяла ему принимать 

участие в публичных диспутах. Из сторонников иносущия41 наисильнейшими 

ораторами были Аэций и Евномий, оба из диаконского чина. 
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Второстепенную роль в этой партии играли епископы Марий и 

Евдоксий, возглавлявший тогда Антиохийскую епархию, а впоследствии 

воссевший на Константинопольский престол; далее Акакий, епископ Кесарии 

Палестинской42, изображавший согласие с ними, дабы в свою очередь уязвить 

Василия, ибо Василий с честью принял Кирилла Иерусалимского43, низложенного 

Акакием44. Сей же Акакий смел был в словесных состязаниях, быстрее всех 

схватывал суть дела, а мнение свое изъяснял с неизменным красноречием. 

Вот почему всеми записями этого собора, а было их немало, заведовал он 

один. 

Итак, когда обе стороны были готовы приступить к спору о догматах, 

исповедники единосущия (τό όμοούσιον) доверили говорить Василию45, а 

защитники иносущия (то έτεροούσιον) избрали своим предстоятелем Аэция, 

дав ему в помощники Евномия. Но василиане, увидев, что им противостоять 

будет Аэций, и страшась могущества его речей, заявили, что негоже-де 

диакону спорить с епископами о догматах веры. Впрочем, когда представители 

другой стороны возразили, что состязание сие учреждено не для спора о 

званиях, но об истине, сторонники Василия, хоть и с неохотой, все же 

приступили к диспуту и, как утверждает Филосторгий, были совершенно 

побеждены речами Аэция, и не только вынуждены были согласиться, что 

существо Рожденного отлично от существа Родившего и ни в чем не имеет с 

ним сходства, но даже, по настоянию Аэция, удостоверить сие исповедание 

собственноручными подписями. 



Узнав, как обстоят дела, император, в душе которого все еще жива была 

память о клевете, возведенной Василием на Аэция, воспользовался случаем, 

дабы излить свой гнев. Итак, приказав обоим явиться и предстать перед ним, 

он обратился к Василию с вопросом, в чем же тот обвиняет Аэция. Василий 

отвечал: в том, что Сына полагает не подобным Отцу. Аэций же на то 

возразил, что равным образом он далек от мысли называть Сына неподобным 

Отцу, равно как и утверждать, что подобие Отца Сыну подразумевает некое 

различие. Тогда Констанций, ухватившись за слово «неразличный» (τό 

άπαράλλακτον) и не потрудившись даже узнать, какой смысл вкладывает в 

него Аэций, приказал выгнать того из дворца46. Затем Акакий так повел дело, 

что Аэций был лишен звания епископа, причем его низложение подписали не 

только православные, но и те, кто по преимуществу 
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разделял его мнение47: из последних одни вовсе переменили образ 

мыслей, другие, поступившие против воли, неблаговидность своего поступка 

прикрыли именем благоразумия. Констанций между тем представил собору 

определение западных48 и повелел каждому из присутствующих епископов 

подписать его. Сие определение заключало исповедание, что Сын, согласно 

Писаниям, не подобен Отцу, и его, стараниями все того же Акакия, у 

которого в душе было одно, а на языке — другое, подписали все 

присутствующие — даже те, кто прежде защищал иносущие (то έτεροούσιον). 

ИЗ КНИГИ ПЯТОЙ 

1. По словам Филосторгия, этот Акакий, впоследствии склонив 

императора1 на свою сторону, обвинил Василия2 и Евстафия3, а также и 

многих других в различных преступлениях и низложил их с престолов4. 

Лишил он сана и Македония, епископа Константинопольского5. После 

низложения Македония на его место, по распоряжению Констанция, из 

Антиохийской епархии был переведен Евдоксий. Низложенные же 

отправлены были в изгнание: Василий — в Иллирию, остальные — в 

различные иные места. Перед тем как отправиться в ссылку, они отреклись от 

собственных подписей, коими утвердили принятый на соборе в Аримине 

символ веры, и такими образом одни из них вновь стали проповедовать 

единосущие (то όμοούπον), другие же — подобосущие (то όμοιούσιον). Также и 

Аэций низложен был за то, что якобы распространял учение о неразличии (то 

άπαράλλακτον) хотя сам и в речах, и письменно открыто отвергал его, и 

удален в Мопсуэсту Киликийскую. При этом осуждение не только ему, но и 

его вероучению подписали почти все его приверженцы и 

единомышленники*; одни — потому, что отвергли суждения, которых 

придерживались ранее, другие же, уступив велению времени, сочли за благо 

волю царя предпочесть своей истине. Акакий же, после того как он низложил 

и обрек на изгнание Василия — из личной к нему ненависти, а Аэция — из-за 

разногласий в вопросах веры, возвратился в Кесарию и во все церкви, 

осиротевшие без пастырей, назначил епископов, исповедующих единосущие. 



В Никоме-дии на место Кекропия поставил он Онисима, в Анкире же 

Василия заменил Афанасием7; престол Тарсы вместо Сильва-на занял другой 

Акакий; из Антиохийского же клира все те, кто вместе с Василием некогда 

противодействовали Аэцию 

218 

 

 

и Евдоксию, ныне были осуждены на изгнание8. Также и Ме-летий, 

отозванный из армянского города Севастия9 все тем же Акакием, был 

возведен на Антиохийский престол вместо Евдоксия, ибо Евдоксий к тому 

времени уже воссел на престоле Константинопольском. Сей Мелетий 

первоначально исповедовал иносущие (то έτεροούσι,ον), присоединяясь к 

тогдашнему мнению императора, и подписал определение западных10, но, 

взойдя на Антиохийский престол, превратился в ревностного поборника 

единосушия (то όμοούσιον). В Лаодикее Акакий поставил епископом 

Пелагия". Короче говоря, используя малейшую возможность, прилагал он все 

силы к тому, чтобы на место изгнанников были рукоположены истовые 

исповедники единосущия (то όμοούσιον). 

По словам Филосторгия, император, прослышав от Акакия, что 

Авксентий, епископ Мопсуэстский особо благоволит и почитает Аэция, 

распорядился перевести последнего в Амбладу12, с тем чтобы там он в 

мучениях окончил жизнь из-за варварства и бесчеловечности тамошних 

обитателей. Но когда невыносимый зной и моровая язва обрушились на ту 

страну, Аэций, как утверждает сей безбожный сочинитель лжи, умилостив 

Бога, отвратил эти бедствия, за что снискал великую любовь и преданность 

жителей. 

Вслед за низложением Евстафия, Евсевия13 и Элевсия14 Марий и 

Евдоксий, с согласия Констанция, рукоположили в епископы Кизика 

Евномия15. Однако тот отказывался принять рукоположение, пока не 



заручился их обещанием: вернуть из изгнания Аэция и отменить приговор о 

его низложении. На исполнение обещанного отведено им было три месяца16. 

Говорит еще, что Констанций, ранее неизменно одолевавший своих 

врагов, после того как обагрил десницу свою кровью близких и, поверив клевете 

Василия, осудил Феофила, Аэция и Серру на изгнание, в предпринятой им 

войне с персами потерпел поражение17. 

Говорит нечестивый Филосторгий, что Мелетий, епископ 

Антиохийский, был сослан пребывающим в то время в Антиохии 

Констанцием на родину в город Мелитену18 по обвинению в 

клятвопреступлении и в том, что, горячо проповедуя единосущие, он 

выставлял себя поборником иносущия19. После этого Констанций призвал из 

города Александрии соеретика Ария Евзоя20 и приказал епископам, возложив 

на него руки, возвести в епископы Антиохийские. 
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ИЗ КНИГИ ШЕСТОЙ 

1. Некоторые из клира Кизики, говорит Филосторгий, перед Евдоксием 

хулили Евномия в том, что он якобы проповедует неподобие (άνομοιότητο?) 

Отца Сыну, а отрицание им подобосущия (то μη κατ' οΰσίαν δμοι,ον) стало для 

них основанием приписать ему учение о неподобии (άνόμοι,ον) Сына Отцу. 

Обвиняли его также в том, что старинные обычаи он изменяет, а тех, кто 

отказывается принять его нечестие, — изгоняет1. По этой причине 

Константинопольскую церковь охватило волнение, намеренно возбуждаемое 

пресвитером этой церкви Исихием, и именно поэтому Евдок-сий призвал к 

себе Евномия. Последний, тотчас по прибытии, стал упрекать Евдоксия в 

медлительности и нерадении об исполнении обещанного. Евдоксий же 

ответил, что ни в коем случае не пренебрегает данным обещанием, но что 

прежде следует прекратить волнение, коего сам он послужил причиною. 

И вот Евномий, вынужденный оправдываться перед 

Константинопольским клиром, тех, кто прежде пребывал в смятении, столь 

расположил к себе, что свое мнение о нем они переменили на полностью 

противоположное и даже более того — горячо засвидетельствовали его 

благочестие. Открылось из его речей, что он не только никогда не объявлял 

Сына неподобным Отцу, но, напротив, следуя Писаниям, открыто 

проповедовал подобие (δμοιον). Не допускал он единственно подобия по 

существу (то δμοιον κατά την ούσίαν), говоря, что равным образом нечестиво и 

признавать Сына подобнейшим (όμοιότατον) в тех отношениях, коим подобает 

быть между единородным Богом и бесстрастно породившим (τον άπαθώ? 

γεγεννηκότα) Отцом2. Таким вот образом он не только привлек на свою 

сторону клир, но и весь собравшийся в церкви народ, слушая его 

рассуждения о том же предмете, был немало поражен великой его мудростью 

и благочестием. Поэтому и Евдоксий, обрадованный им сверх меры, 

воскликнул: «Вот мое защищение против осуждающих меня» (1 Кор. 9:3); и 

народ рукоплескал Евдоксию, который так удачно и вовремя привел слова 

Священного Писания. 



2. Говорит нечестивый Филосторгий, что богоненавист-ный Евномий 

по приказу Евдоксия в праздничный день Богоявления произнес перед 

народом речь, в которой со всей очевидностью обнаружилась безбожность их 

вероучения. 
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Ведь, проклятые, они осмелились утверждать, будто Иосиф после 

непорочного зачатия имел плотское общение с Девою, и не сочли за дерзость 

объявить Сына рабом и слугою Отца, а Духа — рабом и слугою Сына. Уже 

сама их манера изъясняться вовсе чужда была торжественного благолепия, а 

темнота и сумбур в словесах, дерзко употребляемые непристойности 

смущали и производили тягостно нелепое впечатление, обнажая перед 

всеми мрак, смятение и бого-оставленность их душ. 

Однако Евдоксий после стольких похвал Евномию не только не 

подумал об исполнении обещанного, но даже постарался склонить того к 

подписанию низложения Аэция и ариминского вероопределения, прикрывая 

сие незаконное и недобровольное дело личиной благоразумия3. Весьма 

удрученный этим Евномий отверг и то и другое, но, передав ему Кизикскую 

епархию вначале на словах, а потом и письменно, возвратился к себе на 

родину в Каппадокию4. 

Акакий, настроенный враждебно к Евномию за рукоположение его в 

епископы Кизики, вместе с ним обвинил и Евдоксия в том, что он, не 

заручившись всеобщим согласием, поставил епископом ученика Аэциева: 

ведь тот пылкой ревностью к ереси изо всех сил старался превзойти своего 

учителя. И так преуспел он в клевете, что Констанций, вняв ему, призвал в 

Антиохию Евномия. Лишь только он прибыл, Констанций велел ему 

предстать для испытания перед судом собора. Однако когда собору 

потребовался обвинитель — не вызвался никто; Акакий же, охваченный 



страхом — ибо он был совершенно уверен, что одною клеветою перед 

императором вконец уничтожит врага, — теперь хранил глубочайшее 

молчание. Констанций, узнав об этом, заподозрил, что Акакий скорее из 

чувства вражды, нежели в защиту справедливости возвел обвинение против 

Евномия. Поэтому он приказал Акакию немедленно возвратиться в свою 

епархию, а рассмотрение настоящего дела отложить до более значительного 

собора. 

Среди таких забот до Констанция дошла молва о мятеже Юлиана5. По 

этой причине он тотчас отправился в Константинополь, одновременно 

распорядившись составить собор в городе Никее, дабы исследовать 

иносущие (то Ιτεροούσιον). Но, достигнув Мопских ключей6, он занемог и 

там, окрещенный Евзоем, вместе с жизнью навсегда оставил попечение и о 

царстве, и о неправедных соборах. 

221 



Когда Констанция несли для погребения, прибывший к тому времени в 

Константинополь Юлиан шел перед гробом без диадемы, в знак уважения к 

умершему7, которого лишь недавно намеревался сам лишить жизни. 

Юлиан, узурпировав царскую власть, вернул из изгнания Аэция, помня, 

что тот подверг себя опасности ради Галла: и не ему одному, но всем тем, кто 

был изгнан за церковные догматы, он возвратил их епархии. 

ИЗ СЕДЬМОЙ КНИГИ 

Юлиан, захватив силою царскую власть, своими указами предоставил 

язычникам полную свободу с тем, чтобы не было забыто ни одно их учение, 

христиан же постигли тягчайшие и неизъяснимые бедствия1, ибо язычники 

повсюду терзали их всеми возможными мучениями, неизвестными доселе 

пытками и изуверскими казнями. 

Говорит Филосторгий, что в то самое время, когда Георгий, епископ 

Александрийский, председательствовал в соборе и принуждал 

единомышленников Аэция подписать ему осуждение, внезапно ворвались 

язычники и, схватив Георгия, долго ругались над его телом, а под конце 

предали огню2. Нечестивый же сей писатель утверждает, будто бы 

руководителем сего злодеяния был Афанасий, ибо после гибели Георгия он 

возвратил себе прежний престол и с радостью принят был александрийцами3. 

О статуе Спасителя нашего, которую благочестивая женщина, 

страдающая кровотечениями, воздвигла в благодарность за милостивое 

исцеление, — Филосторгий пишет, что стояла она в городе возле источника и 

вместе с другими статуями являла посетителям сего места приятное и 

привлекательное зрелище. У подножия статуи Спасителя произрастала трава, 

служащая вернейшим средством против всех болезней, в особенности же от 

чахотки, — это и стало причиной особого к ней внимания. Ибо со временем 

стерлась память как о том, кого изображала статуя, так и о причине, по 

которой она была поставлена. Весьма долго стоя под открытым небом без 

всякой защиты, она была на значительную высоту засыпана землею, которую, 

особенно в дождливую погоду, наносило к подножию статуи с более 



возвышенных мест, так что буквы, составляющие посвятительную надпись, были 

скрыты от глаз. 

Итак, когда произвели тщательное исследование и нижнюю часть 

статуи расчистили от земли, вновь открылись 
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письмена, объясняющие все обстоятельства. Но чудесная трава с того 

времени больше уже не попадалась ни в том месте, ни в каком бы то ни было 

другом; статую же установили в церковном диаконике, где окружили 

надлежащей заботой и попечением, но никоим образом не поклонялись ей и 

не почитали. Ибо не было дозволено поклоняться изображениям из меди или 

какого-либо иного материала, а посему ее лишь поставили на почетное место 

и приходили туда, желая увидеть изображение и засвидетельствовать тем 

самым свою любовь к Первообразу. 

И вот, в царствование Юлиана, жившие в Панеаде язычники в 

нечестивом порыве статую эту скинули с подножия и, привязав за ноги, 

протащили по главным улицам уже после того, как всю ее переломали и 

разбили на части. Отделившуюся от шеи голову некто, со скорбью 

взиравший на происходящее, втайне поспешно унес и берег, насколько то 

было возможно. Филосторгий свидетельствует, что видел ее собственными 

глазами. 

Город Панеад некогда назывался Даном, по имени Дана, сына Иакова, 

который стал родоначальником обосновавшегося здесь племени; по 

прошествии времени город был переименован в Кесарию Филиппову, а когда 

язычники поставили в нем статую Пана, получил название Панеада. 

4. В те времена, когда повсюду язычники безжалостно ополчились 

против христиан, не менее бесчинствовали они и в Палестине. Так, извлекши из 

гробницы кости Елисея Пророка и Иоанна Крестителя (оба они покоились в 



тех краях) и перемешав их с костями бессмысленных животных, предали все 

это огню, а пепел развеяли по ветру. 

Иных из попавших им в руки христиан они бросали, словно жертвы, в 

пламя жертвенников4 и, охваченные неистовой яростью, совершали многое 

такое, о чем страшно и говорить. Тем временем прекрасно осведомленный 

обо всем Юлиан не только не возмутился, но, напротив, весьма был доволен, 

ибо бесчестье из-за сих злодеяний пало на других, и они же вместе с тем 

осуществляли его намерения. Но когда стало очевидно, что все эти 

бесчинства не приводят к желаемой цели — ведь чем неистовее становились 

гонения на христиан, тем все более и более укреплялись их души, — он 

задумал столкнуть между собою епископов — прежде по разным причинам 

низложенных и тех, кто ныне занимал их престолы. Поэтому он и 

предоставил каждой из сторон 
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полную свободу действий для возвращения прежнего положения и 

безопасности. Таким вот образом началась между ними борьба, нечестивая и 

позорная, нанесшая немалый урон нашей вере, что и было целью отступника. 

Прибегал он и к другим мерам, не менее злодейским: так, служителей клира 

назначал на должности светских судей, источники церковных доходов 

передавал прислужникам демонов и вообще прилагал все усилия к тому, 

чтобы как можно шире распространилось поклонение демонам, истинная же 

вера, как он надеялся, полностью бы угасла5. 

В таких обстоятельствах Евдоксий, вспомнив о клятвах и обещаниях, 

данных им Евномию относительно Аэция, шлет письмо Антиохийскому 

епископу Евзою с поручением собрать собор, который отменил бы 

обвинительный приговор, вынесенный ранее Аэцию. Но Евзой в ответ на его 

просьбу ничего не предпринял и, в свою очередь, обвинил Евдоксия: отчего 

сам он ранее не поспешил исполнить то, чтотеперь вменяет в обязанность 

другим. Однако поскольку Евдоксий продолжал настаивать, Евзой в конце 

концов пообещал выполнить его просьбу. 

Во время пребывания Аэция и Евномия в Константинополе их посетили 

Леонтий Триполисский и Феодул Херетонский6, а также Серра, Феофил и 

Илиодор из обоих Ливии и все прочие, имеющие сходный образ мыслей и 

не желавшие подписывать ни приговор Аэцию, ни вероопределение 

западных. Теперь, собравшись вместе, они рукоположили в епископы Аэция, 

ибо Аэций и Евномий были для них всем. Впрочем, рукоположили и других 

епископов, и Евдоксий не только не выказал по этому поводу ни малейшей 

досады, но даже часто присоединял свой голос к голосу Аэция за тех, кого 

надлежало рукоположить. Тем временем и Евзой, составив собор из девяти 

епископов, снял все прежние обвинения с Аэция. Отменил он и 

шестимесячный срок, по прошествии которого Серра, в случае отказа 

подписать низложение Аэцию и символ веры западных, в наказание лишался 

бы священнического сана7. Когда оба вышеупомянутые дела были доведены 



до конца, собирались известить о сем Евдоксия, но ужасные гонения на 

христиан помешали осуществиться этому намерению. 

Одного военачальника, Валентиниана8 (а был он комитом так 

называемых корнутов) (κουρνούτων), Юлиан Отступник, видя, что все усилия 

заставить его отринуть пра- 
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ведную веру тщетны, разжаловал и сослал в египетские Фивы. Некогда, в 

царствование императора Констанция, одному из так называемых 

силенциариев9 довелось увидеть его извергающим из уст пламя; случилось 

это около полудня, когда после трапезы наступает время отдыха; и о 

случившемся доложили Констанцию, ибо посланник, явившийся позвать 

Валентиниана по некоему делу к императору, стал свидетелем 

произошедшего. Получившего такое известие, Констанция охватили страх и 

подозрение, однако он не причинил никакого зла Валентиниану, но только, 

желая избавиться от беспокойства, послал его в крепости Месопотамии, 

чтобы был он стражем тех мест и сдерживал набеги персов. 

О мученике Вавиле, о том, какие терзания претерпело от Юлиана 

святое его тело, ибо умолчать о сем не в силах были и демоны, и о том, как 

храм Аполлона вместе с кумиром был испепелен дотла ударом молнии, обо 

всех вообще удивительных свершившихся в то время делах, как 

человеческих, так и сверхъестественных, Филосторгий рассказывает, почти 

ни в чем не противореча другим авторам10. Говорит, в частности, что святой 

мученик Вавила претерпел страдания вместе с тремя совсем еще юными 

отроками — своими братьями, а мученичество его свершилось при 

следующих обстоятельствах: Вавила был епископом в Антиохии1', и вот 

однажды римского императора Нумериана, или, как утверждают другие, 

Деция, охватило внушенное демоном желание войти в церковь христиан, 



когда сонмы верующих наполняли ее. Но святитель Господень, встав в 

преддверии храма, преградил ему путь, объявив во всеуслышанье, что не 

попустит волку прокрасться в овчарню. Император тотчас отказался от 

первоначального замысла: опасался ли он гнева прихожан или какая-то иная 

причина заставила его отступить; епископа же он сначала обвинил в 

безрассудстве, а затем повелел совершить жертвоприношение демонам: 

только этим жертвоприношением мог он в настоящем загладить свою вину, 

а в будущем снискать славу и почести. Но епископ, с благородным 

мужеством презрев сие повеление, избрал себе мученический венец. 

Юлиан Отступник, задумав полностью опровергнуть пророчество 

Спасителя, предрекающее разрушение Иерусалима, так что не останется и 

камня на камне, не только не преуспел в этом, но, напротив, невольно еще 

более укрепил неколебимую правоту сего предсказания. Созвав отовсюду 
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иудеев, снабдив их деньгами из казны и оказав другую помощь, 

император предписал им возобновить строительство храма12. Но ниспосланные 

от Бога ужасающие бедствия, описать кои бессильно любое красноречие, не 

только остудили их рвение, но и явили всю тщету усилий как Отступника, так и 

иудеев, покрыв их великим позором. Одних из дерзавших взяться за работу 

пожирал огонь, других погребало землетрясение, прочих губили иные 

бедствия. Так дерзостное намерение глупца — посрамить пророчество Господа 

нашего — послужило лишь упрочению веры в него и вящей славе. 

10. В числе многих неистовых гонителей христиан, понесших достойное 

наказание, тогда самыми известными, на виду у всех вершившими казни, были 

Юлиан, комит (άρχων, comes) Востока, дядя Юлиана Отступника по матери, 

хранитель сокровищницы Феликс и смотритель царского дома (προεστώ?, 

praepositus) Элпидий. По обычаю римлян они именовались комитами 

частных дел (κόμητα? πριουάτων). Эти трое были из числа тех, кто в угоду 

императору отрекся от благочестия. И вот у Феликса, без всякой видимой 

внешней причины, очевидно, в результате разрыва одной из наиболее 

крупных внутренних вен, внезапно хлынул изо рта поток крови; являя собою 

для всех окружающих ужасающее зрелище, он, не прожив и дня, под вечер, 

истекши кровью, испустил дух. Юлиан же, сраженный тяжкой и неизвестной 

болезнью, пролежал без движения целых сорок дней, совершенно 

бесчувственный и безъязыкий; потом, когда члены вновь понемногу стали 

повиноваться ему, начал он каяться в безбожных своих злодеяниях, будучи 

уверен, что именно за то постигла его кара; впрочем, недуг временно 

отступил лишь для того, чтобы сам он стал свидетелем собственной скверны, 

и вскоре, истерзанный покрывшими его чрево разного рода язвами, в муках 

изверг душу. Дольше всех оставался безнаказанным Элпидий, но в конце 

концов и он, будучи схвачен за соучастие в мятеже Прокопия против 

Валента, лишенный имущества, провел остаток дней в заключении и окончил 

жизнь в позоре, всеми проклинаемый и прозванный жрецом Элпидием. 

Заодно с вышеупомянутыми был еще один, вошедший вместе с ними в 



церковь, чтобы грабить и разорять, похищая священные сосуды и дары и 

чиня поношение тому, что предназначалось для служения Господу: сей же 

нечестивец, бесстыдно приподняв одежды, осквернил алтарь; и тотчас 

постигла его заслуженная жестокая 
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кара. Ибо те органы, которые послужили ему для осквернения, 

прогнили до самых внутренностей, киша несметным множеством червей, и от 

этого он вскоре погиб жалкой и недостойной смертью. Что же до стальных, 

дерзавших на подобные богохульства, то и им воздалось по заслугам'3. 

11.        Император римлян Адриан, именуемый также Элием, дал 

городу Иерусалиму название Элии14, чтобы тем самым удалить и отторгнуть 

от него народ иудейский, чтобы даже имя не позволяло иудеям почитать сей 

город своим отечеством. 

Адриан страшился, как бы они не стеклись в сей город под предлогом 

богослужения, ибо тогда их горячность и безрассудная отвага стали бы 

угрозой для римлян. 

После перенесения мощей мученика Вавилы языческие оракулы вслед 

за тем, что находился в Дафне, принялись вещать и пророчествовать, и 

Промысел Божий попускал им суесловить, но само доверие и уважение к ним 

почитателей обернулось для них же великим бесчестьем. Чем усерднее 

вопрошали демонов язычники, чтобы с еще большим основанием воздать им 

божественные почести, тем явственнее всю их тщету и бессилие 

обнаруживал перед вопрошавшими Божественный Промысел. Ибо 

изрекаемые ими оракулы оказывались лживыми и недостоверными. Так, 

например, все они до единого предвещали, что дядя императора Юлиан, 

сраженный в то время недугом, не умрет, однако в тот самый момент, когда 

зачитывали оракул, он в муках испустил дух. 



Рассказывает он также о неком Героне родом из египетских Фив, 

который, будучи облечен саном епископа, впоследствии впал в язычество и 

внезапно сражен был гнилою болезнью, изъевшей все его тело, так что всем 

он стал омерзителен. И вот, дойдя до крайней степени нищеты, он без 

приюта лежал под открытым небом и ни в ком не пробудил милосердия; ибо 

души христиан совершенно от него отвратились, а язычники знали, кем был 

он, пока не присоединился к сонму заблудших. Таковы были обстоятельства 

жестокой и горестной кончины Герона. Подобным образом и у некоего 

перешедшего в язычество Теотекна (Θεότεκνο?) неожиданно по всему телу 

распространилось гниение, и стал он добычей червей, которые выели у него даже 

глаза. Незадолго до смерти впал он в безумие так, что изжевал и съел 

собственный язык, а прежние его и без того ужасные мучения 
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сделались совершенно непереносимы. И много подобных чудес 

сотворил тогда Господь, по заслугам карая бесстыдно отпавших от благочестия. 

14. Говорит Филосторгий, что Юлиан, повелев возобновить 

строительство в городе Иерусалиме, задумал уличить во лжи пророчества о 

нем Господа нашего, но добился совершенно противоположного своему 

замыслу. Ибо многие другие ниспосланные Небом знамения заставили 

прекратить работы; так, например, когда закладывали фундамент, один из 

камней, положенных в самое основание, сдвинувшись, открыл вход в некую 

пещеру, выбитую в скале. И так как была она глубока и различить, что скрыто 

внутри ее, было трудно, начальник работ, горя желанием выяснить это, 

обвязал длинной веревкой одного из работников и спустил в отверстие. 

Спустившийся в пещеру обнаружил там воду, доходящую ему до середины 

голеней, и когда он обошел все тамошнее пространство, держась стен, то 

узнал, что пещера квадратная. 

Затем, возвращаясь обратно и дойдя до середины, он наткнулся на 

некую колонну, слегка возвышавшуюся над поверхностью воды. Положив на 

нее руку, он обнаружил лежавшую сверху книгу, завернутую в тончайший и 

чистейший плат, и тогда, взяв находку, подал знак, чтобы его вытаскивали. 

Книга, предъявленная возвратившимся, повергла всех в изумление прежде 

всего тем, что производила впечатление новой и доныне никем не тронутой, 

а также тем, что была найдена в подобном месте. Книга сия, что привело в 

еще большее изумление язычников и иудеев, тотчас развернутая, явила им в 

самом начале написанные большими буквами такие слова: «Вначале было 

Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Слово»15. Вообще же эта книга 

заключала в себе полностью Евангелие, благовествованное по Слову Божию 

устами ученика и Девы. Вот так дивная книга сия, наряду с другими 

чудесами, ниспосланными в то время с неба, явственно свидетельствовала, 

что пророчество Господа о грядущем навечном запустении храма не 

упразднится, ибо она именована предсказавшего сие Богом и Творцом всего 

сущего. И поскольку пророчество было непреложно, тщетно трудились они 



над строительством храма, когда неизменное Слово Божие возвещало 

неизбежное его разрушение. Что же до самого Иерусалима, то ранее он 

назывался Иевусом и населяли его потомки колена Вениаминова, пока царь 

Давид не овладел им руками Иоава, коего обещал за то 
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поставить военачальником и исполнил обещанное. А сам на том месте 

возвел город и сделал его столицей всего еврейского народа16. 

15. Отступник, поверив языческим оракулам, повсеместно 

возвещавшим, будто бы дана ему непобедимая сила, предпринял поход 

против персов17. И некий старик, заранее посланный персами, хитростью и 

коварством вошел в доверие к Отступнику, в то время как тот вел войну в 

Персии. И он завел римлян в непроходимую пустыню, где они терпели 

великие лишения и большая часть войска погибла, и предал врагов в руки 

своих соплеменников, словно охотничью добычу. И тогда персы, 

поддерживаемые конницей своих союзников сарацин, вооруженных копьями, 

устремились на римлян, и один из последних, направив копье на Юлиана, 

насквозь пронзил его выше бедра18. Острие тотчас извлекли вместе с кровью 

и нечистотами. А один из императорских телохранителей ринулся на 

нанесшего удар сарацина и отрубил тому голову. Смертельно раненого 

Юлиана римляне тотчас возложили на щит и унесли в шатер. Многие 

полагали, что случившееся — дело рук кого-то из приближенных к 

императору, так как рана была нанесена стремительно и внезапно и не 

успели даже заметить, откуда последовал удар. А несчастный Юлиан, черпая 

руками кровь из раны и подбрасывая ее к солнцу, громко восклицал: 

«Насыться!» Призывал он и других, злых и гибельных богов19. В его свите 

находился превосходнейший врач Орибасий родом из лидийских Сард, но 

перед такого рода раной бессильно было любое врачебное искусство, и по 



прошествии трех дней Юлиан ушел из жизни. Саном цезаря был он облечен в 

течение пяти лет, и, удостоившись диадемы после смерти Констанция, носил 

ее два с половиной года20. И хотя Филосторгий пишет здесь, что Юлиан 

бросал кровь из раны к солнцу и поносил своих богов, прочие историки 

сообщают, что и то и другое, совершаемое Юлианом, направлено было 

против Господа нашего и истинного Бога Иисуса Христа. 

ИЗ ВОСЬМОЙ КНИГИ 

1. После гибели Юлиана, на другой день, войско провозгласило 

императором Иовиана1. И он (ибо не существовало иного пути к спасению, так 

как от прежнего войска осталась лишь десятая часть) заключил с Персией 

тридцатилетний мир, отдав ей даже Низибу и все крепости, возведенные 
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римлянами для защиты границы от персов и расположенные на всем ее 

протяжении вплоть до Армении2. Тело Юлиана Меробавд и его спутники 

доставили в Киликию и не сговариваясь, но как-то случайно погребли 

напротив того места, где покоились кости Максимина, и только дорога 

отделяла друг от друга их гробницы. 

2.          Филосторгий говорит, что Евзой и бывшие с ним епископы 

написали книгу в защиту Аэция и его учения, но не потрудились довести 

свой труд до конца. Посему Аэций и Евномий, обосновавшись в 

Константинополе, по собственному усмотрению устраивали дела свои. И 

когда, руководствуясь собственными суждениями, они обустроили все, как 

им казалось, наилучшим образом, приступили к рукоположению епископов: 

из их числа Кандид и Арриан поставлены были в церкви Лидии и Ионии, 

Феодул был переведен из Керетонской епархии и сделался епископом 

Палестинским, в Константинополе же (где многие, покинув Евдоксия и другие 

секты, присоединились к партии Аэция и Евномия) они поставили первого 

епископа своей церкви, Пимения. Сие обстоятельство превратило Евдоксия, 

до тех пор не оставлявшего надежды объединиться с ними, в решительного 

их противника. Вскоре после этого Пимений умер, и на его место был 

рукоположен Флоренции. Далее, в Лесбос, по смерти тамошнего епископа, 

определили Фалла, возглавлять церковь припонтийской Галатии и 

Каппадокии назначили Евфрония, а Киликию вверили Юлиану. В Антиохию 

же, что в Келесирии, немного спустя, по собственному почину отправился 

Феофил Индиец: главной его целью было добиться от Евзоя, чтобы тот 

исполнил постановленное относительно Аэция, а в противном случае самому 

возглавить паству, состоящую из сторонников их учения. Обе же Ливии и все 

последователи их вероисповедания в Египте были вверены попечению 

Серры, Стефана и Илиодора. Всех вышеупомянутых Филосторгий неустанно 

восхваляет, до небес превознося силу их красноречия и святость их жизни. 

3.          Филосторгий упоминает о некоем епископе Феодосии, 

рьянейшем стороннике евномианской ереси, который, однако, запятнал себя 



постыдным распутством с женщинами и прежнее учение дополнил новыми 

богохульными суждениями, а именно, что Христос по природе своей 

изменяем и до неизменяемости он возвысился только исключительным 

усердием в добродетели; и что Бог не говорит и не слышит, 
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в противном случае следует приписать ему руки и уши. По словам 

Филосторгия, высказывал он и иные подобного рода нечестивые мысли. 

Что же до Аэция, то он направился в Лидию, чтобы поставить Кандида 

и Арриана во главе церквей этой провинции. А вышеупомянутый Феофил, 

страшась, что жизнь этих мужей будет ему укором, затаил вражду к Аэцию, 

хотя прежде отказался подписать против него соборное определение. 

Поэтому он объединился с Фивом (Φόβω,), также не принимавшем участия в 

вынесении приговора Аэцию (Феодосии сделался его другом как по старой 

привычке, так и в силу присущего им обоим предосудительного образа 

жизни): и вот эти двое, привлекши на свою сторону Авксидиана, бывшего, 

как и они, епископом, принялись строить козни против Аэция и Кандида. 

Призвав шесть других епископов, составили они собор, и приняв 

совместное решение, отправили послание Евдоксию и Марию. В этом 

послании они осудили рукоположение Аэция как незаконное, в особенности 

потому, что лишенный диакон и не восстановленный в этой степени теми, 

кто низложили его, он тем не менее принял на себя еще более высокое 

звание. Осудили они и рукоположение Кандида, так как решение о нем было 

принято без общего на то согласия, и прочие, свершенные Аэцием 

рукоположения. Получив сие послание, Евдоксий весьма возрадовался, даже 

и не вспомнив ни о клятвах, коими связал себя перед Евномием, ни о 

письмах, кои писал Евзою, ни о многочисленных и разнообразных 

обязательствах, кои торжественно обещал он исполнить. Отвечая Феодосию 



и его сообщникам, он только побуждал их действовать решительнее и 

советовал, чтобы ополчались они более на рукополагателей, чем принявших 

рукоположение. 

Император Иовиан восстановил прежний порядок в церквях, избавив их 

от всех притеснений, кои терпели они при Юлиане. Также возвратил он всех, 

кого Отступник отправил в изгнание за то, что отказались отринуть 

благочестие: в их числе был и Валентиниан, прибывший из египетских Фив3. 

Говорит также, что Кандид и Арриан, будучи в родстве с императором 

Иовианом, явились к нему во время пребывания его в Эдессе с тем, чтобы 

воспрепятствовать Афанасию, стремящемуся завоевать расположение 

императора. 
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Но тот, выслушав сказанное с обеих сторон, вынес это на общее 

обсуждение, до поры явно не обнаружив, на чью сторону склоняется4. 

Евдоксий отправил Евзою враждебное Кандиду и Арриану послание, 

но раздраженный Евзой, привлекши Элпидия, в ответе своем отчасти 

осуждал намерения Евдоксия, отчасти убеждал, что лучше ему по 

собственной воле отказаться от такого рода суждений; там же он мягко 

упрекал Евдоксия в длительном промедлении с исполнением уже давно 

обещанного Аэцию. 

Император Иовиан, направляясь в Константинополь, по прибытии в 

Анкиру одного из своих сыновей, еще отрока, нарек Знаменитейшим, что на 

языке римлян звучит как Nobilissimus. Оттуда во время жестокой зимы он 

двинулся дальше и в пути потерял многих. С оставшимися император 

прибыл в Дадастаны. Расположившись на месте и поев, он лег спать в 

недавно выбеленной комнате. Между тем развели огонь, чтобы прогреть ее, и 

тогда из недавно выбеленных стен стала выделяться влага. Незаметно проникая 

через ноздри, заполняя и преграждая дыхательные пути, она убила 

императора, правившего по восшествии на престол десять месяцев5. Тело его 

привезено было в Константинополь. Войско же пришло в Никею и по 

прошествии 12 дней провозгласило императором Валентиниана. Поступило 

оно так по совету патриция Дациана, поданному в письме из Галатии, где тот 

остался отчасти потому, что был в преклонных летах, отчасти из-за жестокой 

зимы. К делу сему были также причастны префект претория Секунд (πράξει те 

του έπαρχου), военачальник Аринфей и начальник слуг (των δομεστίκων ουτο? 

ήγειτο) Глайф. Когда же войско, сразу после наречения Августом, принялось 

просить вознесенного на щите императора, чтобы тот избрал себе 

соправителя, Валентиниан жестом велел им замолчать, а затем невозмутимо, 

с твердостью повелителя так им ответил: «Вашим решением и выбором 

было, чтобы из частного лица я стал императором. Ныне все вопросы 

управления и распоряжения делами решают не подданные, а только 

императоры». Впрочем, по прибытии в Константинополь он взял в соправители 



своего брата Валента и, сопровождаемый им вплоть до Сирмия, отбыл на 

Запад. В Сирмии он разделил с братом все царские регалии, а также все, 

имеющее отношение к отправлению религиозного культа и подобающего 

императору окружения, и затем отослал того в Константинополь, 
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передав ему ту часть Востока, которая прежде была под властью 

Констанция. Себе он оставил две другие части империи, простиравшиеся к 

закату солнца, и стал владыкой всего Запада6. Вскоре сына своего Грациана, 

совсем еще юного, он стал привлекать к делам управления и старался воспитать 

в нем сходный со своим характер. 

9.          По словам Филосторгия, Феон обучал дочь свою Ипатию 

математике, и она далеко превзошла своего учителя, особенно в астрономии, 

а математические ее познания были обширнее, чем у многих. Однако в 

царствие Феодосия, утверждает сей нечестивец, она была растерзана 

исповедниками единосущия7. 

Рассказывает также, что во времена Валента и Валентиниана жил 

некий Филосторгий, искуснейший из всех врачевателей, и у него были 

сыновья — Филагрий и Посидоний. Свидетельствует, будто бы Посидония 

видел он собственными глазами и наблюдал его успехи в искусстве 

врачевания. Однако, по его мнению, Посидоний заблуждался, полагая, что не 

демоны побуждают людей бесноваться, но что к этому приводит накопление 

болезнетворной жидкости, и вообще, не существует никакой демонической 

силы, причиняющей вред роду человеческому. Тогда же в Александрии в 

большом почете был Магн, избравший предметом своих занятий то же 

искусство. 

Нечестивый сей автор изумляется, хотя и невольно, мудрости Василия 

Великого и Григория Богослова8. Назианз же, родной город Григория, также 



именует Надиандом. Однако в отношении знания Священного Писания им 

обоим ставит в пример Аполлинария Лаодикийского9. Похвальные речи 

Василия величественнее Аполлинариевых, а Григория, если сравнивать его и 

с тем и с другим, отличала основательность суждений; речь его была богаче, 

чем у Аполлинария, и тверже, чем у Василия. 

Филосторгий утверждает, что не только Василий Великий10, но и 

Аполлинарий писал возражения против Апологии Евномия; когда же 

Евномий в пяти книгах оспорил Василия, тот, прочитав лишь первую, 

охвачен был тяжкой скорбью и от этого расстался с жизнью. Вот до какой 

степени сей сочинитель ложь предпочитает правде! 

Филосторгий открыто и бессовестно клевещет на сих святейших мужей, 

Василия и Григория: якобы они утверждали, что Сын не вочеловечился, но 

обитал в человеке, и якобы 
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по этой причине Аполлинарий разошелся с ними. Да и самому 

Аполлинарию вменяет в вину не то, за что укоряли его все благочестивые, но 

говорит, что он сделался ревнителем какого-то иного учения, и в числе 

прочего передает, что он якобы отрицал телесное воскресение. 

Сочинения Аполлинария против Порфирия, по его словам, значительно 

превосходят все, написанное против него же Евсевием, да и рассуждения 

книг Мефодиевых" по сравнению с ними представляются 

малозначительными. 

Утверждает также, непонятно на каком основании, будто Аполлинарий 

был епископом, а Новат12 происходит из племени фригийцев. 

Пишет еще, что родиной Валентиниана и Валента был Кибалис13. 

Говорит Филосторгий, что самыми прославленными из исповедников 

единосущия были Феодор, епископ Гераклеи Фракийской, и Георгий, епископ 

Лаодикии Сирийской14, уроженец Александрии, до этого посвящавший себя 

занятиям философией. Согласно порядку времени за ними следовали старец 

Евстафий, заслуживший уважение простого народа и обладавший даром 

убеждать его, далее — Василий, Македонии Константинопольский15, 

Элевсий, епископ Кизика16; с ними также пресвитеры Константинопольской 

церкви, Марафоний и Максимин. 

Филосторгий, сравнивая Евномия и Аэция, из-за силы убеждения и 

неизменно готовых ясных ответов ставит выше Аэция. Казалось, у того все 

лежало на кончике языка. Однако Евномий превосходит его ясностью и 

стройностью учения, к тому же оно чрезвычайно доступно для понимания. 

ИЗ ДЕВЯТОЙ КНИГИ 

Девятая книга истории повествует о необычайных чудесах, сотворение 

коих Филосторгий приписывает Аэцию, Евномию и Леонтию, а затем 

Кандиду, Евагрию, Арриану и Флоренцию, но особенно — Феофилу 

Индийцу, также и прочим, из тех, в ком неистовство безбожия бушевало с 

наибольшей яростью. Причем Филосторгия от подобного рода измышлений 

ни в коей мере не удерживает и не смущает вся их абсурдность. 



По словам Филосторгия, Моисей, после того как он покарал язвами 

Яанния и Яамврия1, предал смерти и мать одного из них. 
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Пишет еще, что Валент, возвратясь из Иллирии в Константинополь, 

удостоил особой чести Евдоксия2. Посему Евдоксий все, обещанное 

Евномию, мог без труда исполнить, но не имел желания. Да и для Евзоя 

наступило благоприятное время, чтобы осуществить все решенное в их 

пользу Антиохийским собором. Но видно и тот и другой начисто забыли 

свои посулы: более того, Евзой принялся изобличать тех, кого прежде брал под 

защиту, и насмехаясь, в церкви именовал сторонников Аэция и Феофила 

Эфиопа «небоборцами» так, словно речь шла не о святости и вере, но о 

выборе красок и приемов. Евдоксий, в свою очередь, осыпал их бранью, так 

говоря посреди церкви: не зову их нечестивцами, чего они не жаждут 

услышать, дабы тем не преукрасить всю мерзость их отступничества, а зову 

— язвами. 

Аэций и Евномий, насилу отделавшись от Евдоксия и Евзоя, 

препоручили Константинополь Флоренцию. Оттуда Аэций приплыл на 

Лесбос и там проживал в неком поместье близ Митилены, увлекая 

прельстительными речами всех приходящих к нему. Сие поместье в знак 

благоволения было даровано Аэцию императором Юлианом. Евномий тем 

временем перебрался в Халкидон и поселился в одном саду, бывшем его 

собственностью, вблизи приморских стен, проявляя, подобно Аэцию, 

внимание ко всем посещавшим его. И хотя ни тот, ни другой не возглавляли 

тогда собственную церковь, последователи почитали их всеобщими 

пастырями и наставниками. Евномий, с тех пор как покинул Кизик, в течение 

всей последующей жизни не священнодействовал, тем не менее ни один из 



разделявших его мнение епископов, не посоветовавшись с ним, не решил ни 

одного церковного дела. 

На третьем году своего правления Валент предпринял поход против 

персов, а тем временем Прокопий замыслил узурпировать власть в 

Константинополе3. Этот Прокопий состоял в близком родстве с Юлианом, и 

немало нашлось людей, желающих, чтобы к нему перешла власть. Подобные 

настроения распространялись посредством упорных толков. Когда же на 

царство призван был Иовиан, Прокопий поспешно бежал в Месопотамию и, 

скрываясь вместе с женою, терпя трудности и лишения, многократно 

переменил множество мест; но в конце концов ему опротивело блуждать и 

прятаться, и он, как говорится, бросил жребий. Итак, прибыв в Халкидон, он, 

в отсутствие хозяина, нашел убежище 
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в Евномиевом загородном поместье. Оттуда Прокопий пришел в 

Константинополь и без всякого кровопролития захватил власть. Вскоре, 

однако, в сражении с Валентом, преданный своими полководцами, Гомарием 

и Агелием, он был побежден и, спасаясь, бежал в Никею. На следующий день 

он намеревался уйти оттуда, но был схвачен Флоренцием, которого назначил 

комендантом того города, и в оковах доставлен к Валенту4. Вскоре Прокопий 

был обезглавлен, и случилось это после шести месяцев его тиранического 

правления5. А Флоренцию не помогло спасти жизнь предательством: солдаты, 

побуждаемые давней ненавистью, сожгли его, ибо, поставленный Прокопием 

управлять Никеей, он жестоко наказывал тех, кого считал сторонниками 

Валента. 

В то время, когда Прокопий был еще у власти и пребывал в Кизике, его 

посетил Евномий с целью добиться освобождения заключенных, коих 

Прокопий содержал в оковах, а закованы они были за преданность Валенту. 

Взять на себя эту миссию принудили Евномия их родственники. Евномий все 

исполнил, придя и освободив заключенных изпод стражи, а затем тотчас 

возвратился. Примерно тогда же управляющий островом Лесбосом, 

назначенный на эту должность Прокопием, привлек к суду Аэция, которого 

местные жители обвиняли в приверженности к Валенту. Следствием этой 

клеветы неминуемо стала бы смертная казнь, если бы один из облеченных 

властью приближенных Прокопия не подоспел к нему на помощь и не отвел 

карающий меч. Дело в том, что сей посланец Прокопия состоял в родстве с 

Ерренианом и Герресианом: они были братьями, поддерживали связь с 

Аэцием и были оклеветаны заодно с ним. Но власть пришедшего была столь 

велика, что обвинивший их судья убоялся и, отменив вынесенный им 

смертный приговор, снял с них все обвинения и отпустил невредимыми. 

Аэций, взяв их с собой, отплыл в Константинополь, где проживал с 

Евномием и Флоренцием. Немного спустя он скончался6, и Евномий сомкнул 

ему уста и своими перстами закрыл глаза, а потом вместе с собравшимися у 



его одра единомышленниками позаботился совершить над ним пышный 

обряд погребения. 

Во время пребывания Евдоксия с Валентом в Маркианополе 

Константинопольский клир поставил изгнать из пределов того города Аэция. 

Придя в Халкидон, Аэций письмом уведомил о случившемся Евдоксия. 

Однако тот 
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не только не был взволнован этим известием, но, напротив, выказал 

досаду на то, что Аэция не подвергли более суровому наказанию. 

По словам Филосторгия, нашлись клеветники, утверждавшие будто 

Евномий укрывал в своем поместье Прокопия, намеревавшегося 

узурпировать верховную власть. Евном ию лишь с большим трудом удалось 

отвести от себя клевету и угрожавшую из-за нее смертную казнь. Тем не 

менее он был сослан в Мавританию, ибо такое наказание определил для него 

префект претория Авксоний. В путь он отправился в разгар зимы; но, придя 

в иллирийский город Мурсу, где епископом был некий Валент, встретил там 

дружелюбный прием и был отозван из изгнания, когда Валент вместе с 

епископом Маркианополя Домнином посетили императора и в трогательных 

выражениях изложили обстоятельства дела Евномия. После возвращения 

император пожелал лично принять его, но Евдоксий путем интриг 

воспрепятствовал их встрече. Этот последний затем отправился в Никею, 

чтобы поставить там епископа (ибо прежний епископ Евгений умер); но 

прежде чем успел совершить это дело, сам расстался с жизнью7. В 

Константинополь же утвержденное императором Валентом соборное 

постановление перевели из Берии Демофила8. 

Филосторгий сообщает, что в Борисее, селении второй Каппадокии, 

жил некий пресвитер Анисий, у которого было четверо сыновей и одна дочь, 



по имени Евлампия. От нее-то и был рожден Филосторгий, написавший эту 

Историю. Муж ее, Картерий, был последователем учения Евномиева и 

убеждал жену разделить его воззрения; поскольку вслед за отцом и матерью 

она исповедовала едносущие. Убежденная доводами мужа, она вначале 

братьев, затем отца, а мало-помалу и прочих родственников сделала 

сторонниками этого вероучения. 

Демофил, — говорит Филосторгий, — был возведен на 

Константинопольский престол преимущественно епископом Гераклеи 

Феодором, потому что Феодор, как кажется, имел привилегию подобного 

избрания9. Впрочем, при возведении Демофила на епископский престол 

многие в толпе присутствующего при сем народа вместо άξιος· («достоин») 

выкрикивали ανάξιο? («недостоин»). 

После Авксония должность префекта претория перешла к Модесту, 

ненавидевшему Евномия и, как говорит 
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Филосторгий, огульно обвинившему того как возмутителя городов и 

церквей, а затем сославшему на остров Аксию. 

Кесария ранее носила название Мозокии — по имени родоначальника 

племени каппадокийцев Мосхоя, но с течением времени это название 

изменилось и стало звучать как Мазака. 

Филосторгий пишет, что с того времени, как Евномий покинул Кизик, 

его место не занял ни один епископ10. Демофил вместе с Дорофеем и 

другими приходил туда, чтобы поставить епископа, но не преуспел по той 

причине, что жители этого города стойко исповедовали единосущие (то 

όμοούσιον) и, наставляемые в этом вероучении Элевсием, неотступно ему 

следовали. Но когда Демофил и пришедшие с ним пошли на поводу у 

жителей Кизика и предали анафеме Аэция с Евномием (а таково было их 

требование), Евномия же в речах и посланиях всенародно объявили Аномием 

и веру их и всех последователей их вероучения также прокляли: только тогда 

жители Кизика согласились на рукоположение, но готовы были признать 

только того епископа, которого изберут сами. Избранник их, естественно, 

тотчас повел открытую проповедь единосущия. 

Когда скончался Антиохийский епископ Евзой, Дорофей, 

переведенный из Гераклеи Фракийской, занял его престол". Надо сказать, что 

Филосторгий порицает как Демофила так и Дорофея, последнего упрекая в 

мерзком тщеславии, а Демофила — за пристрастие все смешивать и 

искажать, в особенности церковные догматы: так, однажды проповедуя перед 

народом в Константинополе, он утверждал, что тело сына, слившись с 

Божеством, практически в нем растворилось, подобно тому как растворится и 

сткнет незаметен влитый в море секстарий молока. Родом Демофил был из 

Фессалоники и происхождения — незнатного. Он всегда стремился 

причинить как можно больше зла так называемым евномианам. 

Во времена Валента всем, вопрошающим некий языческий оракул, 

давались черепки, испещренные буквами. Буквы эти, сложенные в слова, 

одним являли имя Феодосии, другим — Феодул, третьим — Феодор или 



нечто подобное, поскольку буквы явственно читались только до «д»: ведь 

демоны по обыкновению давали двусмысленные ответы, на погибель тем, 

кто верил в них; и чтобы избежать зла на случай неблагоприятного исхода. И 

вот некий Феодор, 
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прельстившись обманом, предпринял попытку захватить верховную 

власть, но почти сразу же, заодно со своими сторонниками, был убит; а с 

ними Валент повелел предать смерти и множество невиновных, по той лишь 

причине, что их имена включали те же буквы. 

Император Валентиниан правил двенадцать лет и скончался, оставив 

наследником власти сына Грациана12. От него осталось еще двое детей: дочь 

Галла и Валентиниан, около четырех лет от роду. Последнего сразу же и его 

мать Юстина, и находящееся в Паннонии войско провозгласили 

императором. Получив известие об этом наречении, Грациан был 

раздосадован, так как все совершилось без его согласия, и даже подверг 

наказанию тех, кто распространял эту новость. Однако он не отказался взять 

брата в соправители и в этом покорно исполнил волю своих родителей13. 

Обитавшие за Истром скифы14 были изгнаны из родных пределов 

напавшими на них гуннами и, выказав дружелюбные намерения, перешли 

под власть римлян. Гунны эти, очевидно, те самые, которых древние 

называли неврами, жившие у подножия Рифейских гор, откуда берет начало 

Танаис, вливающий свои воды в Меотийское болото. Итак, переправившись 

на римскую территорию, эти скифы поначалу вели себя с римлянами 

благоразумно, но вскоре принялись разбойничать, а затем и вовсе без 

объявления начали войну. Извещенный об этом Валент тотчас покинул 

Антиохию, пришел в Константинополь и оттуда направился во Фракию. Но 

там, вступив в сражение с варварами, понес большие потери и, наконец, 



вынужден был спасаться бегством. Со всех сторон окруженный опасностями, 

находясь в крайне затруднительном положении, он с немногочисленными 

соратниками укрылся в одном из полевых шалашей, хранившем сено. Тем 

временем варвары, преследуя римлян и предавая огню все встречавшиеся им 

на пути строения, подожгли и это, не ведая, что там находится император. 

Вот так Валент погиб, лишившись самой многолюдной и хорошо 

укрепленной части империи15. А варвары тем временем под 

предводительством Фритигерна принялись беспрепятственно опустошать 

Фракию. Грациан оплакивал дядю и скорбел о несчастье римлян. Затем 

провозгласил императором Феодосия16 и послал править вместо дяди. 

Родиной Феодосия была Испания, теперь носящая название Иберия; ибо 

протекающая по ней река Ибер заставила забыть прежнее название. 
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По смерти Феодула Керетанского, который был епископом Палестины, 

евномиане рукоположили на его место Картерия. А так как и этот вскоре 

ушел из жизни, на его место возведен был Иоанн. Вместе с ним Евномий, 

Арриан и Евтропий, покинув Константинополь, отправились на восток, 

намереваясь вывести Юлиана из Киликии, встретиться в Антиохии с 

Феофилом Индийцем и обустроить дела остального Востока. 

Император Феодосии вступил в сражение с варварами близ города 

Сирмия: он поспешил туда, повинуясь необходимости, лишь только получил 

власть, и, выиграв битву, торжественно вступил в Константинополь. Он 

поручил церкви попечению омоусиан, а ариан и евномиан изгнал из пределов 

города. В их числе был и Демофил, после выдворения возвратившийся в свой 

город Берию". А изгнанный из Никеи Ипатий удалился в Кир Сирийский, 

откуда был родом. Дорофей, также изгнанный из Антиохии, перебрался 

оттуда в родную ему Фракию18. Прочие рассеялись по разным местам. 

ИЗ ДЕСЯТОЙ КНИГИ 

Дорофей, как сказано выше, был изгнан из Антиохии. Тамошние 

пресвитеры Астерий, Криспин и остальные клирики, составив собор, на 

котором присутствовали некоторые епископы из окрестных городов, послали 

к сторонникам Евномия просить о встрече с ними. Однако те в ответном 

послании написали, что примут их не иначе, как если они откажутся от 

осуждения Аэция и его сочинений; кроме того, требовали от них и 

исправления жизни, поскольку они были замешаны в неких неблаговидных 

делах. Антиохийцы тогда не приняли этого предложения, впоследствии же 

дошли до того, что стали поносить в церкви Евномия и его приверженцев, 

называя их верхоглядами, недалекими и вовсе безумными за то, что те 

осмелились предложить им такое. 

Вождя их нечестия, Ария, Филосторгий порицает за то, что тот считал 

Бога вселенной многочастным и многосложным (πολυμερή και πολυσύνθετοι/). 

Ведь он проповедовал, что нельзя постигнуть в полной мере, сколь велик 

Бог, но лишь настолько, насколько у каждого хватает сил постигнуть Его. 



Учил также, что Он не есть ни сущность (οΰσίαν), ни ипостась (ύπόστασιν), ни 

что-либо другое, чем Его называют; что точно так же веровали и соборы 

Ариминский 
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и Константинопольский, которые определили, что рождение 

Единородного ни для кого непостижимо и познание о нем приписали только 

Отцу. Они же осудили и Аэция. 

Подобие Единородному Отцу ариане разделили на множество мнений. 

Одни полагали его в предведении Обоих, другие — в природе Божества, а 

третьи — в том, что каждый из Них может творить из ничего. Но эти мнения, 

говорит Филосторгий, хотя и кажутся различными, тем не менее сходятся в 

одном, а именно в том, что Сын подобосущен Отцу. Разделившись во 

мнениях, ариане, продолжает он, впали также и во многие другие 

непотребства: давали и получали священный сан за деньги и предавались 

запретным плотским удовольствиям. 

Евномиане, как говорит Филосторгий, настолько отошли от 

вышеупомянутых ересей, что не допускали ни их крещения, ни 

рукоположения. Крестили же евномиане не троекратным погружением, а 

однократным — в смерть Господа, как они говорили, которую Он принял за 

нас однажды, а не дважды или трижды1. 

Он говорит также, что император Феодосии сына своего Аркадия еще 

мальчиком облек в знаки императорского достоинства2. Немного времени 

спустя император Грациан в Верхней Галатии пал жертвой коварства тирана 

Максима3. На Грациана историк возводит много клевет, так что даже 

уподобляет его Нерону: по-видимому, Филосторгию была не по нраву его 

приверженность к православию4. 



Император Феодосии, узнав, что некоторые из его постельничих 

придерживаются учения Евномия, изгнал их из дворца, а Евномия приказал 

схватить и выслать из Халкидона в Алмириду. Это местечко находится в 

европейской Мезии и лежит на Истре. Однако Алмирида вскоре была взята 

варварами, перешедшими Истр по льду, и Евномий был переведен оттуда в 

Кесарию Каппадокийскую. Здесь он возбудил против себя ненависть 

жителей тем, что писал сочинения против епископа Кесарии Василия5. 

Поэтому ему было разрешено жить в собственных имениях, название 

которых — Дакороины. Говоря об этом, Филосторгий замечает, что на 

двадцатом году жизни в бытность свою в Константинополе он видел 

Евномия, и восхваляет его, утверждая, что ум и добродетель в нем были 

несравненны. Даже черты его лица и соразмерность членов он представляет в 

самом привлекательном виде, а слова в его устах уподобляет 
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жемчужинам, хотя после невольно сознается, что язык у него картавил. 

Ему не совестно было картавую речь величать в высшей степени изящной. 

Притом он старается уверить, что даже белые пятна, которые исхлестали и 

испещрили его лицо, придавали телу его красоту. Восхваляя все его 

сочинения, он говорит, что среди них послания гораздо превосходят 

остальные. 

После смерти Плацидии ее муж, император Феодосии, женился на 

Галле6, сестре императора Валентиниана Младшего и дочери старшего, 

которую родила ему Юстина. Она придерживалась учения Ария. От Галлы у 

Феодосия родилась дочь Плацидия7. 

Феодосии, соединившись при Фессалонике с Валентинианом, выступил 

в поход против тирана Максима, ибо тот, овладев уделом Грациана, решил 

захватить еще и Валентинианов. Императоры послали против него 

военачальников Тимасия, Рихомера, Промота и Арбогаста8, которые, 

внезапно напав на него, стащили его с престола, сняли знаки царского 

достоинства и в простом виде привели к императорам. Тогда Максим был 

обезглавлен по прошествии целых пяти лет своей тирании9. 

В то время, когда была одержана победа над Максимом и император 

Феодосии, вернувшийся в Рим, собирался выехать из него, на небе явилась 

дивная и необычайная звезда, которая должна была служить 

провозвестницей великих бедствий вселенной. В первый раз она заблистала в 

полночь, близ утренней звезды, в том самом круге, который называют 

зодиаком. Она была велика и сияла яркими лучами, немного уступая 

утренней звезде. Потом произошло стечение отовсюду других звезд вокруг 

нее: зрелище, подобное тому, какое представляет рой пчел, кружащийся 

вокруг матки. Затем, как будто бы вследствие взаимного давления, свет всех 

их, слившись, заблистал одним столпом пламени и образовал фигуру 

обоюдоострого меча, великого и страшного, — и это совпадение всех звезд 

являлось зрелищем поразительным. Когда смотришь на показавшуюся 

первой звезду, одну, саму по себе, она представляется в виде основания или 



рукояти всей фигуры, как будто все сияние исходило именно от этой звезды, 

а пламя, словно от светильника лампады, поднималось вверх. Такое-то 

дивное зрелище представляло это явление! Притом движение (явившейся 

звезды) сильно отклонялось от общего звездного течения, ибо, как уже было 
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сказано, явившись в первый раз и совершая свой путь, она сначала и 

восходила, и закатывалась вместе с утренней звездой. Впоследствии же, 

мало-помалу отклоняясь от нее, стала смещаться к Медведицам и, подвигаясь 

медленно, шаг за шагом, по кривой линии совершала свое движение, так 

сказать, налево по отношению к зрителям. Однако общий ее период был 

одинаковым со всеми другими звездами, мимо которых она проходила. 

Совершая свой собственный путь в течение сорока дней, она вошла в центр 

Большой Медведицы и, явившись в последний раз в самой ее середине, 

угасла там. Не только это, но много и другого необычного рассказывает 

Филосторгий об этой мечевидной звезде. 

Филосторгий говорит, что и он писал против Порфирия10 в защиту 

христиан. 

В то самое время, когда на небе явилась меченосная звезда, на земле 

видели два человеческих тела — одно в Сирии, намного превосходившее 

обычный человеческий рост, а другое — в Египте, невероятно маленькое. 

Сириец был ростом в пять локтей, с прибавкой пяди, хотя длина ног его не 

соответствовала высоте всего тела, ибо они были загнуты внутрь и кривы. 

Этого человека звали Антонием. Египтянин же был так мал, что не без 

удовольствия подражал сидящим в клетках куропаткам, которые даже 

затевали с ним драку. Однако удивительнее всего то, что умственные 

способности этого человека ничего не потеряли от малого роста, да и голос 

был не без приятности, и речь позволяла заметить в нем благородство ума. 



Оба они жили в одно время с историком и не очень скоро окончили жизнь: 

великан умер двадцати пяти лет от роду, а карлик — немногим меньше этого. 

В своей истории описывает он много и других уродов, то современных 

вышеупомянутым, то живших в прежние времена. 

Филосторгий говорит, что пост в среду и пятницу заключался не в 

одном только воздержании от мяса, но было постановлено вовсе не 

прикасаться к пище до вечера. Так, о неком Евдоксии, последователе одной с 

ним ереси, по сану пресвитере, лишившемся того, посредством чего 

продолжается род, он рассказывает вот что: такой он был постник, что всю 

свою жизнь [постился], не только в те дни, в которые, согласно заповеди, 

вспоминаются страдания Господни... 
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ИЗ ОДИННАДЦАТОЙ КНИГИ 

[Валентиниан]... употреблял медведей и львов. На двадцатом году от 

рождения он расстался и с жизнью, и с властью, и со своими охотничьими 

подвигами. В гневе он был необуздан, что преимущественно и сократило его 

жизнь. Так, например, разговаривая однажды во дворце с Арбогастом и 

будучи приведен его словами в гнев, он хотел было обнажить меч против 

военачальника, но был удержан, так как телохранитель, у которого он 

попытался выхватить меч, удержал его. Тогда он попытался словами 

рассеять подозрения Арбогаста. Однако тот из его слов еще яснее понял 

сокровенную, но открыто высказанную им мысль. Ибо, когда он спросил его 

о причине столь стремительного движения, Валентиниан ответил, что хотел 

умертвить себя, поскольку, будучи императором, не мог сделать ничего по 

своему желанию. Тогда Арбогаст не стал больше расспрашивать, но 

впоследствии в Виенне Галльской, увидев, что император после второго 

завтрака, в полдень, в укромном месте дворца забавляется с шутами 

пусканием в реке пузырей, подослал к нему нескольких телохранителей, 

которые, воспользовавшись тем, что никого из императорских слуг, ушедших 

тогда завтракать, рядом не было, руками зверски удавили несчастного. А 

чтобы кто-нибудь не стал искать виновников убийства, душители, надев ему 

на шею платок в виде петли, повесили его, чтобы казалось, будто он 

удавился по своей воле. 

Убив Валентиниана, Арбогаст, поскольку рождение препятствовало 

ему самому стать императором, т.к. отец его был варваром, провозгласил 

императором некоего Евгения, по сану магистра, а по вере язычника1. Узнав 

об этом, Феодосии возложил императорский венец на одного из своих 

сыновей, Гонория, а сам целую зиму заготовлял все необходимое для войны 

и, едва только наступила весна, отправился в поход против тирана. 

Достигнув Альп, он занял их благодаря измене, а затем сошелся с тираном 

при реке, называемой Холодноводной [Фригидуса]. Произошло жестокое 

сражение, и с обеих сторон многие были убиты. Однако победа оставила 



тирана, и Феодосии установил законную власть. Тиран наконец был схвачен 

и обезглавлен, а Арбогаст в отчаянии, бросившись на меч, покончил с собой2. 

После этого император прибыл в Медиолан, вызвал к себе сына своего 

Гонория и вверил ему всю западную часть им- 
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перии. Одержав победу над тираном, Феодосии заболел водянкой и 

после шестнадцатилетнего правления окончил жизнь3. Царствуя, он достиг 

всех высших целей в жизни: одерживал блистательные победы, единовластно 

правил римлянами, видел себя отцом двух императоров и, оставив им 

умиротворенную державу, безмятежно встретил смерть в своей постели. Все 

это, как мне кажется, явилось наградой за то пламенное рвение, которое он 

проявил в борьбе с идолопоклонством4. Говоря таким образом о 

благочестивейшем Феодосии, нечестивец, однако, не стыдится смеяться над 

ним как над человеком будто бы невоздержаным и преданным чрезмерной 

роскоши, отчего, пишет он, его и поразила водяная болезнь. 

3. На востоке при Аркадии главенствовал Руфин5, а на западе при 

Гонории такой же пост занимал Стилихон6. Оба они, не отказывая сыновьям 

Феодосия в сохранении видимости императорского достоинства и титулов, 

на деле и на словах обладали всей полнотой государственной власти и Под 

именем префектов царствовали над императорами. Ибо Р^уфин всячески 

стремился к тому, чтобы перенести на себя сш императорский титул, а 

Стилихон старался доставить его своему сыну Евхерию. Но Руфина в так 

называемой трибунале у самых ног императора изрубили мечами воины, 

которые ходили в поход с Феодосием против тирана и вернулись из Рима. 

Они сделали это отчасти по наущению Стилихона, отчасти потому, что 

заметили насмешки Руфина над собой. И он был лишен жизни в тот самый 

день, в который астрологи едва не надели на него порфиру. Руфин, как 



пишет Филосторгий, был высок ростом и мужествен. Его взгляд и 

находчивость в слове выказывали ум. Напротив, Аркадий рост имел малый, 

тело сухощавое, силы слабые, лицо смуглое. Вялость его души изобличали 

его речь и свойство глаз, которые у него сонливо и болезненно закрывались. 

Это и обмануло Руфина, полагавшего, что войско с первого взгляда охотно 

изберет его императором, а Аркадия отвергнет. Отрубив Руфину голову, 

воины вложили ей в рот камень и, воткнув ее на копье, повсюду с ней бегали. 

Подобным образом отрубив у него правую руку, носили ее по всем лавкам в 

городе, приговаривая: «Дайте ненасытному!» И такой просьбой они собрали 

много денег, потому что те, кто лицезрел эту голову, охотно платили как бы 

за приятное зрелище. Таким образом закончилась любовь Руфина 
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к императорской власти. Также и Стилихона, когда он стал строить 

козни Гонорию, вместе с его сообщниками, как говорит Филосторгий, по 

данному императором знаку убили воины. 

Он говорит также, что после Руфина во дворец попал евнух Евтропий, 

происходивший из рабов. Достигнув сана препозита, он все еще не был 

доволен своим настоящим. Так как скопчество лишало его багряницы, он 

убедил императора наименовать его патрицием и консулом. И вот наконец 

императорский евнух стал отцом, между тем как он не мог родить и 

обыкновенного сына. 

Он говорит также, что Евтропий приказал Кесарию, получившему 

власть Руфина, перевести Евномия из Дакороин в Тиану, чтобы тамошние 

монахи стерегли его. Ибо, завидуя славе Евномия, он не позволил даже телу 

его лежать близ могилы его учителя, хотя многие очень просили его об этом. 

Сверх того официальными указами он предписал истребить книги Евномия. 

Он говорит также, что после смерти отца император Аркадий женился 

на дочери Вавдона7. Тот был родом варвар и отличился на Западе как 

военачальник. Эта супруга императора была совершенно чужда вялости 

своего мужа. Напротив, в ней было немало свойственной варварам отваги. 

Она уже родила Аркадию двух дочерей, Пульхерию8 и Аркадию, а 

впоследствии еще Марину и сына Феодосия. И вот тогда она, являясь 

матерью двух детей, была жестоко оскорблена Евтропием, который даже 

грозился тотчас изгнать ее из дворца. Взяв на обе руки по ребенку, она в таком 

виде явилась к мужу. Рыдая и протягивая к нему младенцев, она изливала 

потоки слез и делала все остальное, что с женским искусством обычно делает 

раздраженная жена, чтобы сильнее привлечь к себе чувственность мужа. У 

Аркадия пробудилась жалость к детям, которые кричали, сострадая матери, и 

вместе с тем он воспылал гневом. Тогда-то в порыве гнева, который 

выразился в быстроте речи, Аркадий явился государем. Он в ту же минуту 

лишил Евтропия всех почестей, отнял у него имущество и сослал на остров 

Кипр. Вскоре после этого, когда некоторые подали на него донос, что, 



будучи консулом, он надевал на себя украшения, недозволенные никому, 

кроме императора, его вызвали с Кипра и для суда над ним в так называемом 

Пантихии собрали совет, в котором обвинение его рассматривалось 

префектом 
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претория Аврелианом вместе с другими знатными сановниками. 

Евтропий этим советом был уличен в преступлении и по его приговору 

обезглавлен. Вот что говорит Филосторгий о Евтропий. Другие же приводят 

иные причины и низвержения его, и ссылки, и смерти. 

Филосторгий говорит, что в его время был такой мор людей, какого 

никто не знал от начала мира. Его-то, значит, и предвещала мечевидная звезда. 

Теперь гибли не только военные, как некогда в прежних войсках; теперь 

бедствия обрушились не на одну какую-нибудь страну земли, но гибли люди 

всякого рода и опустошена была целая Европа, немалая часть Азии, да и 

значительные пространства Ливии, в особенности подвластные римлянам. 

Множество людей погибло от меча варваров, от моровой язвы, голода и 

нашествия сонмищ диких зверей. К этому присоединились необычайные 

землетрясения, которые ниспровергали до основания дома и целые города, 

предавая их неизбежному разрушению. В одних местах разверзшиеся в земле 

пропасти становились для (жителей внезапной могилой; в других 

происходили павод^ от выпадения небесных вод или палящие засухи; коегде 

появлялись огненные вихри и причиняли разнообразный и невыносимый 

страх. Во многих местностях выпадал град более чем в булыжник, потому 

что вес его доходил до восьми так называемых литр. Глубокие снега и 

страшные морозы охватывали и лишали жизни тех, кого не успели похитить 

другие бедствия. Все это ясно возвещало гнев Божий. 



Он говорит также, что из гуннов одни, овладев большей частью той 

Скифии, что за Истром, и опустошив ее, затем перешли через замерзшую 

реку, внезапно вторглись в римские владения, заняли всю Фракию и стали 

опустошать целую Европу9. Другие же двинулись к восходу солнца; 

переправившись через реку Танаис, проникли в восточные области и через 

великую Армению вторглись в так называемую Мелитену; потом оттуда 

устремились на Евфратисию, дошли до самой Келесерии и, промчавшись 

через Киликию, производили неслыханные человекоубийства. И не только 

они, но также мазики и авксорианы, кочевавшие между Ливией и Африкой, с 

восточной стороны опустошали Ливию и перебили немалую часть 

египетского населения, а с запада вторглись в Африку и производили то же 

самое. Кроме всего этого, еще и Требигальд, родом скиф, из тех, кого теперь 

называют готами, — ведь существует много разных племен 
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этих скифов, — имея при себе войско из варваров и находясь в 

Наколии10 Фригийской, будучи в звании комита, внезапно из друга сделался 

врагом римлян и, начав от самой Наколии, захватил много фригийских 

городов и произвел великое человекоубийство". Посланный против него 

военачальник Гайна12, тоже варвар, намеренно упустил победу, поскольку 

сам замышлял против римлян нечто подобное. Потом Требигальд, как будто 

убегая от Гайны, вторгся в Писидию и Памфилию и опустошил их. Наконец, 

обескровленный прежде всего тяготами похода, а также нападением исавров, 

он увел свое войско к Геллеспонту и, переправившись во Фракию, вскоре 

погиб. Гайна же после измены в качестве военачальника вернулся к 

Константинополю и старался занять его. Однако явившееся какое-то 

небесное вооруженное воинство устрашило тех, кто хотел приступить к делу, 

и избавило город от опасности, а их обличило и предало человеческому 

правосудию, вследствие чего многие из них были казнены. Да и сам Гайна 

пришел в такой страх, что немедленно, в первую же наступившую ночь, с 

теми, кого смог собрать, силой пробившись через заставу у ворот, бежал из 

города. Но так как Фракия была совершенно опустошена, а потому не могла 

ни снабдить его всем необходимым, ни вынести новое разорение, Гайна 

двинулся в Херсонес, намереваясь оттуда на лодках переправиться в Азию. 

Когда же император узнал о его намерениях, то послал против него 

военачальника Фравитту13, по происхождению гота, по вере язычника, 

однако преданного римлянам и весьма искусного в военном деле. Как только 

Гайна стал переправлять свое войско на лодках, Фравитта атаковал их 

военными кораблями и легко истребил всю лодочную флотилию. После этого 

Гайна, отчаявшись в успехе, бежал в Верхнюю Фракию, где некоторое время 

спустя был убит гуннами, которые отрубили ему голову и, засолив, 

отправили ее в Константинополь. Кроме упомянутых бедствий много зла 

римлянам причиняло и племя исавров. На востоке они опустошали Ки-ликию 

и соседнюю с ней Сирию, а также обе Келесирии, из которых одна 

простирается до самой Персии. По северозападному ветру они нападали на 



Памфилию и разоряли Ликию; завоевав остров Кипр, захватили в плен 

ликаон-цев и писидян; пленив большую часть каппадокийцев, отважились 

напасть на Понт и с пленными обращались гораздо хуже, чем остальные 

варвары. 
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ИЗ ДВЕНАДЦАТОЙ КНИГИ 

Порицая Стилихона во многих других отношениях, Филосторгий 

обвиняет его и в стремлении к тирании. Он сообщает также, как некто 

Олимпий1, из магистров, во дворце отвел своей рукой меч, направленный на 

императора, и таким образом, будучи ранен сам, спас государя, а 

впоследствии содействовал ему в умерщвлении Стилихона, который жил 

тогда в Равенне. Другие же говорят, что это был не Олимпий, а Олимпиодор, 

что он не помогал императору, а строил козни своему благодетелю 

Стилихону, оклеветав его в стремлении к тирании, и что клеветник тогда не 

был еще магистром, а получил это достоинство впоследствии, после 

неправедного убийства Стилихона. Впрочем, и он вскоре лишился жизни под 

палочными ударами, понеся заслуженную кару за бесчестное умерщвление 

Стилихона. 

В то же время Аларих, родом гот, собрав войско близ пределов 

Верхней Фракии, вторгся в Элладу, взял Афины, стал опустошать 

Македонию и пограничную Далмацию, потом вступил в Иллирию и, перейдя 

через Альпы, вторгся в Италию, куда, как пишет Филосторгий, он был 

призван Стилихоном, который тогда еще был жив. Тот и оставил для него 

открытыми альпийские ущелья. Ибо Стилихон строил императору всякого 

рода козни и, не стыдясь того, что последний был, по дочери, его зятем, 

примешивал ему средства для бесплодия2. Этот военачальник как будто 

забыл, что, стараясь незаконно провозгласить императором своего сына 



Евхерия, он тем самым губил неродившегося внука, которому императорская 

власть принадлежала бы по праву преемственности. Как говорит 

Филосторгий, Стилихон настолько явно и дерзко обнаруживал свою 

тиранию, что даже отчеканил монету, на которой недоставало только его 

изображения. 

После убийства Стилихона3 бывшие с ним варвары, взяв его сына, 

немедленно отправились в поход и, приблизившись к Риму, позволили 

Евхерию удалиться в некое священное убежище, а сами стали опустошать 

окрестности города, делая это как в знак отмщения за Стилихона, так и 

оттого, что страдали от голода. Когда же указ Гонория оказался важнее, чем 

право священного убежища, и лишил жизни Евхерия, тогда варвары 

соединились с Аларихом и возбудили его к войне против Рима. Аларих 

немедленно занял порт. Это самая большая в Риме верфь, ограниченная 
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тремя гаванями и протянувшаяся на величину небольшого города4. В 

ней, по древнему обычаю, хранился весь общественный хлеб. 

Легко заняв порт и осадив Рим как голодом, так и разными машинами, 

Аларих взял его силой5 и, по выбору римлян, — на что он дал им позволение, 

— провозгласил императором Аттала, который был по происхождению 

ионийцем, а по вере язычником и префектом города6. После этого 

провозглашения остальным римлянам, уцелевшим после голодовки и 

людоедства, Аларих позволил привезти из порта хлеб. Потом, взяв с собой 

Аттала и пожаловав его саном военачальника, он пошел с войском к Равенне 

против Гоно-рия. Между тем Аттал приказал Гонорию избрать жизнь частного 

человека и отсечением конечностей тела спасти само тело. Однако Сар7, 

которому после Стилихона Гонорий вверил власть военачальника, вступив с 

Аларихом в сражение, одержал над ним верх и отбросил от Равенны. Тогда 

Аларих, заняв порт, лишил Аттала императорского достоинства: одни 

говорят, потому что тот был обвинен в злоумышлении против Алариха, а 

другие — из-за того, что последний хотел заключить с Гонорием мир и 

считал нужным наперед отделаться от всего, что могло воспрепятствовать 

его намерению. После этого Аларих вернулся к Равенне и предложил мир, 

однако вышеупомянутый Сар отказал ему, заявив: «Кто за свою дерзость 

заслужил казнь, тот недостоин быть в числе друзей». Раздраженный этим, 

Аларих спустя год после первого занятия порта устремился на Рим уже как 

неприятель. И с того времени это величие славы, это громкое могущество 

раздробилось между чужеземным огнем, вражеским мечом и варварским 

пленом. Но когда Рим уже лежал в развалинах, Аларих, опустошая 

Кампанию, заболел и умер. 

4. Ему наследовал брат его жены Адаульф8. Он женился на сестре 

Гонория Плацидии9, которую Аларих вывез из Рима в качестве пленницы, и для 

этого отверг прежнюю жену, так как она была взята из варварского племени 

савроматов. Тогда-то с глиняным поколением соединился человек, 

производивший свой род от железа. И такой случай был не один. Он 



повторился снова, когда Адаульф женился на Плацидии, потому что 

глиняной природой... 

[Констанций]... питавший надежду, что, победив Ада-ульфа, он сам 

женится на Плацидии. Некоторое время спустя Адаульф, по причине своей 

вспыльчивости совершив- 
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ший немало/тяжких преступлений, был убит одним из слуг. После 

этого варвары заключили с Гонорием мир и передали императору его сестру 

и Аттала10, сами же получили от него хлеб и некоторые земли в Галлии для 

обработки. 

5.          После этого и Рим стал мало-помалу приходить в себя от столь 

великих бедствий и населяться. Прибывший сюда император делами и 

словами подтверждал его возрождение. Взойдя на трибунал, он приказал 

Атталу стать на первую его ступень... 

Потом отрубил ему два пальца на правой руке, из которых один 

называется большим, а другой указательным, и сослал его на остров Липару, 

не причинив ему никакого другого зла и даже снабдив всем необходимым 

для жизни. 

В те времена восстал Иовин", но вскоре погиб. Также и брат его, 

Себастиан, прельстившись тем же самым, понес такую же кару. А 

подражатель их Гераклеан12, насмешкой судьбы вознесенный еще выше, 

снискал еще более примечательную гибель. Божественный промысел ясно 

показывал, что он не допускает беспорядка и не любит тиранов. А кто 

защищает законного государя, тому и он помогает. 

После смерти Аркадия наследником восточной части державы был 

объявлен его сын Феодосии, еще ребенок. С ним во дворце жила его сестра 



Пульхерия, управлявшая государством и заведовавшая царскими 

подписями13. 

Когда Феодосии достиг отроческих лет, однажды 19-го числа месяца 

июля, в восьмой час дня, солнце так затмилось, что стали видны звезды. С этим 

происшествием совпала такая засуха, что повсюду многих людей и животных 

постигла необычайная смертность. Во время затмения солнца на небе 

явилось какое-то сияние, имевшее вид конуса. Некоторые по невежеству 

называли его кометой. Ибо в том, что оно показывало, не было ничего 

сходного с кометами. Это сияние и не имело хвоста, и вовсе не походило на 

звезду, но было как бы огромным пламенем сйечи, которая, казалось, горела 

сама по себе, и никакая звезда под ним не представляла подобия 

светильника. Да и движение его было совершенно иным. Ибо, начав 

двигаться оттуда, где солнце восходит в период равноденствия, оно потом 

проходило мимо хвоста Медведицы и, миновав последнюю звезду, мало-

помалу склонилось к западу. Измерив таким образом все небо и продолжая 

свое движение более четырех месяцев, оно исчезло. Вершина этого сияния 

иногда протягивалась 
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весьма далеко, так что выходила из фигуры конуса, а временами 

возвращалась к его мере. Оно представляло и другие страшные явления, 

которые отличали его от свойства явлений обыкновенных. Начавшись среди 

лета, оно продолжалось до глубокой осени и было знамением великих войн и 

неслыханной смертности людей. В следующем же году начались 

землетрясения, которые едва ли можно сравнить с предшествовавшими. 

Вместе с землетрясениями низвергался с неба огонь и отнимал всякую 

надежду на спасение. Впрочем, он не повлек за собой гибель людей: 

божественная благость ниспослала тогда сильный ветер и, гоня тот огонь 

туда и сюда, повергла его в море. И странно было видеть, как волны, будто 

какие-то лесистые места, долго горели огнем, пока пламя совершенно не 

потухало в море. 

9.          Когда во многих местах происходили землетрясения, было 

видно, как с сильным шумом и треском расходились стропила домов, так что 

люди, находившиеся внутри, ясно видели небо; а после такого отделения они 

опять так соединялись и сплачивались, что не оставалось ни малейшего следа 

того, что происходило прежде. То же самое случалось кое-где и с полами 

зданий. Ибо то вдруг амбар губил тех, кто жил внизу, засыпая их через 

отверстия грудами зерна, то потолок снова восстанавливался таким образом, 

что все недоумевали, откуда сыпался этот смертоносный хлеб. Случались 

тогда и другие подобные, необычайные и невероятные явления, которые ясно 

показывали, что они происходили не в рамках естественного порядка вещей, 

как пустословят язычники, но были посланы людям в качестве бичей гнева 

Божия. 

10.        Филосторгий пытается доказать разными способами, что 

землетрясения происходят не от прилива воды, не от ветров, заключенных в 

недрах земли, и вовсе не от известного ее наклона, но лишь божественным 

промыслом, для обращения и исправления грешников. И это, по его словам, 

он утверждает со всей уверенностью, поскольку ни одна из упомянутых 

стихий не в состоянии произвести подобных явлений естественной силой. 



Если же того пожелает Бог, то и малейшей, упавшей с неба дождевой капле и 

самой легкой снежинке нетрудно сдвинуть македонский Олимп или другую 

из величайших гор. Да мы и видим, что Бог для исправления людей часто 

производит эти явления. Например, Ему легко было разделить Красное море: 

но Он разделил его 
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так, что сначала возмутил и привел в движение сильным южным 

ветром14, хотя в южном ветре от природы никакой подобной силы нет. И 

только божественная сила воспользовалась им для осуществления своего 

намерения. Так и жезл, прикоснувшись к скале, исторг из нее источник воды. 

Так и струи Иордана излечивали проказу15 — не потому, что их естественные 

свойства могли производить это, а потому, что Творец имеет полную и 

неограниченную власть изменять всякое творение для какой бы то ни было 

надобности. 

После смерти Евдоксия, который руководил в Константинополе 

евномианской сектой, на его место был поставлен сын сестры Евномия 

Лукиан. Говорят, что, впав в сребролюбие и схожие с ним пороки и боясь 

наказания за них, он отделился от общества прочих евномиан и, став вождем 

собственной партии, руководил презренным сбродом, поскольку к нему 

стекались все обесславленные и связанные различными пороками люди. 

Император Гонорий из уважения к родству взял себе в соправители 

военачальника Констанция и, когда Плацидия родила ему сына 

Валентиниана, пожаловал ему титул «благороднейшего». Констанций, как в 

обычае было поступать вскоре после вступления на престол, послал на 

Восток свои изображения. Однако Феодосии, недовольный возведением 

Констанция в императорский сан, не принял их. Констанций из-за такого 



оскорбления стал было готовиться к войне, однако смерть, постигшая его 

после шестимесячного царствования, избавила его и от жизни, и от забот16. 

В десятое консульство императора Феодосия и в тридцатое свое 

Гонорий умер от водянки17. Иоанн же, захватив верховную власть18, отправил 

к Феодосию19 посольство. Но послы, не исполнив своего дела, подверглись 

бесчестью и разосланы были в разные места Пропонтиды. Плацидию же и 

Валентиниана, которые после смерти'Гонория бежали в Византию, Феодосии 

отослал в Фессалонику. Там своему двоюродному брату он пожаловал 

достоинство цезаря, а военачальнику Ардавурию и сыну его Аспару поручил 

командование над войском в войне против тирана20. Они, везя с собой 

Плацидию и Валентиниана, перешли Паннонию и Иллирию, после чего взяли 

силой город Салоны в Далмации. Затем Ардавурий двинулся против тирана с 

флотом. Аспар же, сопровождаемый Валентинианом и Плацидией, 
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взял конницу и, быстротой движения предупредив ожидания 

противника, занял большой город Аквилею. Таким образом, это предприятие 

по отношению к великому городу легко ему удалось. Ардавурия же с двумя 

другими триремами поднявшийся сильный ветер предал в руки тирана, 

который, однако, помышляя о мире, милостиво принял его. Пользуясь 

полной свободой, Ардавурий настроил против тирана его полководцев, 

которые уже склонялись к отпадению от него. В то же время в письме он 

уведомил сына Ас-пара о том, чтобы тот поспешил к заведомой победе. 

Когда он спешно явился с конницей, произошло небольшое сражение, в 

котором Иоанн вследствие измены своего окружения был схвачен и 

доставлен к Плацидии и Валентини-ану в Аквилею. Там ему вначале 

отрубили правую руку, а затем и голову. Тираническую власть он удерживал 

в течение полутора лет. Тогда-то Феодосии и провозгласил Вален-тиниана 

императором, после чего отправил его в Рим21. 

ADDENDA 

[Об Иосифе, Флегоне и Дионе, из Свиды, под именем Флегон.] Об этом 

Флегоне Филосторгий говорит, что обо всем случившемся с иудеями более 

подробно и красочно рассказал Юст, тогда как Флегон и Дион лишь вкратце 

упомянули и указали на это в своих «Историях» как бы мимоходом. Что же 

касается тех примеров, которые располагают к благочестию и другим 

добродетелям, то ни первый из них не проявил ни малейшего рвения, ни 

последние. Напротив, Иосиф походит на писателя, опасающегося, как бы не 

оскорбить эллинов. 

[О Евсевии Никомидийском и Феофиле Индийце. В одной из шести 

первых книг Филосторгия, в изложении Фотия (Библ. 40).] 

Что же касается чудес и жизни, то он превозносит Евсе-вия 

Никомидийского, которого называет Великим, а также Феофила Индийца и 

многих других. 

3.          [О тех, кто выступал со стороны Ария на Никейском соборе, из 

Никиты, в Thesaur. orth. fid., V, 7.] 



Как говорит Филосторгий в первой книге своей «Истории», со стороны 

Ария на Никейском соборе выступали следующие епископы: из Верхней 

Ливии — Сенциан Бо-рейский, Дакий Береникский, Секунд Тевхирский, 

Зопир Баркийский, другой Секунд Птолемаидский, Феона Мар- 
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марикский; из египетских Фив — Мелетий; из Палестины — Патрофил 

Скифопольский, Евсевий Кесарийский, прозванный Памфилом; из Финикии 

■—Паулин Тирский, Амфион Сигедонский; из Киликии — Нарцисс 

Иринополь-ский, Афанасий Аназарбский, Таркодимонт Эгэнский; из 

Каппадокии — Леонтий, Лонгиан и Евлалий; из Понта — Василий 

Амасийский, Мелетий Севастопольский; из Вифи-нии — Феогнид 

Никейский, Марий Халкидонский, Евсевий Никомидийский по прозванию 

Великий, родственник мученика Лукиана, как нельзя более славный 

чудесами, за что и снискал прозвание Великого. 

4.          [О различии подписей на Никейском соборе, из Никиты, в 

Thesaur. orth. fid. V, 8.] 

Филосторгий в конце первой книги говорит, что из тех, кто подписался 

под никейским вероопределением, одни напротив своих подписей поставили 

слово «единосущен», а другие, подученные Евсевием, вместо слова 

«единосущен» (то όμοούσιον) написали богохульное определение «подо-

босущен» (то όμοιούσιον), за исключением Секунда и Фео-ны, которые вместе 

с Арием и его пресвитерами были сосланы в Иллирик. 

5.          [О раскаянии некоторых ариан в том, что подписались на 

Никейском соборе, как сообщает Никита в Thesaur. orth. fid., V, 8.] 

Филосторгий в начале второй книги пишет, что Евсевий, Феогнид и 

Марий, движимые раскаянием в том, под чем они подписались, пришли к 

императору и обратились к нему с такими словами: «Нечестивы мы были, 



государь, в том, что, смущенные страхом перед тобой, подписали нечестие». 

Следствием этого было то, что император, разгневавшись, сослал их в 

Галатию, или Западную Галлию, а также повелел всем арианам покинуть 

свое отечество. 

6.          [О поставлении Паулина, епископом Антиохийским, как 

сообщает Никита в Thesaur. orth. fid., V, 9.] 

Один лишь Филосторгий во второй книге «Истории» говорит, что 

Паулин был перемещен из Тира в Антиохию (на место Евстафия). 

7.          [Об Аэции и Евномии, в одной из шести первых его книг, как 

сообщает Фотий (Библ. 40).] 

Он в превосходных выражениях восхваляет Аэция и Ев-номия, ложно 

утверждая, будто они единственные очистили догматы благочестия, 

искаженные от времени. 
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8.          [Об Акакии, епископе Кесарии Палестинской, у Фотия (Библ. 

40).] 

Он сильно порицает неодолимое красноречие и непобедимую 

изворотливость Акакия, епископа Кесарии Палестинской, поскольку тот, как 

он говорит, этим своим искусством ставил в тупик не только сторонников 

противоположного исповедания, но и в первую очередь своих 

единомышленников, когда они все же расходились с ним по какому-нибудь 

вопросу. 

9.          [Об Аэции, из Фотия (Библ. 40).] 

Свою «Историю» он начинает с того, как Арий ревностно обосновывал 

собственную ересь, и доводит ее до возвращения нечестивейшего Аэция. 

Этот Аэций, как сам Филос-торгий нехотя говорит, был лишен дьяконства 

соеретиками же — за то, что даже их превосходил нечестием. Он был вызван 

нечестивейшим Юлианом и принят им с величайшим уважением. 

10.        [О Василии, из Фотия (Библ. 40).] 

Он осмелился возвести клевету на Василия Великого, чем доставил ему 

еще большую славу. Убедительность и изящество речи в его похвальных 

беседах Филосторгий был вынужден признать по причине очевидности этого 

обстоятельства. Однако этот ничтожный человек называет его безрассудным 

и в словопрениях неопытным — за то, что он, как тот говорит, осмелился 

критически отзываться о сочинениях Евномия. 

11.        [О Леонтии, епископе Триполитанском, у Свиды, под именем 

Леонтий.] 

Этого Леонтия нечестивый Филосторгий в книге... называет своим 

другом как единомышленника по арианскому его зломыслию. 

12.        [Об Иордане и Панеаде, из Иоанна Антиохийского («О древних 

сказаниях из "Истории" Филостория»).] 

Близ крайних пределов Палестины, за которой следует Финикия, 

расположен город, который с самого начала называется Даном — от колена 

Данова. Впоследствии даняне одни из всего народа, странствуя длительное 



время, наконец заняли эту землю, с трудом утвердились в ней и, построив 

близ ее крайних пределов город, дали ему название — Филарх. Это был 

крайний предел Иудеи по направлению к Финикии. Когда впоследствии 

Ирод Великий отстроил этот город, он переименовал его, назвав Кесарией 

Филип- 
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повой. Теперь же его зовут Панеадой. 1(Ьрод получил это название 

после того, как в нем было установлено изображение Пана. В этой Панеаде 

берет начало один из истоков Иордана (всего же их два), который в 

соответствии с древним названием и теперь еще зовется Даном."Друшйже, 

по имени Иор, находится далеко оттуда, приблизительно в ста шестидесяти 

стадиях, и вытекает из одного холма той же самой горы. Каждый из них 

потом становится рекой, причем последняя называется Иоратом, а первая 

Данитом. Миновав гору и спустившись на равнину, они сливаются вместе и 

образуют одну большую реку Иордан. Далее, объединив в себе воды и имена 

обоих потоков, Иордан течет через Тивериадское озеро, пересекает его 

посередине и, не смешивая с ним своих струй, достигает его 

противоположного берега, всегда себе равный и сам с собой сходный. 

Отсюда уже, протекая через Палестину, он впадает в так называемое 

Мертвое море и исчезает. 

13. [Об Аполлинарии, Василии и Григории Назианзине, о которых у 

Свиды приведены в трех местах подлинные выражения Филосторгия, под 

именами: «Аполлинарий», «Василий», «Григорий».] 

В те времена Аполлинарий процветал в Лаодикее Сирийской, Василий 

— в Кесарии Каппадокийской, а Григорий — в Назианзе: это место является 

воротами в ту самую Кап-падокию. Три этих мужа защищали тогда 

единосущие (то όμοούσιον) против иносущия (то έτεροούσιον), далеко 



превосходя всех тех, кто в прежние времена и впоследствии вплоть до дней 

моей собственной жизни отстаивали эту ересь. Так что в сравнении с ними 

Афанасия следует считать мальчиком. Ведь они весьма много успели и в так 

называемом внешнем образовании, и в Священном Писании имели 

обширные познания, требовалось ли что-нибудь прочесть или кстати 

вспомнить. Среди них особенно выделялся Аполлинарий, поскольку мог 

понимать даже еврейский язык. Притом все они были весьма искусными 

писателями, каждый в своем жанре. Аполлинарий далеко всех превосходил в 

пояснительном роде красноречия, Василий был наиболее славен своими 

похвальными речами. Если же сравнить с ними обоими Григория, то в 

сочинениях стиль его изложения был более возвышенным. В красноречии он 

превосходил Аполлинария обилием, а Василия — основательностью. В то 

время как они были наделены столь великим даром 
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говорить и писать, эти мужи вместе с тем обнаруживали такой нрав, 

который привлекал к ним многих людей, как на зрелище. Так что тех, кто их 

видел, с кем они говорили и кому писали, они совершенно удерживали в 

общении с собой, поскольку им было легко достигать этого с помощью того 

или иного из этих их средств. 

ФРАГМЕНТЫ «ИСТОРИИ» ФИЛОСТОРГИЯ 

1.          [Из Свиды, под именем Агапит.] 

Агапит, Синадский епископ, которого Евсевий Памфил весьма 

восхваляет и упоминает о его необычайных чудесах, о передвижении гор и 

рек, о воскрешении мертвых, а также о том, как в бытность его воином 

Максимин хотел казнить его как христианина, поскольку многие обращались 

под впечатлением от его чудесных деяний. [См. Фил. II, 8.] 

2.          [Из Свиды, под именем Аэций.] 

Аэций из Антиохии Сирийской, ученик Евномия, происходил от 

бедных родителей из простонародья. Отец его числился в войске, претерпел 

большие несчастья и умер, оставив его еще малым ребенком. Дойдя до 

крайней бедности, он занялся ювелирным ремеслом и достиг в этом деле 

высочайшей степени мастерства. Но так как природные наклонности влекли 

его к высшим наукам, он обратился к изучению философии. Сначала он был 

слушателем Паулина, который только что был переведен из Тира в 

Антиохию, еще во времена Константина. Сделавшись его учеником, Аэций 

проявлял великую силу нечестия в прениях с инакомыслящими и для многих 

был уже совершенно несносен. Когда же Паулин умер и Евлалий, двадцать 

третий епископ после апостолов, занял престол, многие из тех, кого Аэций 

одолел в спорах, досадуя на то, что были побеждены ремесленником и 

человеком молодым, сговорились и изгнали его из Антиохии. Изгнанный 

Аэций удалился в Аназарб. За необычайно короткий срок исполнившись 

силы и влияния, он всегда из любой ситуации извлекал плоды большие, 

нежели можно было ожидать. Он нисколько не переставал опровергать 



противников, а между тем одевался скромно и жил как придется. [См. Фил. 

III, 15.] 

3.          [Из Свиды, под именем Авксентий.] Авксентий, епископ 

Мопсуэстский, был из числа так 

называемых исповедников. Он принадлежал к числу тех мужей, 

которые блистательно служили в войске импера- 
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тора Лициния, и был одним из тех его секретарей, которых римляне 

называют нотариусами. Что же касается его исповедничества, то оно было вот 

какого рода. На одном дворе императорского жилища был источник воды, 

над ним стояла статуя Диониса, а кругом рос большой виноградник, который 

делал все это место тенистым и мрачным. Когда Лициний однажды пришел 

туда как бы для прогулки в сопровождении Авксентия и многих других 

придворных, он, взглянув на виноград, увидел одну висевшую на лозе кисть, 

большую и спелую, и приказал Авксентию срезать ее. Тот немедленно 

достал нож, висевший у него на поясе, и, ничего не подозревая, срезал 

кисть. Тогда Лициний сказал ему: «Положи эту кисть к ногам Диониса». На 

это Авксентий отвечал: «Нет, государь, я христианин». Лициний же сказал: 

«Тогда ступай вон, оставь службу. Здесь тебе надлежит выбрать одно из двух». 

Тот, нисколько не медля, снял с себя пояс и с легким сердцем удалился из 

дворца, в чем был. Некоторое время спустя эфоры поставили его Моп-

суэстским епископом. У него был младший брат Феодор, один из мужей, 

обучавшихся в Афинах. И ему впоследствии также выпал жребий 

епископства в церкви Тар-сийской. Об Аэций же следует сказать, что 

сначала он и Евномия, и других, достойных высшего звания людей, учил 

сам. А когда он достаточно подготовил Евномия к делу учения, то уже 

весьма часто употреблял его вместо себя в качестве учителя других и в 



особенности тех, кто нуждался в наставлении более зрелом. Ибо сам он был 

чрезвычайно искусен в преподавании начал. А этот (Евномий. — Прим. пер.) 

гораздо лучше умел обрабатывать данные начала, ясно и вместе с тем 

великолепно раскрывать их. [См. Фил. V, 2.] 

4. [Из Свиды, под именем Евдоксий.] 

Евдоксий, епископ Антиохийский, был из Арависса, что в Малой 

Армении. Отец его Кесарии при Максимиане стяжал мученический венец. 

Будучи известен прежде как человек, приверженный удовольствиям, он 

вознамерился омыть прежние скверны кровью мученика. Мучители, вбив в 

обе его ноги шесть больших гвоздей, предали его огню. Поскольку, войдя в 

огонь, он сразу же умер, родственники вытащили из костра его труп 

полуобгоревшим и еще целым, после чего погребли его на неком поле, 

называемом Сувел. [См. Фил. IV, 4.] 
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5.          [Из того же Свиды, под именем Феофил.] 

Этот Феофил, вернувшись из Индии, жил в Антиохии, не имея там 

никакой отдельной церкви. Он был как бы общим епископом, которому 

позволялось свободно входить во все храмы, как в свои собственные, тем 

более что и сам император удостаивал его величайшего почета и уважения, и 

все прочие, к кому он ни приходил, принимали его с великим рвением и 

удивлялись его необычайным добродетелям. Это был муж выше всякого 

описания, как бы некий образ апостолов. Говорят, что однажды в Антиохии 

он воскресил из мертвых какую-то иудеянку. Так рассказывает Талассий, 

который немало времени прожил вместе с ним и которого вообще нельзя 

подозревать во лжи относительно вещей такого рода. Кроме того, он имеет 

на своей стороне немало свидетелей этому из числа своих современников. 

6.          [Еще из Свиды, под именем Леонтий.] 

Леонтий, епископ Триполиса Лидийского, был родом из мезийцев, что 

живут на Истре и кого Гомер называет «вблизи сражающимися». Этого 

Леонтия зломыслящий Филос-торгий в седьмой книге «Истории» причисляет 

к своим единомышленникам как человека во всем согласного с его 

арианским зломыслием. Имея единственного сына, Леонтий видел, что он не 

подает больших надежд относительно добродетели, и силой своей молитвы, 

как говорят, сделал так, что тот умер еще в юношеском возрасте, поскольку 

он счел за лучшее удалить его от опасных падений в жизни прежде, чем 

жизнь его разрушится от постыдных поступков. Этого Леонтия называли 

«правилом Церкви». Он был свободен и прям в своих суждениях равным 

образом по отношению ко всем. Когда однажды был созван Собор и все 

епископы приветствовали преисполненную высокомерием жену императора 

Констанция Евсевию, один он, считая императрицу недалекой женщиной, 

остался дома. Она же, приведенная этим в гнев, в состоянии душевного 

волнения отправляет к нему посланцев с выражением своего неудовольствия 

и при этом льстит ему обещаниями: «Воздвигну тебе, — говорит, — 

величайшую церковь и сверх того щедро наделю деньгами, если придешь ко 



мне». Однако Леонтий на это ответил так: «Такими обещаниями, государыня, 

если пожелаешь их исполнить, знай, ты угодишь не столько мне, сколько 

своей душе. Если же хочешь, чтобы я пришел к тебе, сделай так, чтобы было 

соблюдено должное уважение к епис- 
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копам, а именно: как только я войду, ты тотчас же сойди с 

возвышенного престола, с уважением иди мне навстречу и, преклонив голову 

под мои руки, проси у меня благословения. Потом, когда я сяду, ты 

почтительно стой, и если прикажу, по моему знаку сядь. Если согласишься на 

это, — я приду к тебе. Если же нет, — сколько ни давай, ты не в состоянии 

сделать столь великий дар, чтобы мы, уступая подобающую епископам честь, 

позволили оскорблять Божий закон священства». Когда это было передано, 

императрица воспылала гневом, считая нестерпимым выслушивать подобные 

слова от Леонтия. Затем, весьма превозносясь, чрезвычайно разгорячившись 

и по свойственным всем женщинам легкомыслию и несдержанности 

наговорив немало угроз, она рассказала обо всем мужу и потребовала 

мщения. Однако он, напротив, похвалил свободу мыслей Леонтия, укротил 

гнев жены и отослал ее на женскую половину. Подобно этому однажды 

император Констанций председательствовал между епископами и хотел 

управлять Церквами. Многие тогда рукоплескали и удивлялись всему, что ни 

говорил он, полагая, что слова его превосходны. Один лишь Леонтий хранил 

молчание. Когда же император спросил его: «Почему ты молчишь один из 

всех?» — он ответил: «Я удивляюсь, что ты, назначенный управлять одним, 

берешься за другое; будучи поставлен над военными и гражданскими 

делами, указываешь епископам в делах, касающихся одних только 

епископов». Пристыженный этим император с тех пор перестал участвовать 

в мероприятиях такого рода. Настолько свободен был Леонтий. 



7. [Опять из Свиды, под именем Демофил.] Демофил, епископ 

Константинопольский, был склонен все смешивать в безобразную кучу и, 

подобно бурному потоку, мутил свои речи всякой грязью, в чем каждый 

может легко убедиться на основании сохранившихся записей его первой речи 

к народу, в которой он, по всей вероятности, еще заботился хоть сколько-

нибудь о точности, поскольку его слова тогда еще воспринимались 

переписчиками. В этих беседах он путано рассуждает о многом, а об Отце и 

Сыне определенно выражается вот как: «Сын, — говорит он, — рожден 

волей одного Отца, вне времени, непосредственно, чтобы Он был 

служителем и исполнителем желаний Отца. Поскольку Бог с самого начала 

знал, что ни одно из Его будущих творений не сможет осуществиться, не 

являясь столь 
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же чистым по существу, как и сам Бог, сотворивший его, откуда с 

необходимостью следует одно из двух: либо все творения становятся богами 

в соответствии с достоинством Творца, либо они исчезают подобно воску, 

поднесенному к огню, — то Сын стал посредником между созданными 

творениями и родившим Его Богом, чтобы, присоединившись и снисходя к 

тому, чему надлежало быть, Он исполнил волю Отца и сделался посредником 

между Богом и нами, Его созданиями». Однако не заметил Демофил, что 

этими словами он лживо приписывал Богу бессилие и зависть, а Сына 

представил несчастнее всех творений. Ибо Отец, следуя умозаключениям 

Демофила, был бы бессилен, если бы, захотев даровать всему бытие, нашел 

это трудным, — и не чужд зависти, если бы, будучи в состоянии все творения 

сделать богами, стал стараться, чтобы они не были равного с ним 

достоинства. Что же касается Сына, то нет ни одного творения, которое не 

находилось бы в положении более достойном и предпочтительном, чем Он, 

если Он получил бытие не для самого себя, а для цели и пользы их бытия. 

Ведь все, что существует для пользы другого, с необходимостью меньше 

того, для чего оно существует. Много он приводит и другого пустословия 

того же рода. [См. Фил. IX, 14.] 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

М.А. Тимофеев 

ХРИСТИАНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ 

ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

(в трудах Иеронима Стридонского, Геннадия Массилийского, Виктора 

Витенского и Филосторгия) 

Последние два столетия существования Римской империи по-своему 

оказали влияние на состояние исторической мысли этой эпохи. Языческая 

культура медленно, но неуклонно начинала вытесняться христианской; 



внутри- и внешнеполитические коллизии, приводившие к полному разладу 

всей жизни некогда могучего государства, не могли не сказаться на 

умонастроениях античной «интеллигенции». Поразительно, но факт — 

вторая половина IV века и V века, века заката Империи, времени, когда вроде 

бы подходит естественный час осмысления всего прожитого, дали в прямом 

смысле единицы исторических сочинений, написанных пером историков-

язычников. Весь этот период вряд ли можно назвать «великой эрой в 

исторической науке». Античная традиция может реально похвастаться лишь 

замечательной «Историей» Аммиана Марцеллина, да, пожалуй, 

компилятивными трудами типа сочинений Евтропия, Аврелия Виктора и 

«Historia Augusta». 

Иначе обстояло дело в христианской исторической науке, 

находившейся тогда в самом начале своего долгого пути. Традиции 

историописательства, заложенные «отцом церковной истории» Евсевием 

Кесарийским, получали самое непосредственное и оригинальное воплощение 

в появлявшихся объемистых трудах Сократа Схоластика, Эрмия Созомена, 
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Феодорита Киррского'. Эпоха молодости науки порождала и свежие, 

полные исторического оптимизма труды по истории христианства. 

Однако сразу бросается в глаза тот факт, что бурное становление 

новой, христианской научной школы происходит прежде всего на Востоке 

империи. Именно там пишутся все наиболее авторитетные (и наиболее 

популярные) церковные «истории», именно там в основном происходит и 

становление жития как литературного жанра2. Поэтому не случайно, что 

современному читателю известны в большей степени именно сочинения 

византийских церковных историков3. Христианский же Запад, занимая 

достойное место рядом с Востоком в сфере богословия, в области церковно-

исто-рических сочинений (для этого периода) известен как-то меньше. 

Можно даже сказать, что исторические сочинения, принадлежащие перу 

писателей-христиан, по своему внешнему статусу чем-то напоминают 



последние произведения историков-язычников — они немногочисленны, не 

столь ли-тературны, как труды восточных духовных писателей, круг их 

читателей, а следовательно, и степень известности гораздо уже. Однако 

подобное положение отнюдь не свидетельствует о какой-либо ущербности 

христианской исторической литературы, создававшейся на латинском языке. 

Ее становление шло несколько в ином ключе; она зарождалась и раз- 

' Не следует упускать из виду и богатейшую житийную литературу, 

которая при всей своей формальной обусловленности законами жанра 

обладает чертами, свойственными историческим сочинениям. 

2Подобное смешение центра тяжести в развитии сказалось и позднее, 

уже в эпоху развития науки нового времени. Скрупулезному изучению 

исследователями в большей степени подвергались (и продолжают 

подвергаться) главным образом труды ран-невизантийских историков. 

Исторические сочинения западных писателей IV—V вв., как правило, стоят 

где-то на втором плане; из них действительно нельзя составить столь же 

блистательной цепочки типа: Евсевий — Сократ — Феодорит — Созомен. 

'Об их творчестве см., например, следующие фундаментальные 

исследования отечественных ученых: Лебедев А.П. Греческие церковные 

историки IV, V и VI веков. М., 1890 (позднее переиздано в книге «Собрание 

церковно-исторических сочинений». Т. 1. М., 1898 в качестве первого отдела 

труда «Церковная историография в главных ее представителях с IV века по 

XX» под названием «Греческая церковная историография древних времен». 

С. 3—236); Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, епископ Кирский. Его 

жизнь и литературная деятельность. Т. 1-2, М., 1890; Удальцова З.В. 

Церковные историки ранней Византии // Византийский временник. Т. 43. М., 

1982. С. 3—21; Удальцова З.В. Филосторгий — представитель еретической 

церковной историографии // Византийский временник. Вып. 44. М., 1983; 

Удальцова З.В. Развитие исторической мысли // Культура Византии. IV — 

первая половина VII в. М., 1984, раздел о церковных историках см. на С. 



179—245; Кривушин ИВ. Ранневизантийская церковная историография. 

СПб., 1998 и др. 
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вивалась на местном уровне, первоначально во многом тяготея к 

агиографии и отталкиваясь именно от ее канонов. 

Как уже говорилось, собственно исторических трудов', тем более 

широко известных, в IV—V вв. западные христианские писатели создали 

немного. Наиболее значимы из них сочинение «О соборах» Илария из 

Пуатье, вторая часть «Хроники» Сульпиция Севера, две последние книги 

«Церковной истории» Руфина Аквилейского, «Каталоги писателей» блаж. 

Иеронима Стридонского и Геннадия Массилийского, книга о гонениях в 

африканской церкви Виктора Витенского. Однако все эти произведения шли 

в русле развития латинской церковной историографической школы и многие 

из них не только оказали заметное развитие на оформление научных канонов 

в историописании, но и положили начало новым жанрам в средневековой 

христианской литературе. 

Иероним Стридонский  

«КНИГА О ЗНАМЕНИТЫХ МУЖАХ» 

«Сама ученая Греция едва ли имеет кого-нибудь, с кем могла бы 

сравнить этого мужа, наделенного столькими исключительными дарами... 

Какая осведомленность во всем, что касается истории и древностей», — так с 

восхищением отзывался об Иерониме-ученом замечательный знаток 

латинского языка и латинской книжной культуры Эразм Роттердамский2. И 

действительно, вряд ли можно найти ту область христианского знания и 

литературы, в которой Иероним не проявил своего замечательного таланта3. 

Полемические сочинения, труды в области экзегетики, самые разные 

богословские трактаты, исторические и агиографические творения, 

богатейшие по своему содержанию письма...4 Не говоря уже о каноническом 

переводе текстов Священного Писания на латинский язык... 



1 Здесь мы не имеем в виду жития и полемическую литературу, также 

содержащие, безусловно, ценные исторические сведения. Кроме того, говоря 

об исторических сочинениях, мы хронологически захватываем период 

начиная с середины IV в. и не затрагиваем известного «О смерти гонителей» 

Лактанция, не отражавшего все-таки в полной мере специфики именно 

западной христианской исторической литературы. 

2 Цит. по: Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. Сергиев Посад, 

1916. С. 5. 

! Подробнее общую характеристику трудов Иеронима см., например: 

Попов ИВ. Конспект лекций по патрологии. Сергиев Посад, 1916; A 

Monument to Saint Jerome. Ed. by EX. Murphy. New York, 1952. 

4 Наиболее полное русское издание избранных сочинений блаж. 

Иеронима было осуществлено Киевской духовной академией: Иероним 

Стридонский. Творения. Т. 1-15. Киев, 1893-1915. 
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Будущий «учитель церкви», знаменитый богослов, переводчик 

родился1 в интервале между 330 и 350 годами. Более точная дата 

неизвестна2. Известно название населенного пункта, где Иероним появился 

на свет и по которому он впоследствии получил свое прозвание — Стридон. 

«Я, Иероним, — писал он, — сын Евсевия из города Стридона, разрушенного 

гетами, который некогда находился на границе между Далмацией и 

Паннонией...» 

Родители Иеронима (род Софрониев) были зажиточными людьми, что 

давало ему возможность продолжительное время вести спокойную (в 

материальном отношении) жизнь. По словам Иеронима, его родители строго 

придерживались норм христианской морали, хотя в отношении сына 

допускали известные послабления. 

В Стридоне Иероним получил домашнее начальное образование. Для 

завершения же начатого образования родители отправили Иеронима сначала 

в миланскую, а затем и в римскую школу. В Риме его учителями стали 



знаменитый и наиболее выдающийся представитель «золотого» века римской 

грамматики Элий Донат и популярнейший ритор того времени Марий 

Викторин Афр. 

«Вечный город» произвел неизгладимое впечатление на уроженца 

далеких провинций. Пребывание в Риме среди соблазнов и искушений 

оставило сильный след в душе Иеронима. Он сам признавался, что во время 

скользкого странствования своей юности вел в Риме веселую и похотливую 

жизнь. Бездумные связи следовали одна за другой и были настолько ярки и 

многочисленны, что даже спустя годы будоражили его воображение в 

Халхидской пустыне: «...В мыслях я уносился в Рим и предавался там 

удовольствиям... часто мечтая оказаться в хороводе девиц... ум пылал 

желаниями, и хотя плоть умерла раньше самого человека, в ней вовсю 

бушевал пожар страстей». 

Но стоит отметить, что столь веселая жизнь существенно не повлияла 

на усердные занятия наукой. Иероним приобщился к столичному 

красноречию, жадно читал латинских классиков (прежде всего Цицерона, 

Вергилия, Горация), проявлял интерес к философии, посещал суды, 

10 жизни и творческом пути блаж. Иеронима и духовной обстановке 

того времени подробнее см.: Диесперов А. Указ. соч. 

2 Наиболее распространенные даты — 340 и 347 г. Дата смерти блаж. 

Иеронима - 419/420 г. 
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чтобы послушать знаменитых ораторов, подавал большие надежды в 

филологии, особенно в лингвистических проблемах. 

В Риме Иероним познакомился с людьми, которые со временем стали 

его лучшими друзьями (Паммахий и Бо-нозий) или злейшими врагами 

(Руфин). Именно в Риме в пасхальную ночь 366 года он принял крещение от 

папы Либерия. 

Окончив школу в 370 году, Иероним вместе с Бонозом предпринимает 

большое путешествие по Галлии. Первоначально они отправляются в Трир, 



где в то время находилась имперская резиденция. Возможно, будущим 

пресвитером двигало желание сделать карьеру на государственной службе, 

но уже тогда он почувствовал склонность к монашеской жизни, о чем 

свидетельствуют его письма к друзьям. 

Около 372 года Иероним возвратился в Стридон. Родители его уже 

умерли, и на него легла забота о наследственном имении, о сестре и юном 

брате. 

В 374 году Иероним отправляется на Восток, предпринимая, таким 

образом, решающую попытку обращения в истинное монашество. Иероним 

порывает с семьей (это дается нелегко, о чем впоследствии он будет писать 

Гелио-дору) и собирает свою уже довольно обширную библиотеку. 

В этом путешествии Стридонца сопровождали друзья по аквилейскому 

кружку: Иннокентий, Никей, Илиодор, Ива, Евагрий (последний, впрочем, 

шел с ним лишь до родной Антиохии). Свое странствие они совершали через 

Фракию (с заходом в Афины), Вифинию, Понт, Галатию, Каппадо-кию и 

Киликию. Тягости дальней дороги, соединенные с аскетическими подвигами, 

подорвали силы благочестивых паломников. Когда они достигли Антиохии, 

где нашли радушный прием и приют у Евагрия, то Иероним заболел, а 

Иннокентий и Ива скончались. 

По выздоровлении Иероним продолжает начатые в Три-ре занятия по 

изучению Священного Писания. Для этого он посещает беседы с епископом 

Лаодикийским Аполлинарием. Позднее Иероним принимает решение 

посвятить себя отшельничеству (именно отшельничеству, а не монашеству, 

практиковавшемуся до этого). К такому поступку его подтолкнуло видение и 

встреча со святым монахом Малхом, о котором впоследствии он написал 

сочинение «Жизнь Мал-ха». В начале 375 года Иероним без оставшихся 

друзей перебирается в знаменитую «сирийскую Фиваиду» — Халкидон- 
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скую пустыню (в Сирии), где пробыл, с перерывом на отъезд в 

Антиохию в 377 году, без малого пять лет. 



В пустыне блаженный Иероним посвятил себя изучению Священного 

Писания, пользуясь для этого книгами из собственной библиотеки и 

библиотеки живших в Анти-охии друзей, главным образом Евагрия. В это же 

время под руководством одного обращенного иудея он начал изучение 

еврейского языка. В Халкидской пустыне он также ведет и активную 

переписку со своими близкими, знакомыми и врагами, которую использует 

как средство горячего призыва к аскетическим подвигам и как 

теоретическую полемику. 

В 379 году Иероним покидает пустыню и прибывает в 

Константинополь. Там он знакомится со многими видными церковными 

деятелями, прежде всего с Григорием Назианзином и Григорием Нисским. 

Иероним работает над своими сочинениями, трудится в христианской среде. 

В Константинополе Иероним принял участие в состоявшемся мае-июле 381 

года II Вселенском соборе, причем являлся там одной из ключевых фигур. Он 

был секретарем собора и огласителем исповедания веры, которое было 

направленно против ереси Аполлинария. 

По призыву папы Дамаса Иероним вернулся в Рим, где стал секретарем 

римского понтифика. Дамас высоко ценил Иеронима за исключительную 

начитанность и компетентность в вопросах библейской экзегезы, и именно 

по этой причине папа поручает ему осуществить перевод Библии. 

В 384 году после смерти Дамаса, блаж. Иероним вынужденно покидает 

Вечный город и отплывает на Восток с намерением посетить Святую землю. 

На пути туда он останавливался на острове Кипр, где гостил у епископа 

Саламинского, святого Епифания, и в Антиохии, под радушным кровом 

епископа Павлина. Из Антиохии через Тир и Кесарию Иероним вместе с 

товарищами добрался до Иерусалима. После долгих и впечатляющих 

странствий было принято решение остановиться в Вифлееме, куда они 

прибыли осенью 386 года. Одной из спутниц Иеронима, Павлой, была 

предпринята постройка монастырей — женского и мужского, в последнем 

настоятелем стал Иероним, а в первом — Павла. Ею затем было построено 



еще два женских монастыря. Широкая и щедрая благотворительность в 

скором времени истощила богатые личные средства Павлы, поэтому 

Иероним в целях 
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поддержки монастыря вынужден был отправить в Далмацию своего 

брата Павлиниана с поручением продать все наследство. 

Эти годы были самыми плодотворными в жизни Иеронима. О его 

активности как проповедника и наставника свидетельствует его литературное 

наследие с самым широким спектром затрагиваемых в нем вопросов. 

Последние годы жизни Иеронима были горестными. В 404 году умерла 

Павла. Он тяжело переживает эту утрату и посвящает умершей трогательную 

эпитафию. Он испытывает глубокое потрясение при известии о нашествии в 

Италию готов, захвативших в 410 году Рим. «Рим осажден. Мне не хватает 

голоса. Я диктую, и рыдания прерывают мои слова. Он захвачен, город, 

который властвовал над вселенной». Беда следует за бедой. В 416 году шайка 

хулиганствующих монахов, приспешников Пелагия, нападает на монастырь 

Иеронима, и лишь чудом ему удается спастись. Смерть застигает Иеронима в 

тот момент, когда он увлеченно работал над «Толкованиями на Иеремию». 

По словам Проспера Аквитанского, учитель церкви скончался 30 

сентября 420 года. В 642 году мощи блаженного Иеронима были перенесены 

из Вифлеема в Рим и положены в церкви Санта-Мария Маджиоре, где они 

сейчас — неизвестно. Осталась лишь рука, хранящаяся в церкви его имени 

близ площади Фарнезе. 

Место, которое занимает сочинение Иеронима «О знаменитых мужах» 

в предлагаемой антологии, выбрано не случайно1. Именно этот человек 

первым в латинской церковной традиции собирался написать полную 

историю христианской церкви с учетом, разумеется, развития Церкви 

западных провинций Римской империи2. Так, во вступлении к «Житию 

Малха», написанном им в 390/391 году, говорилось следующее: «Я поставил 



себе целью — если Господь дарует мне жизнь, а завистники мои перестанут 

преследовать меня, ныне бегущего и оторванного от мира, — напи- 

1 Уильям Фремантл считал, что эта «книжечка» гораздо важнее 

сочиненных им житий (Fremantle W.H. Hieronymus, St. // A Dictionary of 

Christian biography, literature, sects and doctrine. Ed. by Smith W. and Wace H. 

Vol. III. London, 1882. P. 49). 

2 Подробнее об исторических взглядах Иеронима см., например: 

Murphy EX. St. Jerome as an Historian // A Monument to Saint Jerome. Ed. by 

EX. Murphy. New York, 1952. P. 113-141. 
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сать историю от пришествия Спасителя вплоть до наших времен, 

начиная с Апостолов и кончая горестными событиями века нынешнего, 

описать то, как и через кого была построена Церковь Христова; как она, уже 

окрепнув, подверглась жестокости гонений и была увенчана мученичеством; 

и как после воцарения императоров-христиан она стала более могучей и 

богатой, претерпев, однако, упадок в добродетели». 

Однако еще за десять лет до того, завершая работу над переводом 

«Хроники» Евсевия Кесарийского, Иероним пообещал следующее: «Я с 

удовольствием сохраню для более обширной (latiori) истории оставшуюся 

часть правления Грациана и Феодосия, но не потому, что я не могу уверенно, 

правдиво и свободно описать происходившее, ибо страх перед Богом 

отгоняет страх перед людьми, но потому, что по нашей родной земле бродят 

дикие варвары и все происходящее неясно». 

Как человеку гениальному, Иерониму было свойственно глубокое 

чувство историзма, понимания тенденций, определявших ход развития 

истории. Оно пронизывает и его полемические труды, и комментарии на 

тексты Священного Писания, явно прослеживается в его письмах. Конечно, 

подобный подход к истории возник не на пустом месте. Им Иероним во 

многом обязан своему воспитанию, знакомству с трудами Тацита, Ливия, 

Светония, Геродота, Ксе-нофонта. Однако на него, безусловно, повлияла и 



вся обстановка, царившая как в христианских кругах Рима, где он побывал в 

молодые годы, так и в государстве в целом. Иероним ясно осознавал новое 

понимание истории и жизни, выраставшее на сильно пошатнувшихся 

представлениях имперского Рима1. 

Интерес к истории проявлялся у него по-разному. Еще до своего 

обращения к «Хронике» Евсевия он демонстрирует его в «Диалоге против 

люцифериан», полемическом произведении, написанном в 378 году в 

Антиохии и направленном против последователей епископа Люцифера 

Калаританского, разошедшегося с ортодоксальной Церковью по вопросу 

принятия в общение епископов, провинившихся на соборе в Ри-мини. В этом 

«Диалоге» Иероним, показывая хорошее знакомство с актами и деяниями 

Никейского собора и собора 

1 Murphy EX. St. Jerome as an Historian. P. 116. 
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в Римини, а также с произведениями Киприана, Илария и Тертуллиана, 

рассматривает вопрос в историческом развитии, мастерски используя 

аргументы, почерпнутые ими из различных источников. В этом 

произведении очень хорошо видно, что историзм Иеронима имеет две 

характерные черты. С одной стороны, он четко придерживается принципа 

преемственности и традиции в толковании текстов Священного Писания. 

Именно следование традиции определяет его отношение к историческому 

развитию епископата, пониманию роли Церкви, ее литургике и т.д. С другой 

стороны, он постоянно обращается к источникам, особенно в случаях, когда 

речь идет о ересях, независимо от того, к какому временному периоду 

относится предмет обсуждения. 

Показательно, что Иероним не просто основывает свои заключения 

непосредственно на солидной источниковой базе, но и всегда, если это 

необходимо, ищет и приводит дополнительные авторитетные подтверждения 

своей точке зрения. Так, например, в вышеупоминавшемся «Диалоге» он 

пишет: «Если кто-либо захочет узнать о сих делах поболее, то пусть он 



сверится с Деяниями собора в Римини, откуда мы сами и почерпнули эти 

факты... А если кто подумает, что все эти вещи были составлены нами, то 

пусть он посмотрит и общественные записи... Есть и живые люди, которые 

присутствовали на соборе» — и так далее. 

Годы, проведенные в Константинополе (380—381 годы), не прошли 

даром для Иеронима-историка. То, что этот учитель Церкви стал помимо 

живейшего интереса к Писанию испытывать серьезный интерес и к 

историческим штудиям, стало итогом его встреч с Григорием Назианзином и 

Аполлинарием Лаодикийским. Сильно повлияло на него и чтение сочинений 

Иринея, Оригена и прежде всего — Евсевия Кесарийского1. В 

профессиональном плане Иероним оказался в достаточно трудном 

положении — современные ему исторические компиляции писателей-

язычников ушли далеко от традиционного понимания задач историка как 

человека, дающего всестороннюю картину, в труде которого все эпизоды 

подчинены единой концепции, помогающей читателю правильно понять 

прочитанное. Тем не менее дальнейшее развитие Иеронима как историка 

показало, что он 

1 Murphy EX. St. Jerome as an Historian. P. 117. 
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справился с задачей написания исторических (и историко-

агиографических) трудов и в концептуальном, и в «фактическом» плане. 

Работу над «Книгой о знаменитых мужах» (De viris illustribus) Иероним 

завершает в начале 90-х годов. Еще ранее, трудясь над переводом «Хроники» 

Евсевия Кесарийско-го, Иероним чувствовал необходимость в хорошем 

справочнике по христианским писателям. Подобная книга нужна была не 

только в качестве равноценного ответа на жизнеописания Светония и другие 

подобные сочинения, но и как провозвестник грядущей роли христианства и 

в сфере литературы1. 

Это сочинение блаж. Иероним написал, уже находясь в Вифлееме. 

Собственно, оно является своеобразным итогом первого периода пребывания 



в этом городе2. Его датировка вопросов не вызывает, автор ясно сообщает о 

том, когда была завершена работа — «в четырнадцатый год правления 

императора Феодосия» (Пролог, CXXXV), то есть в 392/393 год н.э. Книга 

состоит из 135 глав, каждая из которых посвящена отдельному лицу и в 

которых излагается (не в строго хронологическом порядке) история 

христианской литературы, начиная с апостола Петра и заканчивая самим 

Иеронимом. Труд этот был написан по предложению его знакомого, некоего 

Декстра3. Иероним горел желанием показать неверующим и противникам 

христианства, сколь много умных, образованных и культурных людей, 

ничуть, с точки зрения автора, не уступающих деятелям античности, 

насчитывает в своих рядах христианская церковь, начиная с самого начала 

своего существования и вплоть до момента написания этого сочинения. 

Сообщая своим читателям о цели работы, в предисловии Иероним 

поначалу заявлял, что он намерен ограничиться лишь описанием трудов тех 

авторов, которые обращались к темам, так или иначе связанным со 

Священным Писанием. Однако по мере продвижения работы ему пришлось 

1 Murphy EX. St. Jerome as an Historian. P. 129. 

2 Fremantle W.H. Op. cit. P. 49. Сочинение это важно еще и потому, что 

в нем точно указано, какие сочинения блаж. Иероним создал к 392 году. 

5 О нем см. прим. 1 к тексту сочинения Иеронима. 
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невольно отказаться от задуманного плана — в свой труд он включил 

всех, кто писал на богословские темы (и материалы о ком были ему, 

разумеется, доступны). Показательно, что Иероним в данном случае 

несколько вышел за рамки поставленной задачи — его интересуют и 

нехристианские писатели (Филон Александрийский, Иосиф Флавий, Сенека), 

и авторы-еретики (Донат, Фотин и т.д.), люди, писавшие на греческом, 

латинском, сирийском языках. Следует, однако, отметить, что 

представителей сирийской духовной литературы в каталоге Иеронима мало, 

поскольку сам он, по сообщению Геннадия Массилийского, не знал 



сирийского языка и был знаком с произведениями сирийских писателей 

только по греческим переводам (De script, eccl., I). 

Однако очевидно, что сам Иероним не отрывает себя полностью от 

античной биографической традиции, которую он, как видно, знал очень 

хорошо. Конечно, его труд — это все-таки не прямое подражание или 

следование Светонию и Цицерону ни по форме, ни по содержанию. Это 

сочинение практически написано самостоятельно в том смысле, что автор не 

имел перед собой образца, на который можно было бы ориентироваться. Не 

получилось у него и жизнеописаний, подобных сочинению Светония. Да и, 

собственно говоря, Иероним, несмотря на свои кажущиеся намерения, 

вероятно, не собирался писать именно в жанре Светоние-вых биографий. Это 

не отвечало уже указанной задаче, которой была подчинена и структура 

сочинения, да и цель все-таки в действительности стояла практическая, а не 

научная. Каждая статья об авторе прежде всего — доказательство его 

существования, его учености и (хоть и не во всех случаях) благочестия. 

Бросается в глаза его нарочитое стремление не давать своего суждения об 

авторах, что придает книге «объективность, которая противопоставляется 

манере еретических авторов (а их Иероним не выбрасывает совсем из своего 

списка и не издевается над ними)»1. 

Возможно, что этим объясняется как нечеткость и отсутствие 

единообразия во внутренней структуре статей — автор то перечисляет все 

произведения, то дает «избранный список», так и периодически 

встречающийся «сбой» 

1 Ebert A. Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im 

Abendlande. Bd.l. Geschichte der Christlich-lateinischen Literatur von ihren 

Anfangen bis zum Zeitalter Karls des Grossen. Leipzig, 1874. S. 198. 
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в хронологии расположения глав «каталога». Иерониму не всегда 

удается выдерживать хронологический принцип (хотя он очень стремился 



сделать это в подражание Светонию). Так, например, перед биографией св. 

Антония он помещает жизнеописание его биографа, св. Афанасия1. 

Небезосновательно, на наш взгляд, и следующее предположение: на 

замысел и форму оказало существенное влияние и то, что, судя по свои 

трудам, Иероним не был склонен к историописательству, и его «каталог 

писателей» по форме сродни его продолжению хроники Евсевия; он столь же 

сух, краток и информативен. Связь с историческими трудами Евсевия, и в 

первую очередь с «Церковной историей» (а точнее, прямая зависимость от 

этого произведения как источника информации), проявилась в том, что 

первая половина «каталога» написана на материале этого труда Кесарий-

ского епископа, чего, впрочем, не скрывает и сам Иероним2. 

Однако знаменитый учитель Церкви не ограничился лишь одним 

источником, ибо конечно же даже книга Евсевия не могла полностью 

удовлетворить его интересы, особенно если учесть, что на деле писатель 

решил простую, но очень важную задачу, о которой он открыто не 

провозглашал. Он составил исключительное — при полном отсутствии 

литературных прецедентов — краткое и вместе с тем емкое сочинение-

справочник об авторах, которых мало кто знал в масштабах Вселенской 

церкви. Скорее всего, именно этим, а не небрежностью, объясняется то, что 

он перечисляет произведения малоизвестных духовных писателей, избегая 

при этом подробных очерков о лицах, чьи творчество и деятельность были у 

всех на устах. Так, например, он ничего не пишет о трудах Киприана 

Карфагенского, называет лишь отдельные сочинения Тертуллиана, а один раз 

просто отсылает к другому своему сочинению, где перечислены все трактаты 

Оригена. 

Останавливает на себе внимание его осведомленность в области 

церковной письменности, к тому времени уже 

1 Ebert A. Op. cit. S. 197. 

2 Подсчитано, что сведения о первых 78 авторах буквально дословно 

заимствованы из «Церковной истории». Иероним внес туда лишь 



незначительные дополнения. Считается, что сочинения авторов 1-Ш веков он 

в основном не читал, хотя и пишет о них с интонацией человека, 

непосредственно знакомого с ними (LabrioUe P. de. Histoire de la litterature 

latine chretienne. 2 ed. Vol. 1. Paris, 1947. P. 538; Murphy EX. Op. cit. P. 129). 

Гораздо увереннее он сообщает о современных ему писателях, например 

Амвросии Медиоланском и Иларии из Пуатье. 
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сильно развившейся. Ведь не следует забывать, что книга писалась не в 

каком-то культурном центре, где была возможность пользоваться 

библиотеками. Скорее всего, Иероним широко использовал и устную 

традицию, поскольку всех перечисленных в его сочинении книг (при своей 

удивительной образованности) он конечно же не читал. Что же касается 

очевидно бросающейся в глаза жанровой «однобокости» персоналий (все 

прозаики и лишь один, Ювенций, поэт), то это можно объяснить 

односторонностью христианского литературного процесса этого периода 

времени1. 

Несмотря на свое положение первопроходца в этом жанре 

христианской литературы, Иероним достаточно скрупулезно подходил к 

разбору творчества своих персонажей. В исторической науке порой 

высказывалось мнение о его некритичности и слепом доверии всем 

сообщавшимся сведениям, особенно в трудах Евсевия2. Основанием для 

этого служили, в частности, слова богослова о переписке апостола Павла с 

философом Сенекой (XII), в реальность существования которой Иероним, 

безусловно, верил. Однако он весьма осторожен в определении 

достоверности принадлежности сочинений Илария из Пуатье (ибо он сам их 

не видел, С) и высказывает критическую оценку в случае с произведениями 

Минуция Феликса (LVIII). Иероним отказал Минуцию в авторстве в 

отношении трактата «О судьбе» на основании стилистического анализа 

текста. Действительно, «ученый в Иерониме сказался во всем, и, между 

прочим, в той крайней осторожности и вдумчивости, с какою он при случае 



умел подходить к большим и трудным темам»3. Кстати, труды 

современников он принципиально здесь не оценивал — из-за боязни попасть 

под огонь заведомо неправедной критики. 

Значение этой небольшой книги в истории развития христианской 

исторической мысли и церковной культуры очень велико. Представители 

церковной науки не скупились на похвалы в ее адрес. Она — «самый 

драгоценный памятник 

1 Ebert A. Op. cit. S. 197. 

2 LabrioUe P. de. Op. cit. P. 538. 

1 Диесперов А. Указ. соч. С. 55. Характеризуя уровень и методику 

работы блаж. Иеронима, известный русский знаток святоотеческой 

литературы Филарет (Гумилев-ский) писал, что это сочинение Иеронима 

«показывает в сочинителе обширное знакомство со словесными творениями 

древности, верный взор на подлинность и достоинства их, и живую любовь к 

вере» (Филарет. Историческое учение об отцах церкви. Т. II. СПб., 1859. С. 

379). 
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древности», «читая это сочинение, каждый с утешением видит, каких 

великих, каких просвещенных мужей имела у себя церковь даже тогда, когда 

меч и огонь со всею жестокостью истребляли все в церкви христианской»1. С 

одной стороны, само это сочинение говорит об Иерониме как о состоявшемся 

церковном писателе, к тому моменту уже раз и навсегда обозначившем свое 

место в мире христианской литературы. С другой стороны, основное 

значение книги состоит в том влиянии, которое она оказала на 

миросозерцание христианства современной Иерониму эпохи (сведения о 

духовных писателях бесценны сами по себе), но главное — в том, что этот 

труд продемонстрировал наступление эпохи христианской науки2, в 

частности в области истори-описания. Именно это сочинение Иеронима 

заложило на Западе3 основу традиции составления т.н. каталогов писателей, 

традиции, дожившей до XVI—XVII веков и нашедшей свое завершение в 



замечательных трудах Иоганна Триттемия, Роберто Беллармино и Уильяма 

Кейва4. Благодаря ей мы имеем сегодня несколько подобных сводов 

информации о писателях различных периодов Средневековья, дающих 

возможность составить единую картину непрерывного развития 

Средневековой христианской латинской литературы5. 

Геннадий Массилийский «КНИГА О ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЯХ» 

Традиционно это сочинение марсельского пресвитера не отделяется от 

произведения Иеронима. В большинстве изданий оно следует в виде 

органического продолжения-приложения к книге великого стридонца. «О 

церковных писателях» Геннадия неразрывно связано с творением Иеронима 

и в хронологическом и в содержательном плане. 

1 Филарет. Историческое учение об отцах церкви. С. 379. 

2 Murphy EX. Op. cit. P. 130. 

! Кстати, на Востоке такого произведения еще не было (Болотов ВВ. 

Лекции по истории древней церкви. Т. 1. М., 1994. С. 190 (репр. изд. 1907 г.). 

4 На Западе вслед за Иеронимом подобные произведения писали 

Геннадий Массилийский, Исидор Севильский, Илыгефонс Толедский, 

Сигиберт Гемблаценский, Го-норий Августодунский, Меллиценский аноним 

и др. Существует два перевода «каталога» на греческий язык (VII и IX вв.; 

рукопись XIV в. находится в городской библиотеке Цюриха). 

5 «Этот небольшой... по объему труд зафиксировал для будущих 

поколений ориентиры, недостаток которых восполнить было бы 

невозможно» (Labriolle P. Op. cit. P. 540). 
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О жизни Геннадия известно лишь то, что он сам сообщил о себе в 

завершении своего «каталога»1. Вся его жизнь приходится на V век; год 

рождения неизвестен; скончался он, вероятно, ок. 496 года. Неизвестно 

ничего ни о его детстве, ни о его обращении в христианство, ни о его 

посвящении в должность. Единственно, о чем можно говорить с известной 



долей уверенности, — это о его сочинениях, написанных к середине 90-х 

годов. Перу Геннадия принадлежат сочинения «Против всех ересей», 

«Против Нестория» и «Против Пелагия», «О знаменитых мужах» (часто 

называемое «Каталог церковных писателей»), а также трактат «О тысячном 

годе и об Апокалипсисе блаженного Иоанна». Кроме того, он написал 

«Книгу о церковных догматах» (Liber de ecclesiasticis dogmatibus), которую в 

виде письма отправил папе Геласию I, занимавшему престола св. Петра с 492 

по 496 год2. Сделанные им переводы сочинений Евагрия Пон-тийского и 

Тимофея Элура до наших дней не дошли. 

Справедливости ради следует отметить, что посмертную славу 

Геннадию снискали по не совсем понятным причинам только два его труда 

— «О знаменитых мужах» и «Книга о церковных догматах». Авторы 

позднейших биобиблиографических сочинений упоминают, как правило, 

именно о них. Возможно, что причиной достаточно сдержанного отношения 

к Геннадию стала убежденность некоторых средневековых ученых в том, что 

он принадлежал к еретическому течению — полупелагианству. Подобная 

точка зрения основывалась на факте критики Геннадием блаж. Августина и 

Проспера Акви-танского. Между тем в начале XVIII века считалось, что в 

двух старейших кодексах — Веронском и Луккском, а также в Кор-вейской 

рукописи наиболее резкие полупелагианские пассажи отсутствуют3, а 

следовательно, вопрос о еретических склонностях марсельского пресвитера 

оставался открытым4. 

1 Валафрид Страбон в книге «De rebus ecclesiasticis», гл. 20, называет 

Геннадия пресвитером; Бенедикто Платина в комментариях на Симмаха, р. 1, 

называет его епископом Марсельским (979—980 гг.). 

2 Опубликована, в частности, в 58-м томе Латинской патрологии Ж.-П. 

Миня (кол. 979-1054). Однако ряд исследователей полагает, что это не 

письмо, а 8-я часть не сохранившегося трактата «Против всех ересей». 



3 Cazenove J.G. Gennadius Massiliensis // A Dictionary of Christian 

biography, literature, sects and doctrines. Ed. by Smith W. and Wace H. Vol. II. 

London, 1880. P. 631. 

4 Эдриан Фортескью приводит ряд аргументов в пользу 

«полупелагианской гипотезы», основываясь на анализе трактата «Книга о 

церковных догматах» (Fortescue A. Gennadius of Marseilles // The Catholic 

Encyclopedia. Vol. VI. 1909). 
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Считается, что свой труд «О знаменитых мужах» Геннадий написал 

около 480 года, хотя ряд исследователей относит его создание к 492 или 495 

году1. Таким образом, от произведения Иеронима его отделяет целое 

столетие. Известный немецкий историк средневековой латинской литературы 

А. Эберт вслед за бенедиктинцами, издававшими труды Иеронима (и 

Геннадия), высказывался в пользу первой даты. Он полагал, что за это 

утверждение говорит тот факт, что сам Геннадий сообщает о Тимофее Элуре 

(LVIII, см. также прим. 14 к тексту) как о живущем на момент составления 

этого «справочника» человеке. Между тем известно, что этот духовный 

писатель и церковный деятель скончался в 477 году2. 

Вопрос о датировке произведения напрямую увязан и с вопросом о его 

первоначальном составе. При чтении текста Геннадия неизбежно 

напрашивается вывод о том, что его сочинение в первом варианте было 

несколько короче и позднее дописывалось, возможно, даже и не им самим, 

что в практике средневековой литературы, особенно такого «справочного» 

плана, встречалось нередко3. Анализ рукописей сочинения Геннадия 

позволяет предположить, что сам автор, скорее всего, окончил свой труд на 

главе об Иоанне Антиохийском (ХСШ). При этом не лишена оснований и 

гипотеза о том, что до 500 года это сочинение претерпело троекратную 

редакцию, две из которых наверняка были выполнены самим Геннадием, 

дописывавшим последние главы4. Однако, судя по всему, в основных чертах 

создание этого труда было завершено все-таки не позднее 480 года 



1 Джон Казенов полагал, что, возможно, книга увидела свет в 495 году, 

ibid. Бруно Чапла полагал, что труд был написан в 491-494 гг. (Czapla В. 

Gennadius als Litterarhistoriker. Minister, 1898). 

2 Ebert A. Op. cit. S. 427, n 1. 

1 Так, А. Эберт полагал, что само сочинение дошло до нас не 

полностью. Основанием для такого вывода служило, в частности, 

упоминание Ноткера Заики о наличии в нем главы об Амвросии 

Медиоланском (De inlerpretibus divinarum Scripturarum, 7). Немецкий 

исследователь полагал, что Геннадий действительно мог написать такую 

главу, поскольку у Иеронима об Амвросии есть лишь краткое упоминание 

(Ebert A. Op. cit. S. 426 und n 4.). 

* Таково мнение Э. Ричардсона (A Select Library of Nicene and Post-

Nicene fathers. Ed. by H. Wace and P. Schaff. Vol. III. Oxford - New York, 1892. 

P. 354). Возможно, к этому же склонялся и А. Эберт, писавший о позднейшей 

интерполяции фрагмента последней главы и ставивший под сомнение ее 

принадлежность перу Геннадия (см. прим. 209 к тексту Геннадия). 
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(а может быть, и середины 70-х годов). Именно к этому моменту автор 

написал первые 90 глав, хронологическая преемственность между которыми 

очевидна. Затем в изложении биографий церковных писателей следует 

разрыв примерно в 20 лет, с 471 по 490 год, после чего повествование 

возобновляется. Э. Ричардсон предполагает, что последние 10 глав были 

добавлены самим Геннадием, либо, что вероятнее, двумя другими людьми1. 

Как уже отмечалось выше, книга Геннадия является органическим 

продолжением труда Иеронима. Это проявилось отчасти в структуре самой 

книги (вступление, объем глав) и каждой статьи и в том, что ее автор почти в 

равной степени уделяет внимание как восточным, так и западным писателям, 

не делая явного уклона в сторону Запада, что было бы вполне естественно. 

Подобно Иерониму, он посвящает каждому автору отдельную главу, столь 

же относительно он соблюдает хронологический принцип изложения, его 



датировки также весьма относительны2. Первые 10 глав фактически 

являются неким дополнением к труду Иеронима, охватывая IV век. 

Остальные посвящены следующему столетию. Надо сказать, что первая треть 

книги Геннадия ценна в первую очередь еще и тем, что содержит сведения о 

писателях, которые, будучи современниками Иеронима и людьми весьма 

известными в христианском мире, по каким-то причинам не попали на 

страницы его книги. Это относится к биографиям Руфина, Пруденция, 

Сульпиция Севера и др. 

Стиль произведения Геннадия на первый взгляд может показаться не 

таким «стройным и единообразным», как у Иеронима, хотя построение глав в 

целом соответствует канону — элементы биографии, перечень трудов и 

характеристика творчества. Однако следует заметить, что в последнем 

вопросе эта «книжица» гораздо интереснее Иеронимовой, поскольку ее автор 

гораздо чаще дает критическую оценку творениям своих героев, более ярко 

проявляя свою (полупелагианскую, как считают некоторые исследователи) 

позицию3, практически не завися от авторитетных суждений блаж. 

Августина 

1 Op. cit. A Select Library of Nicene and Post-Nicene fathers. Ed. by H. 

Wace and P. Schaff. Vol. III. Oxford - New York, 1892. P. 354. 

2 В лучшем случае автор говорит, при каком императоре этот писатель 

жил или умер. 

3 Признаком проявления неортодоксальности Геннадия А. Эберт, 

например, считал его относительную терпимость в отношении авторов-

еретиков (Op. cit. S. 428). 
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и Иеронима. В иных местах его текст заметно живее, нежели 

повествование последнего. Зачастую Геннадий отходит от жесткого 

стандарта построения статьи, установленного его именитым 

предшественником. Об этом говорит, например, то, что он не дает столь же 

методично, как Иероним, перечень названий трактатов, а сразу характеризует 



и личность автора, и его деяния, прибегая порой к весьма колким и 

нелицеприятным замечаниям в адрес того или иного церковного писателя. С 

известной долей вероятности можно даже утверждать, что труд Геннадия 

отнюдь не менее ценен, чем свод Иеронима; в нем сообщается множество 

уникальных сведений о духовных писателях, живших на протяжении V века. 

Виктор Витенский 

«ИСТОРИЯ ГОНЕНИЙ В АФРИКАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ» 

«История гонений в африканской провинции» Виктора Витенского 

представляет собой уникальный памятник церковного историописания. 

Уникальный прежде всего благодаря содержащейся в нем информации по 

истории североафриканской церкви эпохи нашествия вандалов1. «Один из 

самых значительных сохранившихся исторических памятников африканской 

церкви» — так сказал о нем французский католический историк и церковный 

деятель М. Байе2. 

Достоверными сведениями о жизни Виктора Витенского мы почти не 

располагаем. Точно не известна даже дата его рождения. При всех 

гипотетических расхождениях ее обычно относят к концу 20-х — началу 30-х 

годов V века3. До сих пор нет и единого мнения о месте его рождения — ряд 

исследователей считают таковым город Вита, располо- 

1 До сегодняшнего дня этот памятник, как, впрочем, и история церкви 

в вандальском королевстве, не получили должного освещения в 

отечественной науке. Единственный исследователь, непосредственно 

работавший с памятником и критически исследовавший в т.ч. и положение 

церкви при вандалах — С. А. Беляев, в диссертации которого была также 

предпринята первая попытка перевода сочинения Виктора на русский язык. 

См.: Беляев С.А. «Города Римской Северной Африки во времена владычества 

вандалов (по данным Виктора из Виты)». Диссертация на соискание ученой 

степени канд. ист. наук. Л., 1970. 



1 Baillet М., ргИге. Vie de Saint Victor, eveque de Vite en Afrique, 

confesseur // Patrologiae cursus completus. Series latina. T. LVIII. Paris, 1862. 

Col. 178. 

3 Так, Патрик Хили называет дату 430 год (The Catholic Encyclopedia. 

New York, 1912. Vol. XV). 
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женный в провинции Бизацена, недалеко от Руспиция. Именно местом 

рождения, а не местом предстательства они объясняют и прозвание 

«Витенский»1. 

Предполагается, что Виктора получил риторское образование — об 

этом свидетельствует не только его знание римских писателей и поэтов, но и 

особенности стиля «Истории»2. 

В раннем этапе жизни Виктора можно более-менее четко выделить так 

называемый «Зевгитанский» период3. Предполагается, что после смерти 

карфагенского епископа Деог-рация он приехал в Зевгитану и провел здесь 

оставшуюся часть правления Гейзериха. С.А. Беляев считает, что именно 

здесь он стал пресвитером. В начале царствования Гунериха Виктор уже 

священник и живет в Карфагене (II, 5 и 28). 

Что касается его епископства, то одно время считалось, что Виктор 

стал епископом в конце правления Гейзериха4. Выдвигалось даже 

предположение, что к началу 80-х годов Виктор занимал пост архиепископа 

Бизаценского5. По мнению С.А. Беляева, епископом Виктор стал после 

смерти Гунериха, примерно в 485-487 году6. Как считал Д. Лирон, 

епископский пост в Вите Виктор получил в 487 году по инициативе 

вернувшегося из ссылки еп. Евгения7. 

Считается, что на знаменитом Карфагенском соборе 484 года Виктор 

не присутствовал8. В качестве причины М. Байе называет ссылку, в которую 

Виктор был отправлен накануне этого собора9. В пользу этого утверждения 

говорит тот факт, что, рассказывая об этом соборе, Виктор ни разу не 



выступает от первого лица. Создается впечатление, что автор хорошо знал о 

ходе собора (по рассказам), но сам 

1 Auler A. Victor von Vita // Historische Untersuchungen Arnold 

Schagewidmet. Bonn, 1882. S. 253-275; Liron D. Vie de Victor, eveque de Vite en 

Afrique, historien ecclesiastique // Patrologiae cursus completus. Series latina, T. 

LVIII. Paris, 1862. Col. 169; с известными допущениями — и Дж. Стоукс 

(Victor Vitensis // Wace H., Piercy W. (ed.) A Dictionary of early Christian 

biography and Literature to the end of the Sixth Century A.D. London, 1911. P. 

1008-1009). 

2 Подробнее об это см. Ferrere F. Langue et style de Victor de Vita // 

Revue de Philologie, annee et tome XXV. 1901. P. 330-335. 

3 Беляев С.А. Указ. соч. С. 55. 

4 Baillet M. Op. cit. Col. 178. 

5 Ibid. Col. 179. 

' Беляев С.А. Указ. соч. С. 130. 

7 Liron D. Op. cit. Col. 176. 

1 Ferrere F. Op.cit. P. 35-36; Courtois С Op.cit. P. 71; Беляев С.А. Указ. 

соч. С. 58. 

' Baillet M. Op. cit. Col. 178. 
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там не был'. Что касается места предполагаемой ссылки, то в научной 

литературе на этот счет имеются две версии — «константинопольская» (Ф. 

Шиффле, У. Кейв) и «эпирская» (Ж.-Б. Котелье, Т. Рюиньяр)2. Тем не менее 

точных сведений о том, что Виктор покинул Африку в это время и в этих 

направлениях, у нас нет. Во всяком случае в списке изгнанных епископов — 

участников собора его имя не значится3. 

Во время очередной волны репрессий против ортодоксального 

духовенства в 504 году Виктор по каким-то причинам не попал в число 200 

священнослужителей, высланных на Сардинию. Однако два года спустя по 

указанию Траза-мунда он был арестован и посажен в одну из тюрем 



Карфагена. Причиной послужила пастырская деятельность Виктора — 

вопреки указу короля, запрещавшему назначать новых священников на 

освобождавшиеся вакансии, архиепископ продолжал рукополагать 

ортодоксов. Через год заключения в Карфагене Виктор был отправлен на 

Сардинию4. Как гласит житийная традиция, находясь в карфагенской 

тюрьме, Виктор сумел отправить делегацию для посвящения Фулыенция 

Руспицианского. 

Согласно одной точке зрения, он умер в 510 году в изгнании; по 

мнению других исследователей, он скончался в 512 году после того, как на 

Сардинию из Африки прибыл Фульгенций. В Римском мартирологе 

упомянут 23 августа5. 

Нет единства мнений и в отношении даты создания «Истории», равно 

как и по поводу лица, вдохновившего Виктора на ее написание, или 

исторического повода. Так, например, А. Аулер утверждал, что «История» 

была написана до 487 года6, однако скорее всего «История» была создана 

между 487-489 гг. К. Гросс-Альбенхаузен полагает, что текст появился около 

490 года (исходя из указания «60-й год после 

1 Беляев С.А. Указ. соч. С. 58. 

2 Baillet M. Op. cit. Col. 178-179. 

3 Беляев С.А. Указ. соч. С. 130. ' Baillet M. Op. cit. Col. 180. 

! Ibid. Однако в последнее время от подобных гипотез исследователи 

творчества Виктора отошли. Так, Кирстен Гросс-Альбенхаузен 

ограничивается указанием «скончался после 484 года» (Victor, Bischof von 

Vita. // Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. XII, 1997. S. 1351). 

Следует заметить, что еще Д. Лирон указывал, что после 487 г. «никаких 

сведений о Викторе мы не находим» (Op. cit. Col. 177). 

6 Auler A. Op. cit. 
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того как вандалы пришли в Африку», т.е. 429 год)'. Долгое время 

предполагалось, что инициатором создания этого памятника называется 



упомянутый Евгений Карфагенский2. Однако, по мнению С.А. Беляева, роль 

Евгения и его влияние на Виктора в данном случае сильно 

переоцениваются3. Исследователь предполагает, что появление «Истории» 

тесно связано с деяниями Римского собора весны 488 года, обсуждавшего 

положение дел в африканской церкви. Согласно гипотезе Беляева, книга 

Виктора представляла собой доклад (или материалы), который был 

подготовлен специально для этого собора и был либо зачитан, либо (что так 

же вероятно) просто распространен там. Именно этим, на его взгляд, и 

определяются отдельные особенности памятника4. 

Что касается внутренней структуры, то «История гонений» прошла два 

этапа в делении на книги. Начиная с издания Ф. Шиффле и вплоть до начала 

80-х годов XIX века ее делили на пять книг5. Однако Михаэль Печениг 

отказался от подобного подхода и разделил «Историю» на три книги. Первая 

повествует о нашествии вандалов под предводительством Гейзериха (в 429 

году) в Африку; вторая книга описывает правление царя вандалов Гунериха, 

сына Гейзериха, наследовавшего отцу в 477 году и продолжавшего 

преследовать католиков, не пожелавших переменить веру. Завершает ее 

рассказ о Карфагенском соборе, созванном в 483 году согласно эдикту царя, 

чтобы епископы-ариане и омоусиане могли «обсудить все спорные вопросы» 

и «принять совместное решение о католической вере» для достижения 

компромисса в вопросах веры (разумеется, на условиях ариан). Ко второй 

книге логически примыкает так называемая «Книга католической веры» 

(Liber fidei catholicae), письменное исповедание веры, содержащее основные 

постулаты католической веры, представленное на соборе католическими 

' Victor, Bischof von Vita. S. 1351. По мнению Карен Кек, «История» 

была закончена около 489 г. (Keck К. Victor of Vita // The Ecole glossary. 

Evansville, 1998). 

2 Беляев С.А. Указ. соч. С. 104. Исследователь приводит мнения на 

этот счет французских историков X. Куртуа и А. Марру. 

'Тамже. С. 107-110. 



4 Там же. С. 126—128. Беляев имеет в виду «избранность» в плане 

подачи информации, когда, например, Виктор умалчивает о вещах, 

очевидных читателю/слушателю. 

5 Впрочем, по признанию самих авторов такого деления, без особых на 

то оснований («Мы поделили его труд на 5 книг, хотя убедительных 

доказательств того, что такое деление было сделано самим автором, нет» // 

Liron D. Op. cit. Col. 177). 
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епископами — фактически самостоятельный апологетико-

догматический трактат, направленный против арианского вероучения. 

Третья книга посвящена событиям, последовавшим за Карфагенским 

собором, когда стала очевидной невозможность компромисса и новая волна 

гонений, продлившихся до внезапной смерти Гунериха в 484 году, 

захлестнула Африку. 

Анализ особенностей в пропорциональном освещении различных 

периодов обусловлен не только фундированное -тью источниковой базы 

Виктора, но и общей концепцией труда. Чем ближе период, тем, 

естественнее, полнее описание. Например, правление Гейзериха занимает 

около четверти объема источника, хотя продолжительность описываемого 

периода — 60 процентов от охватываемого временного промежутка. В то же 

время правлению Гунериха (13 процентов времени) уделено три четверти 

всего объема1. Это связано с тем, что кульминационный пункт авторской 

концепции («вандальское королевство против католической церкви») 

приходится именно на правление последнего2. 

В смысловом плане правление Гунериха делится на две части: до 

Карфагенского собора 484 года (II книга) и после (от собора до смерти 

Гунериха в декабре 484 года). Различие проявляется в характере сообщаемых 

сведений, в неодинаковом соотношении частных эпизодов и общих 

положений3. Благодаря этому можно выяснить различия в политике королей 

(по крайней мере, в том виде, в каком они поданы у Виктора). 



Описание правления Гунериха отлично по своей концепции. По 

мнению С.А. Беляева, частные случаи уже представляются как следствие и 

проявление целенаправленной государственной политики4. 

Естественно, что на методику, трактовку и стиль изложения материала 

повлияли основные положения концепции автора — явная антиарианская и 

антивандальская на- 

1 Беляев С.А. Указ. соч. С. 31. 

2 Там же. С. 41. 'Тамже. С. 41. 4 Там же. С. 35. 
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правленность, неприятие отступников-римлян, гордость стойкими 

ревнителями католической церкви. Большое влияние показывает и оценка 

Виктором результатов завоевания: по его убеждению, вандалы принесли 

только несчастье, но Виктор концентрируется только на том, что касается 

церкви. Особое внимание он обращает на конфискацию храмов и другого 

церковного имущества у католиков, а в описании правления Гунериха 

картины жестоких преследований ортодоксов со стороны арианского 

государства занимают большую часть повествования. 

Сам текст «Истории» большей частью состоит из отдельных эпизодов, 

связанных с конкретными случаями из жизни определенных людей. 

Смысловой (и воспитательный) центр каждого такого сюжета — рассказ о 

страданиях истинно верующих, претерпевающих мучения от вандалов. 

Примечательно, что Виктор не прибегает к точной датировке событий. 

Однако анализ, предпринятый исследователями, показывает, что никаких 

хронологических нарушений в последовательности изложения событий нет. 

Все факты изложены в хронологической последовательности. По мнению 

С.А. Беляева, фактический отказ от «хроникальной» датировки связан с 

методой расположения материала — по царствованиям1. Тем самым Виктор 

создавал яркое, непрерывное и законченное полотно правления каждого 

короля, выделяя все особенности его политики и не вдаваясь в излишнюю 

временную детализацию. 



Вопрос об источниках труда Виктора тесно связан с биографией 

историка. По мнению К. Куртуа, Виктор был учеником епископа Евгения, 

главы христианской церкви Африки при вандалах, и написал свою книгу по 

его поручению2. В связи с этим встает вопрос об особенностях авторского 

подхода к источникам, степени его самостоятельности и объективности. 

Безусловно, личными и непосредственными впечатлениями Виктор 

руководствовался лишь в определенных случаях. По мнению К. Куртуа, при 

написании своего труда 

1 Беляев С.А. Указ. соч. С. 86. 

2 Courtois С. Victor de Vita et son oeuvre. Alger. 1954. P. 18-22. См. 

также: Беляев С.А. Указ. соч. С. 43. 
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Виктор опирался на три основные группы источников: официальные 

документы, личные наблюдения, устная традиция. Кроме того, французский 

историк выделяет и четвертую группу — акты мучеников, однако С.А. 

Беляев считает подобное дробление неоправданным1. 

Одной из главных черт, характеризующих особенности источниковой 

базы Виктора, является, по мнению Кур-туа и Беляева, отсутствие 

современных автору письменных нарративных источников, имеющих своим 

предметом историю Церкви в Северной Африке. Фактически, по их мнению, 

первыми памятниками такого рода стали сама «История» и «Страдания 

карфагенских мучеников», которые, возможно, также принадлежат перу 

Виктора и, наряду с «Нотицией городов и провинций», традиционно 

публикуются вместе с «Историей»2 (часть исследователей, правда, считает, 

что эти произведения не принадлежат Виктору — первое относили на счет 

одного из его современников3). 

В связи с этим основной акцент делается на устную информационную 

традицию и собственные наблюдения автора. Устная традиция определяет и 

характер повествования в начале первой книги: общий и ровный. Отсутствие 

деталей, географическая ограниченность (автор упоминает только о наиболее 



известных событиях, произошедших в городах Карфаген, Вита и Гиппон) — 

таковы наиболее общие черты, свойственные этой части «Истории». 

Но чем ближе к автору описываемые события, тем сильнее меняется 

текст. Интервал с 442 по 477 год описан гораздо подробнее — обилие имен, 

названий населенных пунктов (многие упоминаются один раз), поданные в 

мельчайших деталях истории отдельных людей, ссылки на конкретных 

информаторов и даже прямая речь. Однако методика напи- 

1 Беляев С.А. Указ. соч. С. 44-45. 

2 Начало этой традиции было положено Т. Руиньяром. А. Эберт считал 

их автором Виктора, основываясь на стилистической близости сочинений 

(Op. cit. S. 436), хотя и подчеркивает, что «Страдания» «являются 

самостоятельным произведением... и написаны явно позже "Истории"» 

(ibid.). По мнению Ф. Феррера, Эберт (вслед за Халь-мом) просто следовал 

точке зрения Руиньяра (Op. cit. P. 178). Руиньяр считал, что в пользу этого 

свидетельствуют первые слова «Страданий» (Incipit Passio septem 

monachorum superius promissa), текст которых в рукописях следует сразу за 

текстом «Истории». Впрочем, Феррер также полагает, что это сочинение 

принадлежит Виктору — к этому заключению он пришел на основе 

стилистического анализа текстов (idem. P. 179, 185—186). 

3 Healey P. Victor Vitensis // The Catholic Encyclopedia. New York, 1912. 

Vol. XV; Keck K. Op. cit. 
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сания не меняется — Виктор не склонен переходить на житийный 

стиль повествования, и, говоря о конкретных персонажах, он дает те 

эпизоды, которые призваны продемонстрировать стойкость их религиозных 

убеждений1. По мнению С.А. Беляева, Виктор вряд ли пользовался 

«уличной» традицией, скорее среди его информаторов были люди, близкие к 

королевскому двору2. Правда, относить «протокольный» характер рассказа о 

судьбе, например, Сатура и Армога-за только на этот счет вряд ли возможно. 

Достаточно строгие каноны жанра, призванные сделать документальным 



любое доказательство твердости верующих (и тем более мучеников), 

несомненно, обязывали автора снабжать свой рассказ «реальными» 

подробностями. 

В ряде случаев Виктор, видимо, сам был свидетелем деятельности 

выбранного им персонажа (например, епископа Деогратиса). С известной 

долей вероятности можно утверждать, что очевидцем, позднее 

зафиксировавшим виденное в своей книге, Виктор становится в 455—456 

годах. 

Вторая и третья книги носят более личный в плане подачи информации 

характер. Совершенно очевидно, что автор был свидетелем многих ситуаций, 

играющих ключевую роль в его повествовании (чтение королевских 

декретов, примеры пострадавших от гонений вандалов, история Феликса 

Абиританского, отправка в ссылку пяти тысяч исповедников, изгнание 

епископов из Карфагена после разгона собора и т.д.). Наряду с этим, большой 

объем сведений Виктор явно заимствует из рассказов близких ему людей 

(факты жизни епископа Евгения, с которыми Виктор не мог быть знаком) и 

циркулировавших в обществе слухов (видения, факты насилия арианских 

священников, жадность Гунериха). Иначе, как справедливо замечал С.А. 

Беляев, «трудно объяснить широкий географический диапазон историка, его 

знакомство с фактами из жизни самых разнообразных слоев общества, 

конкретные особенности в передаче этих фактов»3. 

Источниковая база расширяется еще больше: Виктор приводит тексты 

законодательных актов (правление Гунериха). Меняется описание 

взаимоотношений государства 

1 Беляев С.А. Указ. соч. С. 50. 

2 Там же. С. 51. 1 Там же. С. 59. 
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и Церкви — это теперь один из центральных вопросов. Данный аспект 

внутренней политики выходит на первый план. Католики-римляне стали 

одной из мишеней религиозной политики Гунериха. Их обвинили в ереси, 



намереваясь впоследствии уничтожить и саму Церковь. Как считает С.А. 

Беляев, комплекс мер, предпринятых Гунерихом, явно свидетельствует о 

намерении короля ликвидировать католическую церковь как таковую1. 

Обвинение в ереси, лишение церкви прав юридического лица, конфискация 

церковного имущества, запрет поставлять новых священников и, наконец, 

массовая ссылка верующих — вот те меры, с помощью которых Гунерих 

намеревался реализовать свой план. 

Собственно гонениям посвящена третья книга сочинения Виктора. 

Автор акцентирует внимание на двух сторонах деятельности Гунериха — 

законодательной и «физической». Всеобщность гонений призваны 

подчеркнуть не только их география (уже не только Карфаген, но почти вся 

Северная Африка), но и систематичность, и тотальный характер 

законодательной активности государства, направленной против Церкви, а 

также особый акцент на массовости и социальной всеохватности 

преследований. 

Стиль повествования у Виктора простой, но литературный, местами не 

лишенный риторического изящества — еще Эли дю Пен отмечал, что 

история гонений написана «в простой и трогательной манере»2, а Д. Лирон 

характеризовал ее так: «Книга написана простым языком, однако очень 

трогательно, ярко и живо»3. 

Завершая краткую характеристику «Истории гонений» Виктора из 

Виты, хочется привести простые, но верные слова Д. Лирона: «Есть причины 

считать этот труд одним из самых значительных памятников, дошедших до 

нашего времени, причем относящегося не только к Церкви Африки, но и ко 

всему древнему христианству»4. Африканскому епископу действительно 

удалось «создать не просто памфлет для своих современников... но и труд 

для потомков»5. 

1 Беляев С.А. Указ. соч. С. 39. 

2 Du Pin E. Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant 

l'histoire de leurvie, etc. Vol. 2. Paris. 1693. P. 255. 



' Liron D. Op. cit. Col. 177. 

4 Ibid. 

s Ebert A. Op. cit. S. 436. 
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Филосторгий «ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ» 

Острое противостояние различных течений в Восточном христианстве 

неминуемо должно было привести к появлению церковной историографии 

еретического характера. Между тем неортодоксальное церковное 

историописание Восточной империи не может похвастать богатством 

дошедших до нас памятников. 

Причин этому много — и нарочитое забвение со стороны официальной 

Церкви и позднейших исследователей, в религиозно-политическую 

концепцию которых не укладывались трактовки авторов-еретиков. И прямое 

преследование авторов и уничтожение их сочинений — метода, нанесшая, 

пожалуй, наибольший вред церковно-ис-торическим штудиям. 

А между тем сочинения некатолических авторов — весьма интересный 

источник, в живой и непосредственной форме отражавший не только 

идеологию и практику еретических течений, но и предлагавший иные, 

отличные от официальных освещение и трактовку многих моментов 

религиозно-политического быта Поздней империи. 

Подобная судьба постигла и произведение талантливого сторонника и 

проповедника арианства, церковного писателя Филосторгия1. Его главное 

сочинение — «Церковная история» в 12 книгах, охватывавшее события 

300—425 годов, дошло до нас в фрагментарном виде, в виде извлечений, 

сделанных Константинопольским патриархом Фотием (умер в 891 году). 

Несмотря на критическое отношение Фотия к тексту и его автору — 

приверженец крайнего течения в арианстве, евномианства, Филосторгий был 

сильно раскритикован за это патриархом, даже в сокращенном и 

отредактированном виде очевидно, насколько богатым и своеобразным был 

этот памятник христианской исторической литературы. 



Годы жизни Филосторгия — вторая половина IV — первая половина V 

веков. В качестве приблизительной даты рождения называется 368 год2. 

Филосторгий явился на свет 

1 Единственное наиболее полное исследование жизни и трудов 

Филосторгия в отечественной исторической науке см.: Удальцова З.В. 

Филосторгий — представитель еретической церковной историографии // 

Византийский временник. Т. 44. М., 1983. С. 3-17. 

3 Удальцова З.В. Указ. соч. С. 4; Бибиков М.В. Историческая 

литература Византии. СПб., 1998. С. 54. 
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в Бориссе, в Каппадокии1, в семье, исповедовавшей крайнее течение 

арианства — евномианство. Ревностными евномианами были отец 

Филосторгия, Картерий, и мать, дочь православного священника, Евлампия. 

Когда Филосторгию исполнилось 20 лет, он прибыл в 

Константинополь, где познакомился с «отцом» этого течения, Евномием, 

красноречие которого произвело на него неизгладимое впечатление. Горячим 

сторонником ересиарха Филосторгий оставался до самой смерти. 

После первого посещения столицы юноша много путешествовал, 

совершал паломничества в Палестину, Египет, Антиохию. Однако он снова и 

снова возвращался в Константинополь. Именно здесь и были написаны 

заключительные строки его «Церковной истории». Скончался Филосторгий в 

440 году. 

Судя по излагаемым в этом труде событиям, свое сочинение 

Филосторгий завершил около 425 года, поскольку о событиях этого года он 

упоминает на страницах книги. По мнению З.В. Удальцовой, такое 

предположение наиболее вероятно, поскольку в «Истории» не отражены 

события 433 года — грандиозный пожар в Константинополе, не упомянуть 

который автор не смог бы хотя бы по концептуальным соображениям2. 

«Церковная история» ярко отражает энциклопедич-ность взглядов 

автора и критическую методику написания этого труда. В историографии не 



раз отмечалось глубокое знание географии, мифологии, этнографии, истории 

науки, продемонстрированное автором. Судя по всему, работая над 

«Историей», Филосторгий пользовался богатой библиотекой — «он изучил 

произведения Иосифа Флавия, Флегона и Диона, знал сочинения Евсевия 

Памфила, Григория Назианзина, Василия Кесарийского и Аполлинария 

Лаодикейского. Он использовал письма Афанасия Александрийского, 

императоров Константина и Констанция, церковных деятелей Татиана, 

Евдоксия, Евзоя и других. Им привлечены акты церковных соборов, 

канонические 

1 Preuschen E. Philostoigius // The New Schaff-Herzog Encyclopedia of 

Religious knowledge, by G.W. Gilmore. Grand Rapids; Michigan, 1954. Vol. IX. 

P. 43. 

2 Удальцова З.В. Указ. соч. С. 4. 
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и неканонические сочинения, апокрифы. Очень важно, что он 

использовал и сочинения ариан, письма Евномия и Демофила»1. 

Как уже говорилось, по своим религиозным взглядам Филосторгий был 

убежденным евномианином. В христоло-гических спорах того времени он 

был на стороне защитников «подобосущия». Как и Евномий, он считал, что 

хотя сын и подобен отцу, однако он не единосущен и не равного существа. В 

этом, в частности, он видел различие между доктриной Евномия и учением 

Ария. Несмотря на авторитет и то место в еретической традиции, которое 

занимал Арий, Филосторгий всегда поддерживал концепцию своего 

духовного учителя. Свойственная ему внутренняя независимость от 

традиции сказалась и в этом. 

Впрочем, трактовка подхода автора к историческому материалу весьма 

характерна. Главными действующими лицами «Церковной истории» 

Филосторгия всегда являются еретики — евномиане и ариане. Писатель не 

только выдвигает их на первый план исторической драмы, но и оценивает 

деятельность того или иного церковного и государственного деятеля с 



позиций своей церковной партии. Критерием оценки при этом всегда служит 

их отношение к евномиан-скому вероучению. Подобную картину — но с 

соответствующими акцентами — мы видим и у историков-ортодоксов. 

Центральной темой исторического сочинения Филосторгия, его 

лейтмотивом является история истинной, с его точки зрения, евномианской 

церкви. Именно она противопоставляется, с одной стороны, язычеству, с 

другой — «неправой» никейской ортодоксальной церкви, защищающей 

догмат единосушия Бога-Отца и Бога-Сына2. 

Для религиозных и политических взглядов Филосторгия весьма 

показательно, что композицию его произведения определяют крупные 

события из истории именно евномианской ереси. Детальное описание 

событий относится ко времени, когда евномиане отделились от арианской 

церкви и превратились в самостоятельное религиозное течение. Так, первый 

том его сочинения, состоявший из шести книг, завершался возвращением из 

ссылки видного сторонника евномианской ереси Аэция. История 

евномианской церкви 

1 Удальцова З.В. Указ. соч. С. 6. 1 Там же. С. 7. 
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дается со всеми деталями, с именами церковных иерархов и 

характеристикой их религиозных взглядов. С поражением же евномиан 

повествование делается более суммарным, со страниц книги исчезают имена 

даже архиепископов Рима, Константинополя, Антиохии и Александрии, не 

говоря уже о епископах отдельных епархий. Даже имя Иоанна Златоуста не 

упоминается в сохранившихся фрагментах. 

Религиозно-философская позиция Филосторгия, естественно, 

полностью определила направление его исторического сочинения. Люди и 

события, которые проходят длинной чередой перед читателем его 

«Церковной истории», оцениваются с точки зрения непреклонного и 

последовательного евномианина. Это относится прежде всего к церковным 

деятелям, но в значительной степени — и к правителям империи. Главными 



героями его труда были Евномий и его учитель Аэций. Оба они, по существу, 

основали евно-мианскую церковь. Третий выдающийся соратник этих 

ересиархов — Феофил Индиец — стоит чуть ниже в созданной автором 

евномианской иерархии. Историк хвалит сочинения Евномия, особенно его 

послания, и признается, что он сам в честь Евномия создал похвальное слово. 

Преклонение перед Евномием и горячую любовь к своему наставнику, 

восхищение им Филосторгий пронес через всю жизнь и сохранил до конца 

дней1. 

Что касается противников учения Евномия, то к подавляющему 

большинству их Филосторгий, разумеется, относится с крайней 

недоброжелательностью. Без всяких прикрас дан у Филосторгия образ 

непримиримого врага Ария — столь прославленного никейцами Афанасия 

Александрийского; Филосторгий стремится найти уязвимые места в 

догматических построениях Василия Великого и Григория Богослова. 

Конечно, в полемическом пылу он не находит места объективным оценкам 

их взглядов и деятельности. 

Принадлежа к оппозиционной церковной партии, Филосторгий смело и 

открыто критикует имперское правительство. Портреты императоров 

написаны им нелицеприятно, без всяких прикрас. Так, например, император 

Аркадий изображается на основе личных наблюдений автора, которому 

довелось его видеть в Константинополе: «Аркадий рост имел малый, тело 

сухощавое, силы слабые, лицо смуглое. 

1 Удальцова З.В. Указ. соч. С. 8. 
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Вялость его души обличалась речью и выражением глаз, которые у 

него сонливо и болезненно закрывались». Филосторгий не скрывает вялости 

Аркадия, равно как и дерзости Евдоксия, бездарности и жестокости Валента, 

мрачного нрава и нерешительности узурпатора Прокопия1. 

Если критике арианского писателя подвергались даже императоры-

христиане, но иного религиозного толка, чем он, то понятно, с какой 



ненавистью обрушивается наш историк на язычника-императора Юлиана 

(книга VII). 

Собирая рассказы христиан, иногда баснословные, Филосторгий 

доказывает, что все начинания Юлиана терпели крах: языческие прорицания 

в пользу Юлиана не сбывались, меры Юлиана против христианского клира 

не достигали цели. 

Персидский поход Юлиана автор расценивает как роковую ошибку, 

вызванную его верой в ложные предсказания языческих прорицателей, 

суливших ему победу и прославлявших его непобедимую силу. 

Бескомпромиссная позиция Филосторгия, его беспощадное описание 

всех язв и бед империи некоторые исследователи связывают с влиянием на 

него Апокалипсиса и идей хилиазма. Действительно, Филосторгий в отличие 

от Сократа, Созомена и Феодорита Киррского более трагично воспринимал 

историческую действительность своего времени. Влияние на него мрачных и 

суровых идей Апокалипсиса было значительным2. С другой стороны, не 

могла не сказаться и жизнь вечного еретика-оппозиционера, 

предрасполагавшая к катастрофическому мироощущению3. 

В отношении стиля и языка своих сочинений Филосторгий производит 

впечатление талантливого и образованного писателя. Даже Фотий, 

осуждавший Филосторгия за «еретические заблуждения», признает его 

незаурядный литературный талант. Вместе с тем мы, безусловно, должны 

ценить одно — «Филосторгий приоткрывает для нас завесу над плохо 

сохранившейся еретической литературой, дает возможность глубже понять 

мировоззрение еретиков-ариан, составлявших в его время большую часть 

населения империи»4. В этом заключается непреходящая ценность этой 

небольшой «книжицы». 

1 Удальцова З.В. Указ. соч. С. 13. 

2 Там же. С. 15-16. 

3 Бибиков MB. Указ. соч. С. 55.  

4 Удальцова З.В. Указ. соч. С. 17. 



КОММЕНТАРИИ 

Иероним Стридонский КНИГА О ЗНАМЕНИТЫХ МУЖАХ 

На сегодняшний день насчитывается свыше 150 рукописей этого труда 

Иеронима. Столь же многочисленны и печатные издания знаменитого 

«каталога». Он включен практически во все собрания сочинений великого 

учителя церкви, в сборники малых произведений, а также в многочисленные 

издания писем блаж. Иеронима. 

Настоящий перевод с латинского выполнен М.Ф. Высоким по изданию: 

Hieronmus und Gennadius. De viris illustribus. Herausgegeben von C.A. 

Bernoulli. Freibourg i. B. Und Leipzig, 1895. S. 1-57. 

1 По всей видимости, это упоминаемый Иеронимом в гл. СХХХН 

Декстер, сын испанского епископа Пакациа-на, который написал «Всеобщую 

историю». Однако эта его книга больше нигде не упоминается. Поскольку 

Иероним именует этого Декстера «известным в светском мире», а также 

поскольку в оглавлении Иероним упоминает о том, что Декстер занимал пост 

преторианского префекта, этого Декстера следует идентифицировать с 

Нуммием Эмилианом Декстером из испанского города Барцино (совр. 

Барселона). Он был проконсулом провинции Азия, и совет провинции 

постановил воздвигнуть ему памятник. При Феодосии I он стал в 387 г. comes 

rerum privatarum, т.е. управляющим личной императорской казной. В 395 г. 

он был префектом претория Италии. 

2 Гай Светоний Транквилл (ок. 70 — ок. 140 гг.), римский писатель, 

классик жанра исторической биографии. Он начал свою служебную карьеру 

при императорах Траяне 
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и Адриане (у последнего он руководил канцелярией), но попал в опалу 

и посвятил себя писательской деятельности. Сохранилось его жизнеописание 

12 первых императоров — «О жизни Цезарей». От другого его произведения, 

на которое ссылается Иероним, «О блистательных мужах», посвященного 



биографиям известных поэтов, риторов, грамматиков и историков, 

сохранились лишь отрывки. 

3 392 г. 

4 Гермипп Смирнский, автор III в. до н.э., последователь Каллимаха 

Александрийского, автор обширных биографических сочинений: «О 7 

мудрецах», «О Пифагоре», «О магах», «Об Аристотеле», «Жизнеописания» 

позднейших писателей. 

5 Антигон Каристский, скульптор и писатель III в. до н.э., работал при 

дворе царей Пергама, участвовал в создании знаменитого Пергамского 

алтаря, автор биографических сочинений «Жизнеописания философов», «О 

Зеноне», «О Пирроне». 

6 Сатир (конец III — начало II вв. до н.э.), перипатетик, грамматик, 

автор жизнеописаний знаменитых людей в форме диалога. Уже в первой 

половине II в. до н.э. эти жизнеописания были распространены в 

сокращенном варианте, сделанном Гераклидом Лембом, «Обзор Сатаровых 

жизнеописаний». 

7 Аристоксен (354—300 гг. до н.э.), греческий философ и теоретик в 

области музыкального искусства. Он был учеником Аристотеля и написал 

трактат по гармонике («Элементы гармонии») и трактат «Элементы 

ритмики», а также множество других сочинений. Среди последних 

сочинения и биографического жанра: «Жизнеописание Платона», «О 

Пифагоре и его учениках». 

8 Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н.э.), крупный римский ученый-

энциклопедист. Он занимал различные государственные посты, когда в 47 г. 

Цезарь поручил ему устройство и руководство библиотекой в Риме. Он 

написал массу трудов по истории, юриспруденции, грамматике, сельскому 

хозяйству, пр., в том числе сочинение «Образы» — литературные биографии 

700 греков и римлян. 

9 Сантра — римский грамматик и поэт середины I в. до н.э., автор 

книги «О знаменитых людях», которая не сохранилась. 



10 Корнелий Непот (ок. 100 — после 32 гг. до н.э.), римский писатель. 

Его основной труд — «О знаменитых людях», 
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сборник биографий, состоявший из 16 книг. Из этого сборника до нас 

дошла книга «О знаменитых полководцах иноземных народов» и фрагменты 

книги «О латинских историках». 

11 Гай Юлий Гигин (ум. ок. 10 г. н.э.), родом из Испании, 

вольноотпущенник Августа. Август назначил его главой Палатинской 

библиотеки. Гигин написал массу трудов по географии, философии, 

мифологии, пр., но эти труды не сохранились. Вероятно, среди них были и 

биографические сочинения. 

12 Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н.э.), видный римский 

общественный, политический деятель и писатель. После его смерти осталось 

поистине огромное литературное наследие — трактаты, речи, письма. 

Упоминаемое Иеронимом сочинение «Брут» создано в 46 г. до н.э., 

посвящено истории римского ораторского искусства и написано в форме 

диалога. 

13 Цельс (греч. Келс), ок. 176 г. н.э. написал полемическое сочинение 

против христианства «Истинное слово». 

14 Порфирий (233—300 гг. н.э.), греческий философ, представитель 

неоплатонизма, расширил и прокомментировал учение Плотина. Среди его 

сочинений были и 15 книг против христиан. Подробнее см. прим. 229. 

15 Речь идет о Флавии Клавдии Юлиане (332—363 гг. н.э.), римском 

императоре, известном как Юлиан Отступник (подробнее см. комментарии к 

Геннадию, прим. 10). Среди проводимых Юлианом реформ значительное 

место занимала политика по реставрации язычества. Из его литературного 

наследства сохранились речи, письма и эпиграммы. Известно, что им были 

написаны также трактаты, среди которых вполне могли быть и 

антихристианские сочинения. 



16 Согласно Иоан. 1:42; 21:15-20, отца Симона звали Иона. Петр — это 

прозвище, которое дал Симону Иисус, что по-гречески означает «камень» 

(см. Иоан. 1:42). 

17 Мат. 4:18. Согласно евангелисту Иоанну, Андрей был одним из 

учеников Иоанна Крестителя и еще ранее своего брата Симона был призван 

Иисусом на Иордане. Поэтому он носит имя Первозванного. 

18 1 Пет. 1:1. Речь идет о провинциях римской империи, 

расположенных в Малой Азии. 

19 42 г. н.э. 

20 Современник апостолов, родом из местечка Гиттон в Самарии, 

основатель гностической секты симониан или 
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елениан, по имени его спутницы Елены. Он прибыл в Тир, где выкупил 

из публичного дома женщину Елену и объявил ее творческой мыслью 

верховного божества, родившего через нее архангелов и ангелов, 

сотворивших наш мир. Но созданные ею космические духи не захотели 

признавать ее верховенства и заключили ее в оковы телесного бытия, 

заставили переходить из одного женского тела в другое. Она, Елена, была 

виновницей Троянской войны, а через 1000 лет оказалась проституткой в 

Тире, где Симон, следивший за всеми ее превращениями, подобрал ее. О себе 

Симон говорил, что он является собственно верховным Богом. Он есть и 

Отец, и Сын, и Святой Дух — три явления сверхнебесного Бога: как Отец он 

явился в Самарии в собственном лице, как Сын — в Иудее в лице Иисуса 

Христа, которого он оставил перед распятием, как Святой Дух он будет 

просвещать язычников по всей вселенной. 

21 67 г. н.э. Здесь у Иеронима некоторое хронологическое 

несоответствие. Он утверждает, что Петр был епископом в Риме 25 лет, в то 

время как известно, что ок. 50 г. Петр присутствовал на Апостольском соборе 

в Иерусалиме, а был распят он не позже 68 г. 

22Гал. 1:19. 



23 Иоан. 19:25. В тексте она названа Мария Клеопова. 

24 Еврейский пьянящий напиток. 

25 Порций Фест был назначен наместником в Иудее Нероном, по всей 

видимости, в 54/55 г. н.э. [когда это произошло, еще в силе был 

вольноотпущенник Паллант, вступившийся за предшественника Феста 

Феликса (Flav., Iud. ant., XX, 9), а сам Паллант впал в немилость у Нерона и 

был изгнан в 55 г. (Тас, Ann., XIII, 14)] на смену Феликсу и вел активную 

борьбу с сикариями — антиримски настроенными заговорщиками, 

вооруженными короткими кинжалами, которые были в этот период весьма 

активны, но представляли собой разрозненные отряды (см. Иосиф Флавий, 

«Иуд. древности», XX, 8, 10). Фест судил арестованного еще при Феликсе 

апостола Павла и по просьбе последнего отправил Павла для суда 

императора в Рим. Умер Фест в 62 г. 

26 Альбин прибыл из Александрии и продолжил политику борьбы с 

сикариями (Флавий, XX, 9, 1-3). Он был смещен в 64 г. Узнав о прибытии 

преемника Гессия Флора, Альбин казнил всех заслуживающих смерти, а 

остальных отпустил из тюрьмы за выкуп. 
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27 Анан был назначен первосвященником в 62 г., но через три месяца 

смещен, поскольку вновь прибывший наместник Альбин был недоволен тем, 

что Анан созвал синедрион без разрешения наместника, хотя не имел права 

этого делать. Тот факт, что новый наместник еще не прибыл в Иудею, не 

являлся оправданием (см. Флавий, XX, 9, 1). Анан, по сообщению Флавия, 

принадлежал к партии саддукеев, — иудейской секты, которая представляла 

интересы аристократии и была ярой противницей учения Христа. Иосиф 

Флавий подчеркивает, что саддукеи отличались в судах особенной 

жестокостью, так что в созыве Ананом синедриона в отсутствие наместника 

можно усмотреть попытку утверждения своих взглядов в качестве 

официального курса. 



28 Анан, сын Сефа, был назначен первосвященником в 7 г. н.э., а в 14 г. 

был смещен вновь прибывшим пятым наместником Иудеи Валерием Гратом. 

Иосиф Флавий сообщает, что у этого Анана было пять сыновей, и все они 

были в разное время первосвященниками: Елеазар, Ионаф, Фео-фил, Матфей, 

Анан, причем Анан занимал этот пост позднее братьев и, по всей видимости, 

был младшим в семье. 

29 Подобного фрагмента нет в известных списках «Иудейских 

древностей». Что касается смерти Иакова, то Иосиф сообщает, что вместе с 

Иаковом было казнено и несколько других человек, обвиненных в 

нарушении законов (Флавий, XX, 9, 1). 

30 Гад. 1:19. 

31Деян. 1:13; 12:17; 15:13. 

32 Иероним сделал это по поручению папы Дамасия, и позднее этот 

перевод стал широко известен и популярен как т.н. Vulgata. 

33 Это 60/61 г., а гибель Иакова относится к 62 г. Вполне возможно, 

что Иаков был арестован в седьмой год царствования Нерона, а в 62 г. 

предстал перед судом. 

34 Местом собрания синедриона была зала в отделениях при 

Иерусалимском храме. Вообще, синедрион возник еще при Селевкидах как 

совет старейшин, и возглавлял его первосвященник, которого назначал царь. 

В состав синедриона входили бывшие первосвященники и уважаемые 

законоведы. Синедрион был полномочен решать как духовные, так и 

светские вопросы. Римляне предоставили синедриону довольно большие 

полномочия в делах веры и в светских делах, где это не затрагивало римских 

интересов. Особенно большая свобода была предоставлена в области 

правосудия. 
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35 jHT флавий Веспасиан (39—81 гг. н.э.), римский император с 79 г., 

старший сын и наследник Веспасиана. Во время Иудейской войны (67—70 

гг.) был назначен командиром легиона в армии отца. После провозглашения 



Веспасиана императором в 69 г. Тит принял командование всеми войсками в 

Палестине. В 70 г. подавил восстание иудеев, захватил и разрушил 

Иерусалим. 

36 П. Элий Адриан (76-138 гг. н.э.), римский император с 117 г. Взойдя 

на трон, он отказался от завоевательной политики своего предшественника 

Траяна, — закончил в 117 г. Парфянскую войну, отказавшись от Армении и 

Месопотамии и ограничившись защитой границ. В Северной Британии начал 

в 122 г. строительство вала, расширил верхнегерманский лимес, укрепил 

границу на Дунае. Адриан совершал в 121—132 гг. продолжительные 

поездки по империи, инспектируя провинции. Среди этой мирной 

деятельности наиболее крупной военной акцией было подавление последнего 

крупного восстания иудеев под руководством Бар-Кохбы (132—135 гг.), 

которое было проведено с крайней жестокостью. 

37 Елеонская гора (т.е. масличная гора) лежит к востоку от Иерусалима 

и отделена от него небольшой долиной реки Кедрон. На западном склоне 

горы находился знаменитый масличный Гефсиманский сад. 

38 Откупщик римских государственных доходов, преимущественно 

налогов и пошлин: публиканы заранее платили твердо устанавливаемую 

сумму в казну как плату за откуп налогов, а затем сами собирали налоги в 

провинциях. 

39 О Памфиле см. Генн., прим. 62. 

40 Назореи — особый класс посвященных у евреев. Давшие обет 

назорейства воздерживались от вина и др. подобных напитков, не стригли 

волос и вообще избегали всякого осквернения. Были назореи временные и 

пожизненные. 

41 Верия или Берея — небольшой городок в Сирии, к востоку от 

Антиохии. 

42 Мат. 2:15; 23. 

43 Енох, сын Яреда, седьмой патриарх, начиная от Адама, стремился к 

высшей чистоте и святости. В награду за благочестие Бог взял его с земли, 



освободив от вызванной грехами прародителей смерти. Известна «Книга 

Еноха», — одна из весьма распространенных и содержательных иудейских 

апокрифических книг, появившаяся во II в. до н.э. и пользовавшаяся в ранней 

церкви большим авторитетом. 
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44 Павел происходил из зажиточной еврейской семьи, которая 

принадлежала к партии фарисеев, исповедовавших приверженность 

религиозным иудейским традициям. Этим и объясняется первоначальная 

нетерпимость Саула-Павла к последователям Христа. Первоначальное имя 

Павла, Саул, по всей видимости, было дано в честь знаменитого царя Саула, 

который также принадлежал к Вениаминову колену. 

45 Павел был родом из Тарса (Деян. 9:11; 21:39) и был наследственным 

римским гражданином (Деян. 22:28; 29). Вполне возможно, что его род 

происходил из Гиксалы (Ги-шалы, города в Галилее), но ко времени жизни 

Павла уже находился в Тарсе. Слова же Иеронима о покорении Гиксалы 

римлянами следует отнести к 63 г. до н.э., когда Помпеи завоевал Палестину. 

Возможно, именно в это время предок Павла получил римское гражданство и 

род переселился в Таре. 

46 Вероятно, Павел учился у Гамалиила в родном Тарсе (Деян. 22:3), 

хотя соответствующее место в Деяниях можно толковать и в пользу обучения 

в Иерусалиме (выступая перед толпой в Иерусалиме, Павел говорит: «Я 

иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при 

ногах Гамалиила...»). Косвенное подтверждение последнего см. в речи Павла 

в Деян., 26:4: «Жизнь мою с юности моей, которую сначала проводил я среди 

народа моего в Иерусалиме...» Гамалиил принадлежал к партии фарисеев, 

был знаменитым законоучителем (Деян. 5:34). Считается, что он в течение 32 

лет был председателем синедриона, был крещен апостолами Петром и 

Иоанном и умер в 62 г. 

47 См. о нем комментарии к Геннадию, прим. 102. 

48 Деян. 9:2-20. 



49 Деян. 13:7. Когда Сергий Павел, находившийся в городе Пафе, 

захотел услышать проповедь Павла, находившийся при нем лжепророк иудей 

Вариисус резко протестовал. Апостол Павел поразил его слепотой, после 

чего Сергий уверовал в Христа. 

50 55 г. Вообще, хронология жизни и смерти Христа достаточно 

условна. Иероним относит распятие Христа к 30 г., в то время как Лактанций 

— к 29 г. [он датирует это событие консульством Геминов (De mort. pers., II, 

1), которое датируется 29 г. (Тас, Ann., V, 1), а в другом фрагменте конкретно 

относит распятие Христа к 15 году правления Тиберия, т.е. к 29 г. (Div. inst., 

IV, 10)]. Этой же датировки придерживается и Тертуллиан (Adv. Iud., 8). 

Евсевий же датирует 29 г. лишь 
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крещение Христа в возрасте 30 лет (НЕ, I, 10, 1), т.е. распятие ) в 

возрасте 33 лет, следовательно, следует отнести к 32 г. 

51 См. прим. 25. 

52 67 г. 

53 Правильное собственное имя Варнавы—Иосия (Деян. 4:36). Левиты 

— название особого класса священников у иудеев. К священникам 

принадлежали все потомки Левия, сына Иакова, колено которого получило 

исключительное право на священнослужение, поскольку из этого колена 

произошел Моисей. Священнослужители разделялись на три степени: 

первосвященники, священники и левиты. К левитам принадлежали те 

потомки Левия, которые не попали в первые два разряда, и на них лежали 

низшие обязанности священнослу-жения: охраняли порядок при 

богослужении, руководили народом при жертвоприношении, входили в 

состав хоров. Среди левитов особенно поддерживалось искусство письма. 

54 Варнава долгие годы был спутником Павла и действовал вместе с 

ним в Антиохии. Собравшись в очередное путешествие для проповеди 

Евангелия, Варнава захотел взять с собой своего племянника Марка, чему 

Павел решительно воспротивился. В результате Варнава с Марком отплыли 



на Кипр, родину Варнавы (Деян. 15:36—39). Там, на Кипре, он впоследствии 

был убит неверующими иудеями в 76 г. 

55 Sermo имеет несколько значений. Мы трактуем его в данном случае 

как «простонародная речь», которой владел Лука, в противовес книжному 

греческому языку. Однако возможно, что речь идет о греческих диалогах, т.е. 

греческих философских сочинениях. 

56 57 г. О двухлетнем пребывании Павла в Риме см. Деян. 28:15-30. 

57 Фекла родом из Иконии (совр. Кония в Турции), дочь знатных и 

богатых родителей, ученица апостола Павла. В Антиохии один из жителей 

хотел жениться на ней и за отказ донес на нее, что она христианка. Феклу 

осудили на растерзание зверями, но львы не коснулись ее. Получив свободу, 

Фекла удалилась в Селевкию Исаврийскую, где проповедовала христианство 

и скончалась на 90-м году жизни. 

58 Это первое известное житие Феклы. Несколько позже возникло и 

другое жизнеописание, автор которого неизвестен, но который, по всей 

видимости, был знаком с первым. В V в. епископ Селевкии Василий составил 

новое житие на основании прежних. 
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59 356 г. Император Флавий Юлий Констанций был сыном 

Константина Великого, в 335 г. получил в правление от отца азиатские 

провинции, а в 337 г. стал августом. В период своего правления он вел 

активные войны: в 338—350 и 359—361 гг. до н.э. против персов, в 352 г. 

против узурпатора Магненция. С 353 г., после смерти братьев, Константина 

II (340 г.) и Константа (350 г.), Констанций стал единовластным правителем 

империи. Умер он в 361 г. во время похода против своего двоюродного брата 

Юлиана (см. подробнее комментарии к Геннадию, прим. 10). В период своего 

правления Констанций активно вмешивался в деятельность церкви, 

поддерживая арианство. 

60 Апостол Андрей Первозванный со своим братом апостолом Петром 

был в числе ближайших учеников Христа. Вместе с Петром он проповедовал 



христианство скифам, т.е. на берегах Понта. С берегов Понта он через 

Пропонтиду перешел во Фракию и Грецию и в Патрах (Ахайя) был распят по 

приказанию проконсула Эгея. 

61 Марк был по происхождению иудей, первоначально носил имя 

Иоанн. Еще юношей он примкнул к общине христиан, поскольку его мать 

Мария была одной из горячих последовательниц Христа и ее дом был местом 

собраний первых христиан (Деян. 12:12). В молодости принимал участие в 

миссионерской деятельности Павла и своего дяди Варнавы. Впоследствии он 

стал неразлучным спутником Петра. С Петром, как и с Павлом, Марк бывает 

в Риме. Затем он переселяется в Александрию, где основал церковь и стал ее 

первым епископом, и через некоторое время претерпел мученическую 

смерть: в праздник Сераписа язычники схватили Марка в церкви, где он 

совершал богослужение, бросили его в темницу, а наутро протащили на 

веревке по улицам города. 

62 Иероним, как и Евсевий, полагает, что Филон в своем труде говорит 

о жизни и учреждениях ранних христиан, а не терапевтов — религиозно-

аскетического общества александрийских иудеев. 

63 Деян. 2:44. 

64 61 г. 

65 Аниан был епископом в 61—82 гг. 

66См.Иоан. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7. Иоанн Богослов, сын зажиточного 

рыбака из Вифсаиды Зебедея, он слушал проповедь Иоанна Крестителя и 

сделался его учеником. Впоследствии последовал за Христом, был одним из 

трех 
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апостолов, которым было дано присутствовать при всех величайших 

событиях земной жизни Иисуса. После казни и вознесения Христа Иоанн 

вместе с Петром проповедовал в Иерусалиме, где не раз подвергался 

гонению синедриона. Затем он отправился в Рим, где был арестован и 

отправлен в ссылку на остров Патмос, где и написал Апокалипсис. 



Освобожденный из ссылки, он поселился в Эфесе, откуда следил за жизнью 

окружающих церквей. 

67 Иаков, как и Иоанн, был обращен Иоанном Крестителем и, так же 

как и брат, был свидетелем всех чудес земной жизни Иисуса. После 

вознесения Христа Иаков занимал почетное положение среди христиан в 

Иерусалиме и претерпел мученическую кончину: царь Ирод Агриппа лично 

отрубил ему голову (Деян. 12:1-2). 

68 Царь Ирод Агриппа I, сын Аристобула, внук Ирода Великого. Он 

жил в Риме и был другом Гая Калигулы. Когда Гай стал императором в 38 г., 

Ирод Агриппа стал царем Иудеи. Когда Гай отдал приказ поставить в 

иерусалимском храме свою статую, именно Агриппа уговорил императора 

отменить приказ. После смерти Гая Агриппа оказал во время смуты услуги 

Клавдию, который, став императором, передал ему все прежние владения 

Ирода Великого. Вообще, Агриппа много делал в угоду своим подданным, 

например восстанавливал стены Иерусалима, чем навлек на себя 

недовольство римского правительства. Именно в русле этой политики 

находились и его действия по преследованию христиан (см. Деян. 12:3: 

«Видя же, что это (убийство Иакова. — М.В.) приятно иудеям, вслед за тем 

взял Петра»). Умер он в 44 г. от внезапной болезни. 

69 Керинф — один из первых гностиков, современник апостолов. 

Образование получил в Александрии и действовал в конце I в. в Малой Азии, 

где он и родился. Он различал Иисуса и Христа как две особые 

индивидуальности. Иисус — обыкновенный человек, сын Иосифа и Марии, 

достигший высокой степени добродетели: отличался справедливостью, 

благоразумием и мудростью. При крещении в Иордане с ним соединилось 

небесное существо Христос, сошедшее от Предвысшего Начала (некой 

евангельской силой, сотворившей мир) в виде голубя. Его силой Иисус 

творил чудеса. Перед смертью Иисуса Христос отделился от человека 

Иисуса, и страдал один Иисус, а Христос, будучи духом, свободен от 

страданий. 
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70 Евиониты — так называемые иудействующие, обитавшие среди 

общин иудейской секты ессеев, в пустыне в районе Мертвого моря. Они 

считали, что Божественный Дух, обитавший в Адаме, научил его истинной 

религии. Но под влиянием злого начала материи человечество утратило эту 

религию. Для ее поддержания и освобождения людей от зла Бог посылает в 

мир своего Божественного Духа, который не раз являлся в лице еврейских 

праведников и патриархов, а также в лице Моисея. Моисей сообщил свое 

учение 70 разумным мужам, но под влиянием чувственности еврейского 

народа это учение извратилось и было утрачено и сохранилось только в 

обществе ессеев. Для восстановления истинной религии и Моисеева закона 

Бог послал в мир Божественного Духа, который явился в лице Христа. 

71 Иоанн Креститель, или Предтеча, был сыном священника Захарии и 

Елизаветы и родился за 6 месяцев до рождения Иисуса. Уже в юности он 

удалился в пустыню. В возрасте 30 лет он начал проповедовать в пустыне 

народу, который отовсюду стекался к нему. Иоанн строго обличал пороки и 

призывал к покаянию, поскольку уже был близок час пришествия Мессии. 

Внешним признаком этого покаяния он избрал крещение, т.е. омовение в 

водах Иордана. Многие принимали этот обряд. Иоанн крестил и Иисуса и 

стал проповедовать о нем как о Мессии. Царь Ирод также слушал Иоанна 

(Мк. 4, 20). Но Иоанн прямо в лицо обличал царя за его незаконную связь с 

женой его брата Иродиадою, которая к тому же приходилась царю 

племянницей. Ирод Агриппа велел заключить Иоанна в крепость Махерус. В 

день рождения Ирода Соломея, дочь Иродиады, так хорошо танцевала, что 

царь предложил ей просить, чего она хочет. По совету матери Соломея 

потребовала у царя голову Иоанна на блюде. Поскольку Ирод поклялся 

выполнить любое желание, он послал оруженосца, который отрубил Иоанну 

голову и принес ее на блюде. Ученики похоронили тело Иоанна и пришли к 

Иисусу. 



72 94 г. Тит Флавий Домициан был младшим сыном императора 

Веспасиана и братом императора Тита, родился в 51 г. Он стал императором 

после смерти брата в 81 г. и проводил довольно активную внешнюю 

политику. Домициан победил хаттов, организовал строительство лимеса для 

обороны т.н. Декуматских полей от вторжений германцев и основал 

провинции Верхняя и Нижняя Германии. 
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В 85—92 гг. он вел войны против племен даков, маркоманов, квадов и 

сарматов. Во внутренней политике Домициан систематически ограничивал 

влияние сената, опираясь на всадников, войско и провинции. Он первым из 

императоров велел называть себя господином и богом. После подавления 

восстания в 89 г. возросло число процессов по обвинению в оскорблении 

величия и казней, прежде всего — среди сенатской аристократии. 

73 Изначально у Домициана не было намерения преследовать именно 

христиан. Император нуждался в деньгах. Одним из способов пополнения 

казны были иудеи, которые платили налог «с обрезания». Эта подать, т.н. 

«иудейский фиск», выродился из подати на иерусалимский храм, и этот 

налог вносился в храм Юпитера Капитолийского. Чтобы избежать этой 

подати, многие отказывались от иудейства. Тогда было решено подвергать 

всех заподозренных в иудействе медицинскому осмотру с целью выявления 

обрезания и принуждения к уплате налога. Более того, Домициан решил 

преследовать всех, кто придерживался иудейской религии без заявления об 

этом, т.е. без уплаты налога. Среди подозреваемых в иудействе и, 

следовательно, подвергаемых фискальным проверкам оказались и христиане. 

Христиане не принадлежали к обрезанным и поэтому отказывались платить. 

Поэтому на них было обращено особое внимание. Возможно, что после этого 

император, чувствительно относившийся к религиозным вопросам, 

именовавший себя господином и богом, подверг некоему преследованию 

группу неиудеев, не плативших подать, но и не почитавших императора 

богом (ср. сообщение Гегесиппа о том, что Домициан опасался потомков 



рода Давида (apud Euseb., HE, III, 19—20,1—7), по всей видимости, как 

наследников иудейского царства). Однако о гонении на собственно христиан 

можно говорить лишь в последних 8 месяцев жизни императора. В 96 г. был 

казнен двоюродный брат императора Тит Флавий Климент, а его жена 

Флавия Домицилла была сослана. Считается, что они были репрессированы 

по обвинению в христианстве (Климент был осужден по обвинению в 

безбожии). Однако и Гегесипп (apud Euseb., Ill, 20, 5—6) и Тертуллиан 

(Apol., V, 4) подчеркивают, что гонения на христиан были прекращены по 

указанию самого Домициана. 

74 Домициан был убит в результате заговора в 96 г. и был проклят 

сенатом. 
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75 Марк Кокцей Нерва родился в 30 г., происходил из сенаторского 

рода из Умбрии. В 71 и 90 гг. был консулом, после убийства Домициана был 

провозглашен императором. Нерва правил в согласии с сенатом, который он 

восстановил в правах. С помощью экономии была приведена в порядок 

государственная казна, осуществлялась раздача земель безземельным 

гражданам. В 97 г. под нажимом военных Нерва усыновил Траяна, сделав его 

соправителем и наследником трона. 

76 Марк Ульпий Траян родился в Испании в 53 г. При Нерона отец 

Траяна стал сенатором. В Испании Траян командовал легионом в армии 

Домициана. В 91 г. он стал консулом, в 96 г. — наместником Верхней 

Германии. После смерти Нервы в 98 г. Траян стал императором. Он проводил 

активную внешнюю политику: в 101—102 и 105—106 гг. вел войны в Дакии, 

превратив ее в 107 г. в римскую провинцию; в 106 г. превратил Набатейское 

царство в римскую провинцию; в 114—117 гг. вел войну с Парфией и 

присоединил к Риму Армению и Месопотамию. Во внутренней политике 

Траян охранял интересы сената, укрепил государственную власть, расширив 

сеть государственных учреждений, усилив армию и ужесточив контроль за 



провинциями. Умер Траян в 117 г. в Киликии, по дороге в Рим после победы 

над парфянами. 

77Учитывая, что смерть Иисуса Иероним датирует 30 г., смерть Иоанна 

следует отнести к первому году правления Траяна, т.е. к 98 г. 

78 О Ерме известно очень мало. Вся основная информация — из его 

произведения «Пастырь». Он жил в Риме во времена папы Климента (ум. 101 

г.), был богат, имел жену, детей, но впоследствии богатство потерял. 

79 Римлянин Флегонт был одним из 70 апостолов и впоследствии стал 

епископом города Марафона во Фракии. 

80 Патробан, один из 70 апостолов, был одним из ближайших 

спутников апостола Павла. Он был епископом в Неаполе и в Путеолах (в 

Кампании) и умер мученической смертью. 

81 Ермий был одним из 70 апостолов и впоследствии стал епископом в 

Далмации. 

82 Данная цитата из послания апостола Павла приведена у Иеронима 

не полностью: первым в списке приветствуемых упоминается Асинкрит 

(один из 70 апостолов, был епископом в Гиркании, города в Лидии), Рим. 

16:14. По всей 

311 

видимости, в данном случае следует говорить об ошибке переписчика 

труда Иеронима. 

83 Филон Александрийский (ок. 25 г. до н.э. — до 50 г. н.э.) — 

философ, пытался научно обосновать иудейскую религию и теологию и 

связать ее с греческой философией. Филон происходил из знатной семьи — 

недаром именно он возглавлял посольства александрийских иудеев в Рим. 

84 Деян. 2:44; 4:32. 

85 Гай Цезарь Германик, римский император (37—41 гг.). Он был 

сыном племянника императора Тиберия, Германи-ка, и родился в 12 г. Вырос 

в военных лагерях в Германии, где его отец командовал римскими войсками. 

Еще в детстве ему сшили детскую военную форму, в том числе и маленькие 



солдатские сапожки, из-за которых солдаты его и прозвали Калигула (от 

caligae — сапоги) — Сапожок. В избрании Калигулы императором после 

смерти Тиберия большую роль сыграл префект претория Маркой. Правление 

Калигулы отличалось притеснениями, произволом, бессмысленным 

расходованием казенных средств и ростом налогов, многочисленными 

конфискациями. Калигула требовал, чтобы его чтили как бога. В конце 

концов он был убит в результате заговора трибунов преторианской гвардии. 

Калигула, очевидно, был сумасшедшим (т.н. кесарево безумие), что, в 

принципе, и неудивительно, поскольку мать Калигулы, Агриппина Старшая 

и его два старших брата, Нерон Цезарь и Друз Цезарь, были сосланы и убиты 

по приказу Тиберия, а сам Калигула с 31 г., т.е. с 19 лет, находился по 

приказу Тиберия при его дворе, под постоянной угрозой смерти. 

86 В 38 г. в Александрии вспыхнул иудейский погром, причиной 

которого было недовольство александрийского эллинистического населения 

не только богатством иудейского населения, но и тем, что иудеи в массовом 

порядке старались получить и получали александрийское гражданство, 

которое, кроме возможности жить в любой части города давало и ощутимые 

финансовые выгоды — александрийские граждане освобождались от 

подушной подати. Однако став гражданами, иудеи оставались иудеями, т.е. 

продолжали посещать синагоги и пренебрегали языческими храмами, что 

также вызвало недовольство остальных александрийцев. С начала погрома 

наместник Александрии Авиллий Флакк встал на сторону александрийцев 

прежде всего потому, что одним из первых лозунгов погромщиков стала идея 

поста- 
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вить в синагогах статуи императора и превратить синагоги в храмы 

императора, а Флакк, впавший в немилость к императору Калигуле, решил 

использовать этот предлог для демонстрации своей преданности императору. 

В результате иудеям было разрешено жить только в одном из пяти кварталов 

города, дома иудеев в остальных кварталах были разграблены, а изгнанные 



из них жители расположились на морском берегу. Были также разграблены 

лавки, корабли и мастерские иудеев, торговая жизнь замерла, а 38 членов 

совета старейшин, стоявшего тогда во главе александрийской иудейской 

общины, публично высекли в цирке розгами. Тогда иудеи отправили к 

императору депутацию во главе с Филоном с просьбой о защите. 

Александрийцы также отправили в Рим депутацию во главе с ученым 

Апионом. Встреча с Калигулой состоялась только весной 40 г., и 

александрийцы во главе с Апионом выиграли, поскольку Калигула, 

считавший себя богом, болезненно отнесся к нежеланию иудеев ставить его 

статуи в своих синагогах. 

87 Тиберий Клавдий Нерон Германик, римский император (41-54 гг.). 

Он родился в 10 г. и всю юность и часть зрелых лет занимался науками, в 

частности историей. После убийства Калигулы преторианцы провозгласили 

его императором, как последнего из династии Клавдиев, и хотя в период его 

правления большую роль играли его фавориты — вольноотпущенники, 

однако был проведен ряд прогрессивных мероприятий: дарование полного 

гражданства внеита-лийским общинам, внесение изменений в 

наследственное и брачное законодательства, основание многочисленных 

колоний и возведение технических сооружений, присоединение к империи 

Южной Британии и Мавретании. После казни Мессалины, жены Клавдия, его 

следующей женой стала его племянница Агриппина Младшая, которая 

отравила Клавдия, поскольку боялась, что император лишит престола ее 

сына от первого брака Нерона. 

Что касается сообщения о втором прибытии Филона в Рим уже к 

Клавдию, то, по всей видимости, это второе посольство александрийских 

иудеев к новому императору следует связать с известным письмом Клавдия 

александрийцам, написанным в самом начале его правления, где он 

призывает александрийцев прекратить раздоры с иудеями и не нарушать их 

прав, но и иудеи в свою очередь не должны претендовать на те привилегии, 

которые были предоставлены 
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эллинам. Таким образом, это посольство во главе с Филоном следует 

отнести к 41/42 г. 

88 Комментарии на книги Бытия являются наиболее значительными 

произведениями Филона, в которых он дает истолкование этих книг в рамках 

греческой философии: истина, приспособляясь к человеческой немощи, 

облекается в иносказательную форму; иными словами, все Писание — это 

аллегория, и задача толкователя в том, чтобы раскрыть смысл этой 

аллегории. 

89 Скиния — это подвижной шатер, который Моисей сделал 

священным для служения в нем Богу. Впоследствии другая скиния была 

устроена царем Давидом для установления в ней Ковчега Завета. Иными 

словами, это был главный переносной иудейский храм вплоть до того 

момента, когда Соломон соорудил храм в Иерусалиме, куда перенесли все 

содержимое скинии. 

90 Сенека (4 г. до н.э. — 65 г. н.э.) был сыном известного писателя, 

тоже Луция Аннея Сенеки Старшего. Сенека Младший родился в Кордове, в 

Испании. Начав свою политическую деятельность, стал известен как оратор. 

Но впоследствии прославился также как философ и писатель. При Калигуле 

Сенека входит в сенат. Но при Клавдии он был обвинен в прелюбодеянии с 

опальной племянницей Клавдия и был сослан на Корсику, где находился в 

45-48 гг. В 49 г. Агриппина Младшая призвала его обратно, и Сенека 

становится воспитателем Нерона, а после вступления того на престол вместе 

с префектом претория Бурром Сенека фактически руководил всей внешней и 

внутренней политикой. После убийства Нероном Агриппины (в 59 г.) 

отношения Сенеки с императором ухудшились, а после смерти Бур-ра в 62 г. 

Сенека отходит от политической деятельности. В 65 г. Нерон вынудил 

Сенеку покончить с собой, подозревая, что он знал о заговоре Гнея 

Кальпурния Пизона против императора. Сенека был очень плодовитым 

писателем. До нас дошла масса его произведений из самых разных областей 



науки и искусства, начиная от «Естественно-научных вопросов» и «Писем на 

моральные темы» и кончая 9 трагедиями и сатирой на императора Клавдия. 

91 Сотион — стоический философ из Александрии, член кружка 

Секстиев. Известен его трактат «О гневе». 

92 Марк Анней Лукан (39-65 гг.), сын брата Сенеки, Аннея Мела, 

родился в Испании, но рос и воспитывался у сво- 
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его дяди. В Риме он быстро стал известен как прекрасный поэт. Лукан 

входил в круг друзей Нерона, однако впоследствии оказался в опале из-за 

зависти императора к его литературной славе. В 64 г. Лукан принял участие в 

заговоре Пизона и по приказу Нерона покончил с собой. Из его 

многочисленных произведений сохранилась лишь историческая поэма 

«Фарсалия». 

93 Эти письма явно апокрифического происхождения, поскольку у нас 

нет данных о переписке Сенеки с Павлом. По всей видимости, возникновение 

этих писем связано с тем, что старший брат Сенеки, Анней Новат, 

получивший по усыновлении имя Галлион, будучи проконсулом провинции 

Ахайя, отказался судить апостола Павла (Деян. 18:12—15). 

94 Тит Флавий Веспасиан (9-79 гг. н.э.), первый римский император 

несенатского происхождения. Он был сыном откупщика из италийского 

города Реате. При Тиберии он вошел в состав сената. Веспасиан командовал 

одним из рейнских легионов, а также участвовал в завоевании Южной 

Британии. В 67 г. Нерон поручил ему подавление иудейского восстания. В 69 

г. легионы восточных провинций провозгласили Веспасиана императором. 

На его сторону перешли и дунайские легионы, что помогло Веспасиану 

победить своего соперника Вителлия. В декабре 69 г. Веспасиан был признан 

сенатом. В течение своего правления Веспасиан продолжил активную 

внешнюю политику: были захвачены Декуматские поля (73—74 гг.) и 

Северная Британия (77 г.). Во внутренней политике Веспасиан восстановил 

порядок в империи, прежде всего в сфере финансов и правосудия. 



95 Иосиф бен Маттафия (37 — ок. 100 гг. н.э.) происходил из знатного 

рода: по отцу среди его предков были первосвященники, по матери его род 

восходил к царскому иудейскому роду Хасмонеев. Он получил хорошее 

образование и в 60 г. был послан в составе делегации в Рим к Нерону с 

просьбой освободить из заключения нескольких иудейских священников. 

Иосиф провел в Риме несколько лет, а вскоре после возвращения был втянут 

в события, связанные с Иудейским восстанием 66—70 гг. Хотя он был 

сторонником «партии мира», т.е. считал войну с римлянами неразумной, он 

был назначен военачальником Галилеи. Он возглавил оборону крупной 

крепости Иотапата от войск Веспасиана в 67 г., а после ее падения попал в 

плен. Вскоре он был освобожден Веспасианом, вследствие чего принял имя 

315 

Флавий и стал именоваться Иосифом Флавием. 1 июля 69 г. египетские 

легионы провозгласили Веспасиана императором. Веспасиан отправился в 

Александрию, а затем в Италию, а Иосифа он отправил в качестве советника 

и переводчика к своему сыну Титу, который остался командующим 

римскими войсками в Палестине. В этом качестве Иосиф был свидетелем 

окончательного подавления восстания и разгрома римлянами Иерусалима в 

70 г. 

96 Тит после подавления Иудейского восстания вернулся в Рим, где в 

71 г. стал соправителем отца и префектом претория. 

97 По всей видимости, эта статуя была воздвигнута самими римлянами 

(ср. Euseb., HE, III, 9). 

98 94 г. Сам Иосиф датировал это свое произведение 13-м годом 

правления Домициана (XX, 11, 1). 

99 Речь идет о т.н. IV книге Маккавеев, которая посвящена 

мученической кончине старца Елеазара, Соломонии и семи ее сыновей, 

замученных за веру по приказу сирийского царя Антиоха VI Эпифана (175—

164 гг. до н.э.), который пытался насильственно эллинизировать евреев, 

вводя в Палестине идолопоклонство. Сама по себе эта книга является 



апокрифической и даже не входит в кодекс традиционных книг Маккавеев. 

Авторство Иосифа Флавия в отношении этого произведения вполне 

обоснованно отвергается многими исследователями. 

100 Фарисеи — название одной из древнееврейских сект, возникших в 

эпоху расцвета Маккавеев (ок. 150 г. до н.э.). В идеологическом плане они, 

признавая незаменимость Моисеева закона, считали, что закон существует 

для его добросовестного исполнения. А поскольку это исполнение не 

согласовывалось с требованиями современной жизни, то они стали толковать 

закон, т.е. придавать ему такой смысл, при котором проведение закона в 

жизнь не противоречило бы основной, с их точки зрения, цели 

законодательства — служить благу людей. Незадолго до рождества Христова 

фарисеи разделились на две фракции — школу Шаммая (они крепче 

держались буквы закона и не допускали большой свободы его толкования) и 

школу Гиллеля. Что касается утверждения Иеронима о том, то Иосиф 

Флавий приписывает осуждение Иисуса на смерть именно фарисеям, то 

непосредственно в тексте «Иудейских древностей» нет такой сентенции. И 

это естественно, поскольку сам Иосиф при- 
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надлежал к фарисеям. По всей видимости, на данный пассаж Иеронима 

повлияли библейские сюжеты, прежде всего обличительные речи Иисуса 

против фарисеев (см., например, Мат. 23). 

101 Иудейские древности, XVIII, 3, 3. 

102 Юст был современником Иосифа и также участвовал в Иудейском 

восстании. Его сочинение «Венец иудейских царей» было написано до 93/94 

г., т.е. до выхода в свет «Иудейских древностей». В нем Юст, по всей 

видимости, обрушился с критикой на Иосифа за его деятельность в ходе 

восстания, обвиняя его, в частности, в том, что Иосиф выступил как 

безответственный поджигатель войны, чем и навлек погибель на свой народ. 

Возможно также, что речь может идти и о нападках на личные качества 

Иосифа и сомнения в его происхождении. В ответ Иосиф написал 



произведение, известное как «Жизнеописание», которое являлось 

приложением к «Иудейским древностям» и в котором Иосиф полемизирует с 

Юстом, сообщая некоторое количество биографических сведений, но 

посвящая большую часть книги истории приготовления к войне в Галилее. 

Нам неизвестны другие произведения Юста. Что же касается 

упоминаемых Иеронимом толкований на Священное Писание, то речь может 

идти только о книгах Ветхого Завета, поскольку нет никаких оснований 

причислять Юста к христианам. 

103 См. комментарии к Геннадию Массалийскому, прим. 59. 

104 Лин был епископом в 67-76 гг. Другие сведения о нем отсутствуют. 

105 Анаклет, называемый также Ананклетом или Клетом, был 

епископом в 88—97 гг. О нем известно лишь то, что он был по 

происхождению греком из Афин. 

106 По мнению большинства историков, это послание было написано в 

правление Домициана, между 93 и 97 гг. Оно было написано по поводу 

возникших в Коринфе нарушений иерархического строя церкви. 

107 III, 38, 5: «С недавнего времени стали приписывать ему (т.е. 

Клименту. — М.В.) многословные, длинные диалоги Петра с Аппионом. 

Никто из древних о них не упоминает, и нет в них чистого апостольского 

правоверия». 

Ю8 это юо г. По всей видимости, у Иеронима здесь хронологическая 

неточность, поскольку общепринято, что Климент умер в 97 г. 
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109 Игнатий родился в Сирии, был учеником апостола Иоанна 

Богослова. Он был рукоположен в антиохийские епископы апостолом 

Петром и возглавлял антиохийскую церковь в 69—107 гг. В 107 г. он был 

осужден и отправлен в Рим, где принял мученическую смерть. Впоследствии 

Игнатий был позван Богоносцем, поскольку когда звери растерзали его тело, 

они не тронули сердце, и, по преданию, когда язычники рассекли мечом его 

сердце, они увидели буквенное изображение имени Иисуса Христа. 



110 Еще в начале своего правления Траян издал указ против тайных 

обществ, который имел отношение прежде всего к Вифинии, области в 

Малой Азии, поскольку там любили шумно праздновать по разным поводам, 

а также были созданы специальные общества для тушения пожаров, от 

которых сильно страдали города. Траян считал, что подобные собрания 

могут служить благоприятной почвой и зародышем политических заговоров. 

Проконсул Вифинии Плиний Младший, назначенный прежде всего для 

ликвидации беспорядков в области, стал в 103—105 гг. применять этот указ 

Траяна и в отношений сообществ христиан. Однако поскольку христиан 

было слишком много для тайного общества и, кроме того, это было 

религиозное общество, то Плиний обратился с запросом к императору, 

следует ли преследовать христиан за то, что они христиане (кроме участия в 

тайном обществе вина христиан была в том, что они отказывались приносить 

жертвы перед изображениями богов и императора, а последнее 

расценивалось как признание нелояльности к императору). Траян ответил в 

форме указа, что христиан не следует специально разыскивать и выявлять 

полицейскими мерами, но если они предстанут перед судом и будут уличены 

в христианстве, то они должны быть наказаны. Фактически речь идет о 

запрещении христианства. 

111 Все послания Игнатия — к церковным общинам городов, которые, 

по всей видимости, Игнатий проплывал на своем пути в Рим: Смирна, Эфес, 

Магнезия, Траллы, Филадельфия — города в Малой Азии. И будучи в 

Смирне, Игнатий, видимо, имел контакты с представителями этих общин. 

"408 г. 

113 Впоследствии мощи Игнатия были возвращены в Рим и положены 

в церкви св. Климента. 

114 Поликарп родился ок. 80 г. в г. Смирне и был воспитан 

христианкой Каллистой. После ее смерти Поликарп 
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роздал свое имущество и стал служить бедным. Он был посвящен 

епископом Смирны Вуколом во диаконы, а затем в пресвитеры. Перед 

смертью Вукол завещал Поликарпу смирнскую кафедру. Еще будучи 

диаконом, Поликарп сопровождал апостола Иоанна в его путешествиях. 

Скончался Поликарп мученически в 167 г. 

115 Вопрос о дне празднования Пасхи дискутировался в церкви с сер. II 

в. На Востоке, прежде всего в церквях Малой Азии, практиковалось 

празднование Пасхи одновременно с иудеями (14 день месяца нисан). На 

Западе Пасху никогда не связывали с Пасхой иудейской и праздновали ее в 

первый после полнолуния воскресный день. В 160 г. Поликарп посетил 

епископа римского Аникиту для достижения соглашения в том вопросе, но 

неудачно, и каждая из сторон осталась при своем мнении. 

116 Антонин Пий (86-161 гг.), римский император с 138 г. Он был 

выходцем из галльского сенаторского рода, в 120 г. был избран консулом, 

затем был проконсулом провинции Азия. В 138 г. он был усыновлен 

императором Адрианом в качестве преемника. Время его правления 

отмечено тем, что Антонин не вел внешних войн, лишь укрепляя границы 

империи: в Британии, Германии и Реции. Однако ему пришлось подавлять 

антиримские восстания в Британии, Мав-ретании, Египте и Иудее. В целом 

его правление было весьма благоприятным для империи. 

117 Аникет был римским папой в 155—166 гг. Данные о его биографии 

отсутствуют. 

118 О них см. подробнее комментарии к Геннадию, прим. 80,81. 

119 Марк Аврелий Антонин (121—180 гг.), римский император с 161 г. 

Он родился в сенаторской семье испанского происхождения. В 138 г. по 

желанию императора Адриана был усыновлен наследником Адриана 

Антонином Пием, который приходился дядей Марку. В 145 г. он женился на 

дочери императора Антонина Пия Фаустине и после смерти последнего 

взошел на престол в 161 г. До 169 г. он правил вместе со своим сводным 

братом Луцием Вером. Период его правления был весьма беспокойным в 



военном отношении — кроме подавления антиримских и сепаратистских 

восстаний в провинциях (в Британии — в 162 г., в Египте и Сирии — в 175 

г.) Марк был вынужден вести многочисленные внешние войны: на Востоке (с 

парфянами в 162— 166 гг.) и главным образом на Западе (знаменитые 

Марко- 
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манские войны 166—180 гг.). Однако наиболее известен Марк стал 

благодаря своим научным занятиям философией. Марк Аврелий, именуемый 

в античных источниках зачастую «Марком Антонином философом», был 

одним из наиболее выдающихся представителей поздней Стой. 

Под именем Луция Аврелия Коммода фигурирует император Луций 

Вер, полное имя которого было Луций Элий Аврелий Коммод, а после 

вступления вместе с Марком на престол он стал зваться Цезарь Луций 

Аврелий Вер Август. Луций был сыном Элия Вера, усыновленного 

императором Адрианом. По настоянию Адриана Луций Вер был усыновлен 

Антонином Пием вместе с Марком Аврелием. Традиция рисует Вера, в 

противоположность Марку, как склонного к распущенности и разгульной 

жизни. Однако известно, что именно под его руководством была проведена 

блестящая победоносная кампания против парфян (162—166 гг.). Луций Вер 

внезапно скончался в 169 г. во время похода против германцев. 

120 Гонения начались серией указов, которыми было предписано не 

только арестовывать известных христиан, но и целенаправленно отыскивать 

их. Для этого поощрялись доносы на христиан, а доносчик получал 

имущество обвиняемого. Впервые были четко предписаны особенности 

наказания христиан: их подвергали пыткам, чтобы принудить к отречению, 

но если они не отрекались, то их казнили. Уже в этот период христиан стали 

широко обвинять в тягчайших преступлениях — убийствах, людоедстве и 

пр., так что даже отрекшихся от христианства продолжали держать в тюрьме 

как убийц (см. Euseb., HE, V, 1). Это гонение охватило различные регионы 

империи: Малую Азию (мучения в 167 г. в Смирне Поликарпа и 11 христиан 



из Филадельфии), Галлию (мучения ок. 40 христиан в Лугдуне и Виенне в 

177 г.), Рим (мученическая смерть Юстина Философа и 6 его учеников в 167 

г.). Евсевий (V, 5) отмечает, что гонение прекратилось по приказу самого 

Марка Аврелия. И хотя дата этого приказа, приводимая Евсевием (174 г.), 

вызывает резонные возражения исследователей, вполне возможно, что какой-

то аналогичный указ был издан после 177 г. 

121 Кроме этого послания из трудов Поликарпа известны несколько 

«Ответов», содержащих разъяснение некоторых изречений Христа. 

Упоминаются также его послание в афинской церкви и книги «Учение» и 

«Против Евиона». 
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122 См. комментарии к Геннадию, прим. 45. Следует отметить, что 

дальнейшая цитата из труда Папия является цитатой из труда Евсевия (III, 39, 

3—5). 

123 Филипп — апостол из числа 12, родом из города Виф-саиды в 

Галилее. Он был призван Иисусом к апостольской деятельности на другой 

день после того, как за Иисусом последовали Петр и Андрей. Через год после 

этого он был избран Иисусом в число ближайших 12 апостолов. Он был 

женат и имел трех дочерей. После распятия Иисуса Филипп проповедовал в 

Скифии и Фригии. В правление Домициана он был распят головой вниз в г. 

Иераполе. 

124 Фома — один из 12 апостолов, был родом из галилейского города 

Пенеады, по всей видимости, из рыбаков. Фома уже был среди учеников и 

последователей Иисуса, когда он избирал 12 апостолов. После распятия 

Иисуса Фома проповедовал в Палестине, Месопотамии и других странах 

(церковные писатели упоминают Парфию, Эфиопию, Индию, а индийские 

христиане возводят основание своей церкви к Фоме). Фома мученически 

пострадал в Индии, в городе Малипуре, за обращение в христианскую веру 

жены местного правителя и его сестры. 



125 Матфей — апостол и евангелист, автор первого канонического 

Евангелия. Его имя было Левий, и он был сборщиком пошлин, и с этой 

должности был призван Иисусом. После распятия Иисуса он в течение 15 лет 

проповедовал в Иерусалиме, а затем отправился проповедовать другим 

народам: по одним источникам, в Эфиопию и Парфию, по другим — в 

Персию и Мидию. О его смерти также нет точных данных. По одним 

сведениям, он был сожжен в Эфиопии, по другим — умер своей смертью. 

126 Аристион — один из учеников Иисуса. Сведений о нем дошло 

очень мало. Известно, что он был епископом в г. Смирне. 

127 По всей видимости, речь идет о Марке Евангелисте (см. прим. 66), 

который первоначально носил имя Иоанн, а затем двойное Иоанн-Марк. 

128 Эти два послания Иоанна Богослова значительно более кратки в 

отличие от первого и адресованы «избранной госпоже» (II послание) и 

«возлюбленному Гаю» (III послание). В этих посланиях автор предостерегает 

от лжеучителей и злонамеренных людей. 

129 Известен больше как Кодрат. Он был первым апологетом 

христианской церкви. Исторические сведения о нем 
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очень скудны. Свой апологетический труд он подал Адриану в 126 г. 

Известно также, что, будучи епископом в Афинах, он после 126 г. стал 

епископом в г. Магнезии в Фессалии, где и мученически скончался в 

правление Адриана. 

130 Адриан был в Греции дважды: в 126 г., о котором идет речь у 

Иеронима, и в 130 г. 

131 Эти знаменитые мистерии проводились в Элевсине, городе, 

расположенном в 22 км от Афин и связанном с Афинами т.н. «священной 

дорогой», по которой двигалась процессия «Больших мистерий». 

Элевсинские мистерии отмечались в честь Деметры и были направлены на 

поддержание плодородия. Собственно мистериальные обряды происходили в 

Элевсине, в Священном храме (телестерионе). При этих ритуальных действах 



(дроменах) могли присутствовать только посвященные (мисты). И Адриан 

был посвящен в элевсинские таинства. 

132 Адриан вообще был сторонником идей филэллинства. Кроме 

повящения в Элевсинские мистерии он велел украсить Афины роскошными 

постройками, в том числе был закончен Олимпейон, начатый еще при 

Писистратидах. Новый импульс получили Олимпийские игры. Однако мы не 

имеем данных о посвящении Адриана в какие-либо еще таинства в Греции. 

133 Согласно Юстину Философу, Адриан, по прочтении этой апологии, 

издал указ на имя проконсула Каппадокии Минуция Фундана, запрещающий 

кого бы то ни было казнить без доноса и законного расследования. 

134 По Евсевию, которому следует Иероним, Аристид представил 

апологию Адриану (ок. 124 г.). Это подтверждает один армянский фрагмент 

этой апологии. С другой стороны, по сирийскому тексту апология был 

адресована Антонину Пию, преемнику Адриана. Возможно, после смерти 

Адриана апология была представлена Аристидом новому императору. 

135 В апологии Аристид делит людей на 4 класса — христиан, иудеев, 

греков и варваров — и показывает, что только христиане имеют истинное 

понятие о Боге. Известны еще два произведения, приписываемые Аристиду: 

это «Слово на воззвание разбойника и на ответ Распятого» и «Отрывок из 

письма Аристида философа ко всем философам». 

136 Василид родился в Сирии в 125/130 г., переселился из Антиохии в 

Александрию, а в конце жизни уехал в Персию. Источниками своей системы 

он признавал, с одной сторо- 

322 

ны, тайное учение апостола Петра, а с другой — мудрость варваров. 

Абсолютное начало, по его теории, не имеет ничего общего с чем бы то ни 

было. Но оно имеет в себе возможность всякого бытия (Василид именует эту 

возможность панспермией). Проявление этой возможности обусловлено 

различием трех главных видов бытия: идеального, материального и 

духовного. Идеальное бытие поднимается и соединяется непосредственно с 



абсолютным божеством, материальное опускается и образует видимый мир. 

Но под оболочкой вещественных форм сохраняется семя духовной жизни, 

нуждающейся в очищении, поскольку существа и духовного и материального 

рода в этот период находятся в мучении. Высшая духовная потенция 

проявилась в воплощении Христа, привлекшего к себе силу Святого Духа, 

соединяющего материальный мир с идеальным. Христос возвестил миру 

Евангелие, т.е. открыл материальному миру истину идеального бытия. 

Услышав Евангелие, владыка видимого мира Архонт, считавший себя до 

того верховным существом, понимает свое подчиненное положение. 

Просвещенные Евангелием духовные существа очищаются познанием 

истины и возносятся вслед за Христом в сферу идеального бытия, а 

материальный мир, выделив из себя духовный элемент, составлявший 

причину его беспокойного движения, приходит в состояние полного 

равновесия, неведения и невинности. 

137 а|3ра?а? — это, согласно Василиду, условное обозначение 

совокупности всего астрального мира. Это мир состоит из 365 сфер, а сумма 

букв этого слова в их цифровом значении равняется 365. 

138 Основой гностицизма является попытка соединить идеи 

христианства с постулатами восточных религиозных верований и греческой 

философией. Представители гностицизма делятся на восточных, или 

сирийских (Василид, Маркион, пр.), и западных, или александрийских (Кар-

пократ, Валентин). В восточном гностицизме более сильно влияние 

персидского дуализма, в западном — платонизма и неопифагорейства. 

Однако можно выделить некие общие признаки гностицизма. Это дуализм 

(противопоставление добра и зла); наличие Демиурга (существо, 

избавляющее благого Бога от непосредственного соприкосновения со злой 

материей при создании космоса); докетизм (учение о призрачности тела и 

телесной жизни, в особенности Иисуса 

323 



Хоиста, что является прямым следствие воззрения на материю как на 

зло; такому пневматическому существу, как Христос, нельзя было стать в 

непосредственную близость к злой материи, а если это было так, то это так 

лишь казалось, а не было в действительности); трихотомия (Демиург, как 

создание благого Бога, образует смешанный из Духа и материи мир; отсюда 

— трехчастность всего универса: благой Бог, смешанный мир и материя; 

этому соответствует тройное деление среди людей: на пневматиков, т.е. тех, 

в которых имел перевес божественный дух, психиков, у которых имело место 

смешение духовного начала с материей, и гиликов, или со-матиков, в 

которых господствовало материальное начало). 

139 Бар-Кохба (точное имя Симон Бар-Косеба) был предводителем 

иудейского антиримского восстания в 132—135 гг. В начальный период 

восставшим удалось освободить значительную территорию Иудеи. Симона 

встречали как мессию и нарекли Бар-Кохба, т.е. «сын звезды». Однако в 135 

г. восставшие потерпели поражение, и Бар-Кохба был убит. По преданию, он 

карал смертью всех христиан, отказавшихся признать его. 

140 Гегесипп, христианин из евреев (ум. ок. 190 г.). После 155 г. он 

предпринял путешествие в Рим, где оставался долгое время. Его сочинение 

«Достопамятности» до нас не дошло. Однако это произведение неоднократно 

использовал Евсевий, в произведениях которого сохранились 

многочисленные отрывки труда Гегесиппа. 

141 Существует множество списков римских пап с различными 

данными, однако согласно ныне принятой традиции Аникет был 

одиннадцатым римским епископом. Элевтерий был тринадцатым римским 

папой, в 175—189 гг. Более о нем ничего не известно. 

142 Антиной — юноша, родом из Вифинии, отличался красотой и был 

любимцем Адриана. В 130 г. он утонул в Ниле. В его честь был основан 

город Антинополь, сооружен храм, изваяны статуи, отчеканены монеты. 

143 Юстин родился в начале II в. Он последовательно изучил все 

ведущие философские школы и в период между 133 и 140 г. обратился в 



христианство. Проповедуя христианство, он путешествовал по различным 

областям, пока не остановился в Риме, где основал христианскую школу. Но 

по доносу его ученика-философа Кресцента Юстин был арестован, осужден и 

казнен в 166 г. 
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144 Город Флавий Неаполь (иудейский г. Сихем) в области Самарии. 

145 Юстин проповедовал христианство в обличий философа, что и 

привлекало к нему многочисленных учеников. По словам Евсевия, он 

«продолжал носить одежду философа» (НЕ, IV, 11). 

146 Т.н. «большая» апология была подана в 150 г. императору 

Антонину Пию и его приемным сыновьям Марку Аврелию и Луцию Веру. 

Она посвящена оправданию христианства от обвинений в безбожии, в 

нарушении общественного и государственного порядка, в безнравственности. 

147 Т.н. «меньшая» апология написана ок. 162 г. и подана императорам 

Марку Аврелию и Луцию Веру (Марк Аврелий никогда не носил имени Вер; 

по всей видимости, его Иероним позаимствовал у Евсевия, который именует 

Марка Аврелия «Марком Аврелием Вером, называемым тоже Антонином», 

НЕ, IV, 14, 10). Эта апология представляет собой дополнение к первой и 

посвящена выяснению вопроса о смысле жизни христианина. 

148 зт0 сочинение называется «Обличение всех бывших ересей» и 

направлено не против язычников, а против еретиков. Этим его трудом 

пользовались античные ересиологи — Ириней, Тертуллиан, Ипполит. 

149 Трифон был одним из предводителей иудейского восстания 132—

135 гг. и учеником Юстина. В этом диалоге раскрываются три главных 

положения, в соответствии с которыми сочинение и разделено на три книги. 

В первой книге выясняется вопрос об отношении христианства к иудейству и 

доказывается подготовительно-провиденческое значение иудейства, в 

основном на основании пророческих книг Ветхого Завета; во второй 

выясняется сущность христианства путем раскрытия его истин, прежде всего 



учения о воплощении Господа; в третьей проводится мысль о всеобщности 

христианства в противоположность националистическим взглядам иудеев. 

150 Иероним упоминает два раза одно и то же произведение — 

«Обличение всех бывших ересей». 

151 Данные о том, что именно Кресцент выдал Юстина, основываются 

на сообщениях самого Юстина о своих предчувствиях в отношении 

Кресцента (Апология, II, 3) и свидетельстве ученика Юстина Татиана о 

происках Кресцента (Речь против эллинов, 18). У Иеронима в пассаже о 

Кресценте 
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почти дословно использованы оба этих фрагмента. Юстин пишет: 

«Кресцент... любит вовсе не мудрость, а шумиху. Недостоин имени 

философа человек, который говорит о том, чего не знает. Он публично 

заявляет, что христиане безбожники и нечестивцы, и делает это, чтобы 

доставить удовольствие и радость людям, сбившимся с толку...» Татиан 

добавляет: «Кресцент, угнездившейся в великом городе, выделялся любовью 

к отрокам и был весьма сребролюбив. Советуя презирать смерть, он сам так 

боялся смерти, что постарался, как великому злу, предать смерти Юстина, 

потому что Юстин, проповедуя истину, изобличал в философах обжор и 

обманщиков». Следует также отметить, что текст Татиана неоднозначен. В 

нем содержится достаточно ясный намек на то, что Кресцент выдал Юстина 

под угрозой смерти. 

152 Мелитон (ум. ок. 177 г.) был епископом города Сарды в области 

Лидия в Малой Азии. Апологию он подал ок. 172 г. Марку Аврелию. Из нее 

сохранились только отрывки. Сохранились также фрагменты его сочинений 

«О страстях Христовых» и «О душе и теле и страстях Господних», а также 

незначительные извлечения из других его трактатов. 

153 Марк Корнелий Фронтон, римский оратор и адвокат из Цирты 

(провинция Нумидия в Северной Африке). Он был консулом 143 г. и являлся 

воспитателем будущих императоров Марка Аврелия и Луция Вера. Фронтон 



создал кружок, члены которого в рамках архаических тенденций избрали 

себе для образца доцицероновскую литературу. Из речей Фронтона, 

создавших ему славу оратора, не сохранилось ничего. 

154 Феофил был с рождения язычником, получил хорошее 

образование, занимался философией и путем размышлений пришел к 

христианству. Став христианином, он стал его так же ревностно защищать, 

как раньше опровергал. Он был антиохийским епископом в 169-179 гг. Кроме 

перечисленных Иеронимом трудов Феофила известны книга «О демоне и о 

ничтожестве языческих идолов» и книга «О родословии патриархов». Однако 

до нас дошло только «Послание к Автолику о христианской вере». 

155 Автолик — реальный человек, знакомый Феофила, язычник, 

человек образованный и ученый. Он резко настроен против христианства, 

между Феофилом и Автоликом часто происходили споры, что и послужило 

поводом для составления послания. 
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156 Гермоген — еретик II в., жил в Африке. Он был стоическим 

философом, принял христианство и хотел совместить христианскую 

доктрину с философской системой. Он допускал существование верховного 

существа, Бога. Вместе с тем он допускал существование несотворенной, 

совеч-ной Богу материи, поскольку в Писании нигде не сказано, кто творил 

материю. Он считал, что мир был сотворен Богом из этой материи, 

следовательно природа является жилищем Бога. 

157 Клавдий Аполлинарий был епископом города Иера-поля во 

Фригии. Биографических данных о нем практически не сохранилось. Кроме 

перечисленных Иеронимом известно его сочинение о Пасхе и две книги 

трактата «К иудеям». 

158 О ереси Монтана см. комментарии к Геннадию, прим. 23. Это 

религиозное течение возникло в 50-е годы II в. в ма-лоазийской области 

Мизии, сопредельной Фригии, и потому иногда называемой Катафригией. 

159 Дионисий был епископом в Коринфе в 170-202 гг. 



160 Амастрида — город в Пафлагонии, области на южном побережье 

Черного моря (Понта). По всей видимости, речь идет и о церквях других 

городов этого побережья. 

161 Сотер был римским епископом в 166—175 гг. Других сведений о 

нем нет. 

162 Дионисий коринфский в своем послании Пиниту убеждает его не 

накладывать насильно на «братьев» тяжкого бремени целомудрия, поскольку 

многие слабы. А Пинит в своем послании аллегорически обосновывает свою 

позицию по этому вопросу (ср. Euseb., HE, IV, 23, 7-8). 

163 Татиан был сирийцем, родился в Ассирии. Будучи язычником, он 

предпринял далекие путешествия, во время которых стал философом и 

писателем. Прибыв в Рим, он сознательно принял христианство и стал 

учеником Юстина Мученика. Посте смерти Юстина ок. 172 г. Татиан 

удалился в Сирию, здесь вышел из Церкви и стал гностиком-энкратитом. Он 

посетил Антиохию, Киликию, Писидию. Умер ок. 175 г. Упоминаемая 

Иеронимом апология называлась «Речь против эллинов», в которой Татиан 

доказывает превосходство христианства перед язычеством по вероучению и 

нравоучению и по степени древности происхождения. Особенность этого 

труда — беспощадная критика языческой философии. Кроме того, известны 

и другие, не дошедшие до нас сочинения Татиана: «Диатессарон» (свод 

четырех 
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Евангелий, т.е. соединение четырех Евангелий в одно повествование; в 

нем Татиан опустил родословную Христа и все места, показывающие, что 

Христос по плоти происходил от рода Давида); «О совершенстве по учению 

Спасителя»; «Книга вопросов». 

164 Энкратиты («воздержники») — христиане, которые 

воздерживались от мясной пищи, пьянящих напитков и брака. Энкратиты 

догматически мало чем отличались от других христиан: для евхаристии они 

употребляли воду вместо вина, исключили некоторые места из Ветхого 



Завета, но в канон включили апокрифы — деяния Андрея, Иоанна, Фомы, пр. 

Большинство церковных авторов считает Татиана основателем движения 

энкратитов, однако Ириней пишет, что это учение восходит к Сатурнину и 

Маркиону, а Климент Александрийский сообщает, что основатель ереси 

докетизма Юлий Кассиан был автором книги «О воздержании и об 

оскоплении» и приводит три отрывка из этого сочинения, написанных в духе 

энкратитов. Север был учеником Татиана, ставший после него главой 

энкратитов, которые поэтому стали называться северианами. Но Епифаний 

Кипрский называет Севера учеником Маркиона. 

165 Дионисий хвалит епископа Филиппа за то, что его Церковь 

неоднократно засвидетельствовала свою верность, и вновь напоминает, что 

следует остерегаться ереси (ср. Euseb., НЕ, IV, 23, 5). 

166 Сочинение Модеста не сохранилось, но Евсевий (IV, 25) считал 

этот труд более сильным из всех, написанных против Маркиона. 

167 О Вардесане см. комментарии к Геннадию, прим. 17. 

168 Виктор I был римским епископом в 189—199 гг. Он был родом из 

провинции Проконсульская Африка. О других фактах его биографии 

известно мало. Кроме борьбы за установление во всем христианстве единой 

даты празднования Пасхи Виктор осудил также сторонников монтанизма и 

адопциа-низма (приверженцы которого ставили под сомнение божественный 

характер личности Иисуса). 

169 Эта деятельность Виктора была продолжением т.н. «пасхальных 

споров», начавшихся с сер. II в. (ср. прим. 15). По настоянию Виктора для 

рассмотрения этого вопроса были собраны соборы в Палестине, Понте, 

Галлии, Александрии, Коринфе. Однако азийские епископы твердо 

оставались на позициях иудейской даты. Тогда Виктор решил прервать 
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церковное общение с общинами Малой Азии и потребовал того же от 

других церквей. Однако Ириней Лугдунский, разделяя взгляды Виктора по 



этому вопросу, убедил римского епископа не нарушать единства веры ради 

различия обряда. 

170 Л. Септимий Север (146-211 гг.) происходил из романизированной 

пунийской семьи, из города Лептис Магна в Северной Африке. При Марке 

Аврелии Север стал сенатором, управлял несколькими провинциями, в 190 г. 

стал консулом. Император Коммод назначил его наместником Верхней 

Паннонии. После убийства Коммода, а затем его преемника Пертинакса, 

легионы провозгласили Севера императором (в 193 г.). В течение нескольких 

лет Север победил своих противников — претендентов на трон (Дидия 

Юлиана, преторианского императора, в 193 г., Песценния Нигера, 

провозглашенного императором восточными легионами, в 194 г., Клодия 

Альбина, провозглашенного императором легионами в Британии и Галлии, в 

197 г.). После разгрома противников-претендентов Север проводил активную 

внешнюю политику, причем именно в тех районах, которые были базами его 

противников: на востоке он провел две войны против парфян и захватил 

Адиабену, Осроену (в 195 г.) и Месопотамию (в 197—199 гг.), а в Британии 

Север возглавил успешный поход против каледонцев в 208-211 г. Умер 

император в Эборакуме (совр. Йорк) после окончания похода. Септимий 

Север был первым из т.н. солдатских императоров. Власть императора 

распространилась на все области, власть сената ослабла, оппозиция была 

уничтожена, административный аппарат укреплен за счет представителей 

муниципальной аристократии и всадников. Солдаты, как основная опора 

императора, получили большие привилегии. Италия же частично потеряла 

свои преимущества, и ее положение было приближено к положению рядовой 

провинции. 

171 Ириней родился ок. 140 г. в Малой Азии, был учеником Поликарпа 

Смирнского. Во время смерти Поликарпа в 167 г. Ириней был уже в Риме. Во 

время гонений на христиан в Лионе и Вьенне (в 177 г.) Ириней, будучи 

пресвитером при епископе Лугдуна (Лиона) Потине, отвозил в Рим послание 

исповедников о событиях этих гонений. Возвра-тясь из Рима, он после 



смерти Потина стал епископом Лугдуна. Он был очень влиятельным 

иерархом, к которому прислушивались и римские епископы (в частности, 

Виктор). Скончался Ириней мученически во время гонений Септимия 
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Севера в 202 г. Важнейшим произведением Иринея является 

«Обличение и опровержение лжеименного знания», называемое сокращенно 

«Против ересей». Написано это сочинение по просьбе какого-то друга, 

который желал узнать учение Валентиниана и способы его опровержения. 

Ириней в первой книге дает разъяснение этого гностического учения, а в 

остальных четырех опровергает его на основании диалектическо-

философских рассуждений и свидетельств Писания. Кроме перечисленных у 

Иеронима известны и другие произведения Иринея: «Слово о вере к диакону 

вьеннскому Димитрию» и «Слово о Пасхе». 

172 Епископ Лугдуна Потин в 177 г. был глубоким старцем — ему 

было за 90 лет. Он был схвачен, посажен в тюрьму, где и умер через 2 дня. 

Единственные данные о нем — рассказ о его мученической кончине у 

Евсевия (НЕ, V, 29—31), который цитирует послание Лугдунских и 

Вьеннских исповедников. 

173 Элевтерий был римским епископом в 175—189 гг. Других 

сведений о нем нет. 

174 Власт — римский пресвитер. Его раскольническая деятельность 

была связана, по всей видимости, со спором Римской и Малоазийских 

церквей о дне празднования Пасхи. 

175 Флорин (вторая пол. II в.) был последователем гностика Валентина 

и за это был лишен сана пресвитера. Флорин являлся бывшим учеником 

Поликарпа, отсюда и знакомство Иринея с Флорином. 

176 Речь идет об октоихе — церковно-богослужебной нотной книге, в 

которой песнопения построены на восьми голосах (в древности называлась 

октаем, охтаем, охтаиком). По числу восьми голосов вся книга разделялась 



на восемь частей, каждая из которых содержала мелодии для песнопений 

одного из восьми голосов. 

177 Т.е. азийскими и восточными епископами. Здесь Иероним имеет в 

виду, что Виктора не поддержали в данном вопросе даже те, кто был не 

согласен с восточными епископами. Среди тех, кто не поддержал Виктора, 

видное место занимал Ириней. 

178 Марк Аврелий Коммод Антонин (161—192 гг.), сын императора 

Марка Аврелия. Уже в 166 г. был провозглашен цезарем, а в 177 г. — 

августом и соправителем отца. После смерти отца в 180 г. Коммод вступил 

на престол. Он заключил мир с маркоманами, квадами и сарматами, 

отказавшись 
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от наступательной политики в Подунавье. Сразу после этого он сумел 

подавить многочисленные восстания в Британии, Галлии, Германии, Африке. 

Коммод стремился к самодержа~ вию, требовал своего обожествления, 

опирался всецело на армию и поручил управление государством 

преторианским префектам и фаворитам. В 183 и 191 гг. он жестоко подавил 

заговоры против себя, и после последнего подавления, когда репрессии 

приняли особенно широкий характер, возникла оппозиция со стороны сената. 

Когда в 192 г. Коммод был убит в результате заговора своих же 

приближенных, сенат одобрил их поступок и объявил Коммода врагом 

отечества. 

179 Пантен (ум. в 203 г.), по одним источникам, афинянин, по другим 

— сицилиец. До принятия христианства принадлежал к философам-стоикам. 

Со 179 г. Пантен преподавал в Александрийском богословском училище и 

руководил им до 190 г., когда его сменил его же ученик Климент 

Александрийский. 

180 Речь идет о богословском училище в Александрии, основателем 

которого считается евангелист Марк. Первоначально это было обыкновенное 

училище при епископской кафедре для первоначального наставления в 



христианстве обращающихся в христианство. Позже это училище 

превратилось в богословское образовательное учреждение всехристианского 

значения. Этому особенно способствовал Пантен. 

181 Димитрий был епископом Александрии в 188—231 гг. 

182 О жизни и деятельности апостола Варфоломея известно очень 

мало. Иногда его отождествляют с упоминаемым евангелистом Иоанном 

Нафанаилом из Каны Галилейской, в котором, по словам Христа, «нет 

лукавства». По свидетельству одних источников, Варфоломей проповедовал 

христианство в Индии, по другим — в Аравии и Армении, где он и претерпел 

мученическую смерть, будучи распят вниз головой. 

183 Марк Аврелий Север Антонин (186—217 гг.). Каракал-ла — его 

прозвище, данное за то, что он носил галльскую одежду, прежде всего плащ. 

Он был старшим сыном императора Септимия Севера и первоначально носил 

имя Сеп-тимий Бассиан. С 194 г. он сопровождал отца в военных походах, а в 

197 г. самостоятельно подавил восстание иудеев. В 196 г. он стал цезарем, а в 

198 г. — августом и соправителем отца. После смерти отца в 211 г. 

Каракалла взошел на престол и, не желая делиться властью с братом Гетой, 

убил его 
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и многих его сторонников. В 212 г. он вел войну с алеманами и хаттами 

в Германии, а в 214 г. — на Среднем Дунае. В 216—217 гг. он совершил 

поход против парфян, но был убит заговорщиками в г. Карры в Сирии. 

Главным делом внутренней политики Каракаллы стал эдикт 212 г. о 

даровании римского гражданства всему свободному населению империи. 

184 Все, что известно о Родоне, представлено у Иерони-ма, который, в 

свою очередь, позаимствовал эту информацию из «Церковной истории» 

Евсевия. 

185 Апеллес учил в Риме в 80-х гг. II в. и был последователем 

Маркиона. Евсевий, который был источником Иерони-ма, передает фрагмент 

сочинения Родона к Каллистиону, из которого становятся ясны воззрения 



Апеллеса: он отвергал Ветхий Завет, а Новый Завет, по его мнению, каждому 

следует изучать самостоятельно, т.е. отвергал всякие толкования Писания. 

Также он отвергал истинность пророчеств, которые исходят от дьявола. 

Кроме того, он считал, что верующие в Христа спасутся, только если они 

делали добрые дела. В отличие от Маркиона Апеллес признавал единого 

нерожденного Бога (НЕ, V, 13). 

186 Тит Флавий Климент Александрийский был родом из Афин и 

изначально был язычником. Он получил прекрасное образование. Он увлекся 

философией и отправился путешествовать по разным странам. Ок. 180 г. 

Климент прибыл в Александрию, где, будучи уже крещеным, стал учеником 

Пантена. После смерти учителя Климент стал во главе Александрийского 

училища и оставался на этом посту до 202/203 г., когда во время гонений 

Септимия Севера он бежал из Александрии в Кесарию Каппадокийскую. В 

211/212 г. он посетил Антиохию, и к 216/217 г. он уже умер. 

187 зТ0 произведение называется «Увещевание к эллинам». Вообще, 

основной частью его литературного наследства считается т.н. Великая 

трилогия: «Увещевание к эллинам», «Педагог», «Строматы». Эти сочинения 

представляют собой первую попытку дать систематизацию христианского 

вероучения и нравоучения и определить правильное отношение христианства 

к античной культуре, в частности, античной философии. 

188 Юлий Кассиан (II в.) — сторонник докетизма и энк-ратитов. 

189 Аристобул—александрийский писатель (ок. 100 г. до н.э.), иудей 

родом, был учителем царя Птолемея IX. Написал по-гре- 
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чески толкование Пятикнижия. Пытался доказать, что еврейская 

мудрость много древнее греческой философии и послужила для нее 

источником и образцом. Димитрий (III в. до н.э.) — иудейский историк, 

автор сочинения «История иудейских царей» на греческом языке, которое 

дошло в отрывках. Эвполем (II в. до н.э.) — иудейский историк, автор 

сочинения «О царях иудейских», популярной истории, риторически 



изложенной. В частности, он утверждал, что евреев познакомил с 

письменностью Моисей, от евреев она перешла финикийцам, а финикийцы 

передали свои знания грекам. О самом Эвполеме известно только то, что он 

был в 161 г. до н.э. эмиссаром Иуды Маккавея в Риме. 

190 После восстания Бар-Кохбы и его подавления в 135 г. Иерусалим 

был разрушен, а само имя Иерусалима было запрещено. Город был 

переименован в честь супруги Адриана Элии Капитолины. В пределах 

Палестины первенство перешло к епископу Кесарии, а епископы Элии, 

традиционно называемые Иерусалимскими епископами, отошли на второй 

план. Описываемые далее события истории Иерусалимской епархии 

известны только из сочинения Евсевия (см. НЕ, VI, 8, 7; 9-11,1-3). 

Нарцисс был 15-м епископом Иерусалимским после разгрома 

Адрианом города (Euseb., HE, V, 12). Он вступил на этот пост ок. 196 г. Ок. 

201 г. Нарцисс, имевший славу чудотворца, удалился в пустыню и стал вести 

отшельнический образ жизни. После него Иерусалимскими епископами были 

Дий (202-203 гг.), Германий (204-207 г.) и Гор-дий (208-212 гг.). В 212 г. 

Нарцисс вернулся из пустыни и за свое подвижничество вновь был избран 

епикопом Иерусалима. Однако он был уже глубоким стариком (116 лет), и 

поэтому занимал этот пост номинально. А для исполнения основных 

функций епископа был избран Александр. Скончался Нарцисс в 213 г. 

Александр был епископом в КаппадокЪш и здесь, видимо, подвергся 

гонениям, поскольку в Иерусалиме он был известен как знаменитый 

исповедник. Поэтому когда Александр прибыл в Иерусалим, его в 212 г. 

избрали епископом Иерусалимским, товарищем епископа Нарцисса. После 

смерти Нарцисса Александр остался единовластным епископом Иерусалима. 

Он находился в тесной дружбе с Ори-геном. В период гонения Деция 

Александр был заключен в темницу, где скончался в 251 г. 

333 



191 Асклепиад был избран епископом Антиохии, поскольку прославил 

себя исповеданием Христа во время гонений. Он занимал этот пост в 213—

221 гг. 

192 Аполлоний, церковный писатель II в., жил в Малой Азии. 

193 Серапион был епископом Антиохии в 192-212 гг. А 11-й год 

правления Коммода — это 191г. 

194 Евангелие Петра — это апокрифическое произведение. Еще во II в. 

оно находилось в церковном употреблении. Серапион сначала считал его 

неопасным, но ок. 200 г. после тщательного изучения нашел в нем черты 

докетизма и запретил его в своей епархии. Из дошедших фрагментов этого 

Евангелия мы можем судить, что опасения Серапиона были не напрасными: 

некоторые подробности в истории распятия Христа намекают на то, что 

Иисус не испытывал страданий и не умер (докетизм, против которого тогда 

активно боролись церковные иерархи, является учением о призрачности 

телесной природы Христа, т.е. в соответствии с учением докетиков Христос 

не мог страдать и умереть). 

195 Город Рос расположен не в Киликии, а в Келесирии, на морском 

побережье, в 20 км от Селевкии. 

196 Аполлоний был в Риме известным философом. Он пострадал при 

префекте Переннии (183—186 гг.). Евсевий подчеркивает, что Переннии, 

будучи судьей, всячески уговаривал Аполлония отречься, жалея его (НЕ, V, 

21, 4). 

197 Речь идет о рескрипте императора Траяна, опубликованном в виде 

письма на имя Плиния Младшего: «...Выискивать их (т.е. христиан. — М.В.) 

незачем: если на них поступит донос и они будут изобличены, их следует 

наказать, но тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, т.е. 

помолится нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы они и 

были под подозрением» (X, 97). 

198 Речь идет о соборе палестинских епископов под председательством 

Феофила и Нарцисса Иерусалимского, который был собран ок. 196 г. в русле 



активизации т.н. Пасхальных споров по инициативе епископа Рима Виктора 

(см. прим. 120, 174). 

199 Вакхил был председателем собора греческих епископов ок. 196 г., 

собранного по вопросу о праздновании Пасхи. 

200 Собранный ок. 196 г. собор малоазийских епископов в Эфесе 

уполномочил епископа Эфеса Поликрата защитить азийскую практику. 
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201 Фрасей был епископом Евмении, города во Фригии, области в 

Малой Азии. Мученически скончался в 171 г. 

202 Сагарис был епископом города Лаодикеи во Фригии. Мученически 

скончался ок. 166 г. 

203 Речь идет о Папирии, мученике из Никомедии, города в Вифинии, 

области в Малой Азии. Дата его смерти неизвестна. 

204 Речь идет о епископе Сард Мелитоне, см. о нем прим. 157. 

205 Речь идет о маце, которая у иудеев изготовлялась во время 

празднования Пасхи. В греческом тексте Поликрата, цитируемом Евсевием 

(НЕ, V, 24, 1—7), сказано: «...Когда народ не употребляет квасного хлеба...» 

Иными словами, Иероним слегка подправляет текст Поликрата, делает 

вывод. 

206 Даниил — один из четырех великих пророков израильского народа. 

Еще в молодости он был уведен в плен при взятии Иерусалима 

Навуходоносором (605 г. до н.э.). Благодаря своим способностям 

предсказателя Даниил особо выдвинулся при дворе вавилонских царей, а 

затем, после взятия Вавилона персами, — при дворе наместника Кара, Дария 

Мидянина. Даниил был ложно обвинен местными князьями и брошен в ров 

со львами. После чудесного спасения Даниил пророчествовал о будущих 

судьбах иудейского народа. Основной его идеей была идея Мессии как 

избавителя народа, и время пришествия его он вычислял на основании 

«седмин». В течение этих седмин (70x7=490 лет) должно было состояться 



освобождение иудеев из вавилонского плена, восстановление Иерусалима и 

храма и искупление мира смертью Христа. 

207 202 г. 

208 В 202 г., проезжая по Палестине, Септимий Север издал указ, 

который запрещал под страхом тяжелого наказания переход в христианство 

новых членов, видимо, для того, чтобы ограничить экстенсивное 

распространение христианства (уже ставшие христианами'не подвергались 

преследованиям). Действительно, все мученики того времени были 

новокрещеными: в основном гонения имели место в Александрии 

(пострадали ученики Оригена — Плутарх, Серен, Гераклид, Герон, а также 

некоторые женщины, например Гераиса) и Карфагене (Перпетуя Фелицита-

та и их сподвижники). 

209 О Тертуллиане см. комментарии к Геннадию, прим. 43. 

210 Об Оригене см. комментарии к Геннадию, прим. 63. 
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211 В 193 г., войдя в Рим, Север принял имя Пертинакса (который был 

императором в течение месяца в 193 г. и был убит преторианцами), которого 

считал образцом полководца и правителя. 

212 Димитрий был епископом Александрии в 189-231 гг. 

213 Конфликт Оригена с Димитрием начался еще в 216 г., когда 

Ориген, удалившийся в Палестину из-за гонений Ка-ракаллы, по настоянию 

палестинских епископов разъяснял Евангелие верующим в храмах, хотя и 

был мирянином. Димитрий сильно порицал Оригена за это и заставил его 

вернуться в Александрию. В 228 г., проезжая через Палестину, Ориген 

принял рукоположение в Кесарии. Обиженный этим Димитрий на двух 

местных соборах осудил Оригена и объявил его недостойным звания 

учителя, исключенным из Александрийской церкви и лишенным сана (в 231 

г.). Сообщив этот приговор через окружное послание другим церквям, 

Димитрий получил согласие всех, кроме палестинских, финикийских, 

аравийских и ахайских церквей. 



214 Зефирин был Римским епископом в 199—217 гг. Враждебно 

относившиеся к нему группировки в римской общине обвинили его в 

колебаниях по доктринальным вопросам, особенно в спорах, касающихся 

божественности Христа. 

215 О Геракле см. комментарии к Геннадию, прим. 92. 

216 Фирмилиан (ум. 269 г.) был епископом Кесарии Кап-падокийской. 

Он вел переписку с Киприаном Карфагенским, поскольку Киприан искал у 

Фирмилиана поддержку в борьбе с папой Стефаном в вопросе о повторном 

крещении еретиков. Фирмилиан председательствовал на нескольких соборах 

против еретиков. 

217 Юлия Авита Маммея происходила из знатного рода сирийской 

землевладельческой аристократии. Ее муж, отец императора Александра 

Севера, Гессий Марциан, происходил из сирийского города Арки и занимал 

различные про-кураторские должности. В период правления своего сына 

Маммея играла одну из ведущих ролей в государстве. Анти-охия была ее 

резиденцией, где Маммея собрала кружок ведущих ученых и мыслителей 

того времени. Была убита вместе с сыном в 235 г. 

218 Марк Аврелий Север Александр (208-235 гг.), был усыновлен в 221 

г. своим двоюродным братом Элагабалом (бабушка Александра, Юлия Меса, 

была родной сестрой Юлии Домны, жены Септимия Севера, а мать 

Элагабала Юлия 
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Соэмия и Юлия Маммея были родными сестрами). После смерти 

Элагабала Север был провозглашен императором (в 222 г.). Фактически 

государством управляли его мать и бабушка с помощью совета. Александр 

вел многочисленные оборонительные войны: в 232—233 гг. против персов в 

Армении и Меспотамии, а в 234—235 гг. — против алеманнов на Рейне. 

Однако расходы на нужды армии были снижены, и обострение отношений 

между императором и солдатами привело к тому, что он был убит вместе со 

своей матерью близ совр. Майнца. 



219 Марк Юлий Павел Филипп Араб (ок. 200-249 гг.), араб по 

происхождению. В 243 г. стал преторианским префектом императора 

Гордиана III и в 244 г. его преемником. Он заключил мир с персами, воевал в 

245-247 гг. на Дунае с готами и другими германскими племенами, а также с 

многочисленными узурпаторами. Филипп пал в битве с императором Децием 

под Вероной. Филипп не был христианином (хотя Евсевий считает его 

христианином — VI, 34), но относился к христианам благосклонно. Он 

состоял в переписке с Ори-геном, хотя письма императора не сохранились. 

220 Акила — прозелит иудейства, родом из языческой семьи в Эфесе. 

Ок. 129 г. он сделал перевод Писания, предназначенный для иудеев, живших 

среди греков. Этот перевод был одобрен иудеями. Епифаний считал, что 

Акила сделал перевод с ненавистью к христианам. Иероним же был с этим не 

согласен, считая, что Акила тщательно переводил из слова в слово. 

221 Феодотион родился в Эфесе и впоследствии перешел в иудаизм. Он 

сделал свой перевод Писания в 181 г. 

222 Симмах — ученый самаритянин, принявший христианство и 

вскоре перешедший в эвионитство. Он делал перевод в 201—203 гг. Перевод 

Симмаха был в употреблении и у христиан. 

223 Павла (346—404 гг.) происходила из ббгатого и знатного римского 

рода. После смерти мужа она посвятила себя делам благотворительности. В 

385 г. она отправилась на Восток с дочерью. На дороге между Вифлеемом и 

Иерусалимом Павла построила странноприимный дом и мужской монастырь, 

в котором Иероним был настоятелем. В Вифлееме Павла устроила обширный 

женский монастырь, где и скончалась. 

224 Гай Мессий Квинт Деций Траян (195-251 гг.). Он был сенатором, 

командовал римскими войсками в Паннонии 
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и Мезии. В 249 г. он был провозглашен войсками императором в 

противовес Филиппу Арабу. Вскоре он погиб во время войны против 

вторгнувшихся карпов и готов в битве у Аб-ритта в Мезии. 



Главным образом Деций известен жестокими и систематическими 

гонениями христиан, которые продолжались в течение всего недолгого его 

правления. Видимо, где-то в начале правления Деций издал специальный 

указ, текст которого до нас не дошел. Это гонение отличалось прежде всего 

тем, что распространялось на всех христиан империи. Был назначен 

конкретный срок, к которому все известные христиане должны были дать 

ответ: либо они отрекаются и приносят жертвы языческим богам, либо 

сохраняют свою веру и подвергаются репрессиям. Созданный еще при 

Адриане корпус фрументариев-чиновников, которые по всей стране 

отыскивали подлежащих суду, был сориентирован на поиск христиан. Судя 

по событиям в Карфагене, гонение имело как бы два этапа. На первом 

христиане подвергались тюремному заключению и/или изгнанию, а их 

имущество конфисковывалось. Затем исповедников стали подвергать пыткам 

и казням. В результате очень многие отреклись, а те, кто успел, скрывались. 

Сильные гонения известны в Риме, Карфагене, Александрии, Иерусалиме, 

Антиохии, Смирне, области Вифинии в Малой Азии. 

225 Фабиан был епископом Рима в 236—250 гг. Известно, что он 

разделил римскую христианскую общину на семь округов, во главе которых 

поставил диаконов. Фабиан стал одной из первых жертв гонения Деция. 

226 Александр, будучи глубоким стариком, был арестован, 

препровожден в Кесарию Палестинскую и посажен в тюрьму, где и умер в 

251 г. 

Вавила был епископом Антиохии в 238—250 гг. По преданию, он 

запретил императору Децию, который уже начал гонения, войти в 

христианский храм, где шло богослужение. На следующий день Вавила был 

арестован и вскоре казнен вместе с тремя своими учениками — Урбаном, 

Прилидиа-ном и Епполонием. 

227 Требониан Галл (206—253 гг.) был сенатором в Перузии, а в 245 г. 

стал консулом, в 250—251 гг. — наместник в Мезии. После смерти Деция 

Галл был провозглашен императором (в июне 251 г.). Он вел войну с готами 



и персами на Востоке. В борьбе с претендентом на престол он потерпел 

поражение 
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и был убит. Волузиан был его соправителем в 252—253 гг. В Мезии 

поднял восстание Эмилий Эмилиан. Галл и Волузиан выступили против него, 

но в Интерамне (город в Умб-рии) оба были убиты. 

228 Аммоний Сак (175—242 гг.) был знаменитым философом, 

основателем школы неоплатонизма и учителем Плотина. Он родился в 

христианской семье, но увлекся философией и вернулся в язычество. Под его 

именем сохранилась «Гармония Евангелий, или Диатессерон», в котором 

автор делил Евангелия на разделы, известные под названием Аммониевых 

секций. 

229 Порфирий Тирский (232/233 — после 301 г.). Его настоящее имя 

Мелх, в возрасте 30 лет он оказался в Риме, где и стал учеником Плотина. 

Порфирий был противником христианства (об этом свидетельствует 

известное под его именем произведение «Против христиан», которое в 448 г. 

христиане сожгли). Однако некоторые авторы, к которым относится и 

Иероним, считали, что Порфирий одно время был христианином, а историк 

Сократ пишет, что Порфирий перестал быть христианином, когда обозлился 

из-за несправедливых обвинений в его адрес со стороны некоторых христиан 

в Кесарии. Порфирий был автором 77 сочинений. Скорее всего, Аммония он 

упоминал в «Жизнеописании Плотина», который был учителем Плотина, 

либо в сочинении «Против христиан». 

230 Биографические данные Марка Минуция Феликса (ум. ок. 210 г.) 

практически не сохранились. Его труд «Октавий» датируется примерно 

180—192 гг. В сочинении речь идет о диспуте между христианином 

Октавием Януарием и язычником Цецилием Наталием, друзьями автора, 

которые избрали его самого судьей в своем споре. 

231 Речь идет о главном труде Лактанция, «Божественных 

установлениях», — апологетическом трактате в семи книгах, адресованном 



Константину Великому/О Минуции Феликсе см. фрагменты I, 11, 55; V, 1, 

22. 

232 Дело в том, что из 14 канонических посланий апостола Павла в 

тесте заголовка 13 из них содержится имя Павла, а в заголовке послания «К 

евреям» имя автора не значится, и Павлу оно приписывается по традиции. 

233 Речь идет о римской провинции Аравия (которая включала в себя 

все Заиорданье и область Петры), главным городом которой была Боцра, 

колония, основанная Траяном 
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(совр. Ма Шерик Хавран). В III в. здесь был созван собор, на котором 

присутствовал и Ориген по вопросу о монархи-анском учении епископа 

Вирилла. Смысл монархианского учения — в отрицании троичности и 

отстаивании какого-то одного лица в Боге. Монархиане были двух типов: 

динамис-ты, которые утверждали, что Христос есть простой человек, в 

котором действовала особая божественная сила; и мода-листы, которые 

видели во Христе самого Бога-Отца, воплотившегося ради спасения людей. 

234 Гай Юлий Вер Максимин Фракиец (ок. 172/173 г. — 238 г.) 

родился в семье фракийского крестьянина и прошел путь от простого воина 

до военачальника. После расправы над Александром Севером войска 

провозгласили его императором. Он нанес ряд поражений алеманнам (235 г.), 

сарматам и дакам (236—237 гг.). Но его политика, направленная на 

удовлетворение интересов войска и ущемление сенаторов и крупных 

землевладельцев, стала причиной восстания против него под эгидой 

Гордианов. В 238 г. Максимин, выступив против сенатской партии, осадил 

Аквилею, но погиб во время вспыхнувшего в его лагере мятежа. 

235 Было три императора с именем Гордиан. Марк Антоний Гордиан I 

(159—238 гг.) происходил из малоазийской аристократии, в 222 г. был 

консулом, а в 237—238 гг. — проконсулом провинции Африка. Он был 

видвинут местной аристократией как претендент на трон и в 238 г. 

поддержан сенатом против Максимина Фракийца. Гордиан сделал 



соправителем своего сына, носящего то же имя, — Гордиан П. Но Гордиан II 

погиб у Карфагена в битве с нумидийским легионом, оставшимся верным 

Максимину. Узнав о смерти сына, Гордиан I покончил с собой. По всей 

видимости, у Иеронима речь идет о Гордиане III. Марк Антоний Гордиан III 

(225—244 гг.) был сыном Гордиана II и внуком Гор-диана I. После убийства 

Максимина, кратковременного правления и убийства Пупиена и Бальбина 

преторианцы провозгласили в 238 г. императором Гордиана III. Гордиан III 

вел оборонительные войны на Дунае в 242—244 гг., а затем начал войну 

против персов в Сирии и Месопотамии, в ходе которой и погиб на Евфрате. 

236 Ипполит был, вероятно, греком по происхождению, но родился в 

Риме, был одним из учеников Иринея Лионского. При епископе Зефирине 

стал римским пресвитером и приобрел большую славу своей ученой 

деятельностью. 
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Борясь против монархиан, Ипполит столкнулся с другим членом 

римского клира, Каллистом, который обвинял Ипполита в двубожии 

(Ипполит защищал различие Отца и Сына в Троице на основе некоторой 

субординации). А Ипполит, в свою очередь, подозревал Каллиста в 

склонности к савеллианству (савеллиане развили учение монар-хиан-

модалистов). Кроме того, Ипполит обвинял Каллиста в чрезмерной 

снисходительности к кающимся грешникам, что объяснялось, по мнению 

Ипполита, личной небезупречностью Каллиста. После смерти Зефирина в 

217 г. Каллист был избран епископом Рима и осудил и савеллианство и дву-

божие и еще более смягчил требования церковной дисциплины. Тогда 

Ипполит пошел на раскол — прекратил церковное общение с Каллистом и 

принял от своих сторонников (в основном греков-христиан) посвящение в 

епископы, став фактически антипапой. Раскол прекратился в 235 г., когда 

Ипполит вместе со вторым преемником Каллиста Понтиа-ном был сослан на 

Сардинию в рудники, где и умер. Его тело было перенесено в Рим. Ипполит 



был одним из плодовитейших писателей своего времени. Но важнейшим его 

сочинением является «Обличение всех ересей», упоминаемое и Иеронимом. 

237 Для вычисления фаз Луны употреблялись циклы Луны, т.е. 

периоды, по прошествии которых фазы Луны возвращались приблизительно 

в те же дни года. Система Ипполита была построена на 16-летнем цикле. 

Наиболее точным был 19-летний цикл, открытый еще греческим астрономом 

Метоном в 432 г. до н.э. Для вычисления Пасхи эта система была введена 

Евсевием (первоначально — в Александрийской церкви). 

238 Антиной (Антинополис) — это древняя Беса, город в Египте на 

Ниле (совр. Шейх Абад). Этот город был расширен Адрианом и назван в 

честь его фаворита. 

239 Секст Юлий Африкан жил во перв. пол. III в. Родился в городе 

Эммаусе, был пресвитером в Александрии. Главным его произведением 

является хронологический обзор событий греко-римской истории, от 

сотворения мира, относимого Африканом к 5500 г. до н.э., до 221 г. н.э. Этот 

труд послужил главным источником не только для Евсевия, но и для многих 

византийских историков. 

240 Марк Опеллий Север Макрин (164-218 гг.), выходец из сословия 

всадников, по происхождению мавр из Кесарии. 
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Он служил в административном аппарате, в 212 г. стал префектом 

претория. В 217 г., во время войны с парфянами, организовал свержение 

Каракаллы и сам был провозглашен императором. Макрин был вынужден 

заключить мир с парфянами в тяжелых для римлян условиях. Макрин погиб 

в войне со сторонниками Элагабала. 

241 Это город в Иудее, совр. Амвас. 

242 Зебен был епископом Антиохии в 230—238 гг. 

243 Феодор (ум. ок. 270 г.) родился в Неокесарии, городе на берегу 

Понта, древней Америи, получившей это название после того, как Тиберий 

вновь основал город. В 231 г. язычник Феодор стал учеником Оригена. В 239 



г. он принял крещение под именем Григория и вскоре стал епископом 

Неокесарии. Известен как чудотворец. Григорий в 240 г. составил Символ 

Веры, принятый I Вселенским собором. Кроме того, известно его 

каноническое послание к его брату Афино-дору, епископу Понтийскому, 

включающее 12 правил (262 г.). 

244 Город в Сирии, на побережье, совр. Бейрут. 

245 Афинодор был епископом Понтийским. Известно, что он 

участвовал в 264 г. в соборе против Павла Самосатского в Антиохии. 

246 После мученической смерти Фабиана в 250 г. место епископа Рима 

пустовало около года. Только после смерти Деция в 251 г. был избран 

Корнелий. Он старался восстановить общину после гонения и вел борьбу с 

ересью новациан. По приказу императора Галла Корнелий был изгнан в Цен-

тумеллу (совр. Чивитавеккья), где и умер в 253 г. 

247 Фабий был епископом Антиохии в 251—256 гг. 

248 Собора в Риме в 251 г. 

249 Луций был избран епископом Рима в 253 г. Вскоре он был изгнан 

римскими властями, через несколько месяцев вернулся в Рим и умер в 254 г. 

250 Фасций Цецилий Киприан родился в начале III в. в богатой и 

знатной языческой семье. Он получил блестящее образование, стал 

преподавателем риторики, имел адвокатскую практику. Но под влиянием 

пресвитера Цецилиана Киприан ок. 246 г. принял крещение. Через год он 

стал пресвитером, а в 249 г. по желанию общины и клира был избран 

епископом Карфагена. Из-за гонений Деция, Галла и Валериана Киприан в 

250-251 гг. находился в добровольном изгнании, откуда своими посланиями 

поддерживал дух паствы. В течение нескольких лет (вплоть до смерти) 

Киприан вел 

342 

борьбу с римскими епископами по вопросу перекрещивания 

отступников (см. прим. 260). В гонение императора Валериана Киприан был 



сослан в город Керубит, где находился в течение года, а в 258 г. был осужден 

и казнен. 

251 Лучшие произведения Киприан написал в 251 г. в полемике с 

карфагенскими и римскими раскольниками по вопросу об отсупниках: «О 

единстве церкви, или О чистосердечии архиерейском» и «О падших». 

Впоследствии в трактатах «О благе терпения» и «О ревности и зависти» 

Киприан призывает клириков к укреплению церковного мира и ликвидации 

расколов. Трактаты «О благодати Божией, или Донату» и «Почему идолы не 

есть Боги?» написаны вскоре после крещения Киприана и посвящены 

критике политеизма. В трактате 248 г. «К Квирину, или Книги свидетельств 

против иудеев» Киприан представил критику иудейства на основе данных из 

Писания. Трактат «К девственницам», написанный в 249 г., направлен против 

обычая проживания девственниц под видом духовных сестер в домах 

клириков. В 252—253 гг., во время моровой язвы, им написаны трактаты «О 

смерти» и «К Деметриану», в которых он призывает паству к покаянию и 

отвергает указание язычников, что это бедствие — результат гнева богов. 

Написанный в 252 г. трактат «О молитве» посвящен анализу молитвы. В 

период гонений Киприан написал трактат «К Фортунату об увещевании к 

мученичеству», в котором призывает христиан к твердости духа. Кроме 

трактатов до нас дошло много писем Киприана (65), написанных в период 

248-258 гг., когда он был епископом. 

252 Публий Лициний Валериан (ок. 193 — после 260 гг.) происходил 

из италийской сенаторской фамилии. После смерти Деция в 253 г. он в Реции 

был провозглашен своими войсками императором. Он сделал своего сына 

Галлиена соправителем. В 254 г., поручив сыну защиту рейнско-дунай-ской 

границы, Валериан отправился в восточные провинции, где в 257—259 гг. 

пытался отражать нападения персов на Каппадокию и Сирию. В конце 

концов он потерпел поражение при Эдессе от персидского царя Шапура I и 

попал в плен. Валериан умер в персидской тюрьме. 



Публий Лициний Эгнаций Галлиен (218-268 гг.) в 254-259 гг. оборонял 

рейнско-дунайскую провинцию от варваров. После пленения отца стал 

полноправным правителем. В течение всего своего правления боролся с 

многочисленными узурпаторами и вторжениями варваров (особенно на 

343 

Западе). Он провел военную реформу, закрыв сенаторам доступ в 

армию в пользу всадников. Начатые отцом гонения на христиан он 

прекратил. Галлиен был убит возле Медио-лана в результате мятежа в 

войске. 

253 Первые три года своего правления Валериан был весьма 

благосклонен к христианам. Однако затем, в значительной степени под 

влиянием своего ближайшего соратника полководца Маркиана, Валериан 

начал гонения (возможно, что в определенной степени это было связано с 

прибытием Валериана в восточные провинции и началом там войн с персами: 

император нуждался в надежном тыле, а христиане вызывали у него 

подозрения). Первый указ против христиан появился в 257 г.: епископы и 

прочее христианское духовенство отправлялось в ссылку, запрещались 

богослужебные собрания и за их проведение назначалась кара — отправка в 

рудники. Однако сами требования к христианам были смягчены по 

сравнению с предыдущими гонениями: христианам не обязательно было 

отрекаться, они могли продолжать поклоняться Христу, но они обязаны были 

также поклоняться и римским божествам, т.е. практиковать римские 

религиозные обряды. Второй указ был издан в 258 г. и предписывал гонение 

на всех христиан. Весь клир подлежал аресту, христиане, выявленные среди 

сенаторов, всадников или придворных, подвергались конфискации 

имущества и казни или ссылке на каторгу. Подобные действия по 

отношению к христианам низших классов подразумевались сами собой. Было 

казнено много мучеников. Известны репрессии в церквях Александрии, 

Кесарии Палестинской, Карфагена, Нумидии, Испании, Рима. Иными 

словами, репрессии, по всей видимости, затронули прежде всего азиатские и 



африканские провинции, наиболее подверженные нашествию внешних 

врагов, и это является подтверждением того, что Валериан воспринимал 

христиан как возможных пособников внешним врагам Рима. После пленения 

Валериана его сын и наследник Галлиен издал указ, согласно которому 

гонения прекращались, христианам возвращались места для совершения 

богослужений, а всему духовенству разрешалось совершать богослужение. 

Обычно это отношение к христианам объясняют увлечением Галлиена 

неоплатонизмом. Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что 

основной центр тяжести внешнеполитических войн был перенесен на 

рейнско-дунайскую границу и ликвидация неблаго- 
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надежных на Востоке стала неактуальной. Наоборот, перед лицом 

внешнего врага (в том числе и сепаратистских мятежей) необходимы были 

мир и спокойствие внутри империи. 

254 Дионисий был епископом Александрии в 247—264 гг. В гонение 

Деция он был вынужден скрываться, в гонение Валериана он был сослан в 

Ливию, где развернул успешную проповедь христианства среди местного 

населения, за что и был переведен в другое место ссылки. Вернулся в 

Александрию только при Галлиене в 262 г. В 264 г. Дионисий был занят 

подготовкой собора в Антиохии против Павла Самосатско-го, он не дожил до 

этого события. Догматические воззрения Дионисия были близки к 

оригенистским, однако в борьбе с Савеллием они доходят до крайней 

субординации, вызвавшей протесты богословов: Дионисий подчеркивал 

человеческие свойства Христа и особенности его бытия, и считал, что Сьш 

есть творение, по существу чуждое Отцу и не тождественное ему по природе. 

И как творение, Сын не существовал до рождения. Таким образом, Сьш не 

вечен, а Бог не всегда был Отцом, а некогда существовал и без Слова. 

Впоследствии, под влиянием Римского епископа Дионисия, Дионисий дал 

разъяснения, приближенные к общецерковным. 



255 Жестокие гонения при Деции и Валериане выдвинули вопрос о 

«падших», т.е. о тех, кто в период гонений отрекся от христианства, а затем 

выразил желание вновь соединиться с церковью. В связи с этим стояло 

несколько обрядовых вопросов, одним из которых являлся вопрос о 

перекрещивании: в западных церквях и Риме ограничивались возложением 

рук епископа на «падшего», а в восточных церквях и Северной Африке 

«падшего» обязательно перекрещивали. При Киприане и по его инициативе в 

Карфагене было проведено несколько соборов по этому вопросу: в 255 г., два 

собора в 256 г. Римский епископ Стефан стремился утвердить римскую 

традицию и потребовал от Кип-риана подчиниться ему как «епископу 

епископов» и следовать ему в вопросе о крещении еретиков. В ответ осенний 

собор 256 г., который и упоминается у Иеронима, принял соборное послание 

«Мнение 87 епископов о необходимости крещения еретиков», в котором 

указал на незыблемость восточной традиции. 

256 См. комментарии к Геннадию, прим. 61, 105. 

257 Стефан I был епископом Рима в 254-257 гг. Он был родом 

римлянин, начал свою духовную карьеру с поста 
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архидиакона. Основным событием его правления стал острый 

конфликт с африканской церковью по вопросу перекрещивания еретиков (см. 

прим. 260). Погиб мученической смертью в гонение Валериана. 

258 После смерти Сикста II пост епископа Рима пустовал около года 

вследствие гонений. После пленения Валериана гонения прекратились, и 

епископом был избран Дионисий, который оставался на этом посту в 259-268 

гг. О деятельности Дионисия сохранилось очень мало информации, главным 

образом фрагменты его переписки с Дионисием Александрийским, в которых 

римский епископ критикует взгляды Оригена и самого епископа 

Александрии. 



259 Непот был епископом города Арсинои в Египте, который был 

сторонником учения хилиазма, смысл которого был в ожидании скорого 

пришествия Христа и наступления тысячелетнего царства Христова. 

260 j04Hee Береники — города в Египте, в области Фи-ваиде, на берегу 

Красного моря (совр. Шакайт эль Кублее). 

Упоминаемый в дальнейшем Тимофей был, по всей видимости, тем 

самым спутником Дионисия, который фактически спас епископа во время 

гонений Деция, когда Дионисия схватили солдаты, а Тимофей привел 

крестьян, которые освободили Дионисия. 

261 См. комментарии к Геннадию, прим. 55. 

262 Новат был пресвитером Карфагенской церкви. Когда епископом 

Карфагена в 248 г. был избран Киприан, пять пресвитеров во главе с 

Новатом, недовольные этим избранием, отделились от Киприана. Новат без 

ведома Киприана поставил диаконом Фелициссима. Возник раскол, который 

углубился во время гонения Деция, когда сторонники Но-вата, в пику 

Карфагенской церкви Киприана, относились крайне либерально к «падшим»: 

их принимали в церковь без всякого рассмотрения, не требуя от них 

покаяния, по ходатайствам исповедников. Однако на Карфагенском соборе 

251 г. Новат и его партия были осуждены. Тем не менее сторонники Новата 

избрали своим епископом Карфагена Фор-туната. Раскол Новата уже к IV в. 

прекратил существование. 

263 Дело в том, что авторство Новациана твердо признано для 

трактатов «О Троице» и «О пище иудеев». Известны также два его письма. 

Авторство всех остальных сочинений, приписываемых ему, в том числе и 

упоминаемых Иерони-мом, весьма спорно. 
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264 Малхион был представителем софистической школы и содержал 

училище, где наряду с другими предметами преподавалась логика, поэтому 

преподавателей этого училища называли софистами. Он был активным 

участником собора в Антиохии в 268 г. против Павла Самосатского. Именно 



он организовал присутствие стенографистов, которые зафиксировали учение 

Павла. 

265 Павел родился в г. Самосаты в Сирии, он получил блестящее 

светское образование и начинал ритором и софистом в Антиохии. В 260/262 

г. он стал епископом Антиохии. Ему оказывала особое покровительство 

царица Пальмиры Зенобия, правившая в то время Сирией, и Павел даже 

занимал светскую должность дуценария. Но в своей епархии он ввел много 

нововведений: отменил древние церковные гимны в честь Спасителя и 

заменил гимнами в честь себя, когда проповедовал, использовал ораторские 

жесты и требовал рукоплесканий. Кроме того, он провозгласил свою 

собственную теологическую систему. По поводу его учения в Антиохии 

трижды собирались соборы (в 264, 267, 268 гг.), на последнем из которых 

учение его признано ересью, а Павла лишили епископства. Однако до смерти 

Зенобии он не оставлял епископского дома и лишь в 272 г. был удален из 

него силою. 

Основным смыслом учения Павла было отрицание принципа 

троичности. Он считал, что в божестве нет различия лиц, Слово и Святой 

Дух находятся в Отце так же, как разум и дух в человеке. До рождения Иисус 

существовал только как Божеское предвидение, а рождение означало для 

него выступление для деятельности. Иисус был простым человеком, Слово 

обитало в нем, как и в Моисее, и в пророках, только в большей степени. 

Сыном Божьим он стал лишь через нахождение в нем божественного слова, 

которое, однако, не означало личного единения с Богом. 

266 Артемон (Артема) был главой секты антитринитариев в Риме в 

начале III в. Он считал, что Христос был простой человек, хотя и выше всех 

других пророков. Артемон считал, что учение о божестве Христа было 

возвращением к языческому политеизму. А версия о том, что Артемон был 

предшественником Павла Самосатского, восходит к Евсевию (НЕ, V, 28). 

267 Максим (Максимилиан) был епископом Александрии в 264-282 гг. 



268 Марк Аврелий Клавдий родился в Иллирии ок. 219 г. Он стал 

императором в 268 г. после убийства Галлиена. 
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Во время своего недолгого правления он вел войны на дунайской 

границе, одержал победу над готами при Наиссе, за что и получил прозвище 

Готик. Он провел реорганизацию дунайской границы и принудительно 

заселял готами безлюдные территории на римской стороне. Во время 

проведения этих мероприятий он умер в 270 г. от чумы в Сирмии 

(Паннония). 

269 Луций Домиций Аврелиан (214-275) родился в Мезии в незнатной 

семье. Он вступил в армию и при Клавдии стал начальником конницы. После 

смерти Клавдия Аврелиан был провозглашен солдатами дунайских легионов 

императором. В 270/271 г. он вел войны на дунайских границах, и весьма 

успешно, что позволило восстановить ее. Тем не менее Аврелиан был 

вынужден уступить готам Дакию. В том же 271 г. он с трудом остановил 

вторжение алеманнов в Италию. После этого Аврелиан построил 

дополнительные укрепления вокруг Рима (т.н. Аврелиановы стены). После 

этих событий Аврелиан в тяжелой войне покорил Пальмирское царство 

царицы Зенобии (в 272-273 гг.) и Галлию (в 274 г.), в которой утвердился 

узурпатор Тетрик. В результате Аврелиан практически восстановил единство 

империи. Он провел денежную реформу и ввел культ ближневосточного бога 

солнца (в 274 г.) в качестве высшего государственного божества. Аврелиан 

был убит в результате заговора во время похода против персов. 

270 По всей видимости, речь идет об Эдессе, практически крупнейшем 

и древнейшем христианском центре Месопотамии. 

271 См. комментарии к Геннадию, прим. 39. 

272 Марк Аврелий Проб (232-282 гг.), родом из Панно-нии (Сирмий), 

служил в армии, участвовал во многих войнах. В 276 г. был провозглашен 

войском императором. Он достиг выдающихся успехов в войнах против 



германцев, вандалов, персов. Проб принудил армию заниматься мирными 

строительными работами и был за это убит возмущенными солдатами. 

273 Марк Клавдий Тацит родился ок. 200 г. в Интерамне, городе в 

Умбрии, области Италии. Он служил на гражданских должностях, а в 273 г. 

стал консулом. После смерти Аврелиана и длительного периода 

междуцарствия сенат провозгласил Тацита императором в 275 г. В период 

своего короткого правления Тацит успел разгромить готов в Малой Азии. Но 

Тацит был стариком, и после десяти месяцев правления он скончался в 276 г. 
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274 Анатолий родился в Александрии. В 264 г. он был рукоположен в 

пресвитеры епископом Кесарии Феотекном. Анатолий принимал самое 

активное участие в событиях антиримского восстания в Александрии (в 

264—265 гг.; александрийцы выступили в поддержку царицы Зенобии), 

когда ему удалось спасти многих александрийцев, прежде всего христиан, от 

осаждающих город римлян. В 264 г. Анатолий отправился в Антиохию 

вместе с Евсевием, который был послан на собор против Павла Самосатского 

епископом Александрии Дионисием. Назад Евсевий уже не вернулся и стал 

епископом Лаодикии, города в Сирии. После смерти Евсевия в 268/278 г. 

Анатолий стал епископом Лаодикии. Самым ярким его трудом является 

трактат о пасхальном каноне с 19-летним циклом в основе, который 

Анатолий составил к 277 г. 

275 Марк Аврелий Кар родился в Южной Галлии. При императоре 

Пробе он занимал должность префекта претория, а после смерти Проба был 

провозглашен императором легионами Реция и Норика в сентябре 282 г. Он 

также вел пограничные войны и одержал победы над германцами и 

сарматами на Дунае и над персами в Месопотамии, причем захватил столицу 

Ктесифон. Но во время похода Кар внезапно скончался в июле 283 г. 

276 Петавион (Петавоний, Патаоний), — город в Панно-нии, на реке 

Драва (совр. Петтау). Епископ этого города Викторин мученически 

скончался в период гонений Диоклетиана 303-305 гг. 



277 См. комментарии к Геннадию, прим. 62. 

278 Речь идет о Максимине Дайе (см. подробнее комментарии к 

Геннадию, прим. 7). Он активно поддержал гонения на христиан, начатые 

еще Диоклетианом, в 306 г., вскоре после вступления на престол вновь 

разослал по всем областям Востока последний указ Диоклетиана о гонениях: 

всех христиан вносили в списки и вызывали поименнб для исполнения 

обряда языческого жертвоприношения. По приказанию Максимина товары, 

продававшиеся на рынках, должны были быть окропляемы жертвенными 

возлияниями; в баню можно было войти, только принеся предварительно 

жертву. По его же приказу были пущены в обращение некие акты Пилата, в 

которых Христос описывается в самых неприглядных чертах. Списки этих 

актов были прибиты на столбах на всеобщее обозрение, а в школах ученики 

их заучивали наизусть. 
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Гонения эти продолжались в течение всего правления Мак-симина, до 

313 г., и, по свидетельству Евсевия (НЕ, IX, 6), были тяжелее гонений 

Диоклетиана. В частности, в своей книге «О палестинских мучениках» 

Евсевий называет 74 мученика только в Палестине, указывая при этом, что 

многие остались в живых, но были сосланы в рудники. 

279 Руководил Александрийским катехетическим (богословским) 

училищем в 265—281 гг. Есть данные, что претерпел мученическую 

кончину. Кроме упоминаемого Иеронимом «Слова на пророка Осию», 

известны его книги «О Пасхе», «На Евангелие от Луки». Однако сочинения 

Пиерия до нас не дошли. 

280 Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (245—316 гг.) был родом из 

Далмации, сын вольноотпущенника. При императоре Каре он был 

командиром преторианцев, а после смерти в 284 г. императора Нумериана в 

Никомедии Диоклетиан (тогда — Диокл) был провозглашен своими 

отрядами императором. Став императорм, он переменил свое греческое имя 

Диокл на Диоклетиан. Вскоре, в 285 г., Диоклетиан провозгласил своего 



друга Максимиана Геркулия цезарем, а в 286 г. — августом и соправителем, 

а также передал ему в управление западную часть империи. Диоклетиан 

поручил Максимиа-ну подавить восстание багаудов в Галлии в 285—286 гг., 

а сам вел войны на рейнской и дунайской границах: в 288 г. — против 

алеманнов, в 289 и 292 гг. — против сарматов. В 298-299 гг. Диоклетиан 

подавил восстание в Египте и в те же годы отнял у персов Армению и 

Месопотамию. Он ввел новую систему управления империей: было два 

августа, которые управляли восточной и западной половинами империи, при 

сохранении верховного управления в руках Диоклетиана. С 293 г. каждому 

августу был назначен цезарь из лучших полководцев (Галерий у Диоклетиана 

и Констанций Хлор у Максимиана), которые считались официальными 

преемниками августов. Столицей официально оставался Рим, но тетрархи 

управляли из городов-резиденций (Никомедии, Анти-охии, Медиолана, 

Трира, Сирмия, Фессалоник). Была проведена и реформа административного 

деления империи: деление на сенатские и императорские провинции было 

упразднено, империя была разделена на 12 диоцезов и приблизительно 100 

провинций. Для устранения влияние сената, прежде всего на войска, власть 

цезарей была подкреплена многочисленным аппаратом чиновников. В целях 

идеоло- 
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гического укрепления государства Диоклетиан поощрял культ 

Юпитера, единообразный для всей империи. Этим и было вызвано гонение 

на христиан, начатое с 303 г. В 305 г. Диоклетиан отрекся от престола в своей 

резиденции в Никомедии и заставил отречься Максимиана, а цезари 

наследовали правление в качестве августов. Диоклетиан до смерти жил у 

себя на родине, в гигантском дворце в Салонах (совр. Сплит). 

281 Феона был епископом Александрии в 282—300 гг. Сохранилось 

его письмо начальнику постельничих императорского двора, написанное в 

первые годы правления Диоклетиана, которое является наставлением 

христианину. 



282 В 311 г. император Галерий издал указ, прекращавший гонения на 

христиан. В нем говорится, что поскольку христиане упорно не желают 

возвращаться к древним законам римлян, им разрешено исповедовать свою 

религию и строить дома для богослужебных собраний.  

283 Осия, сын Беерия, — пророк, книга которого сохранилась в Ветхом 

Завете. Он был родом из Вифлеема, вероятно, священником. Выступление 

его падает на последние годы правления иудейского царя Иеровоама II (835-

794 гг. до н.э.). 

284 Лукиан (220-312 гг.) был родом из Самосат, сын богатых 

родителей, получил хорошее образование. После смерти родителей он 

прибыл в Эдессу, где начал изучать Евангелие под руководством 

исповедника Макария. Переселившись в Антиохию, Лукиан был сделан 

пресвитером и основал христианское училище. В 311 г., во время гонений 

Максимина, Лукиан был схвачен и отвезен в Никомедию на суд императора. 

При этом он составил апологию (упоминаемая у Иеро-нима книга «О вере»). 

Лукиан был в оковах брошен в тюрьму и замучен. Но уже в 326 г. царица 

Елена воздвигла над его мощами великолепный храм. Главный труд Лукиана 

— пересмотр и исправление греческого перевода 70 толковников Ветхого 

Завета, а также всего текста Нового Завета. В его редакции Ветхий Завет был 

представлен в трех параллельных столбцах: тексты на еврейском, сирийском 

и переводы 70 толковников с исправлениями. Этот текст был весьма 

распространен в Сирии, Малой Азии, частично в Египте. 

285 Этот город в Вифинии назывался Дрепан и находился на азиатском 

берегу Пропонтиды (совр. Эрсек). Император Константин дал ему новое 

название — в честь своей матери, императрицы Елены. 
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286 Филей, епископ Тмуита, был обезглавлен в 307 г. Известны два его 

послания: «Увещевание к мученикам», написанное к его пастве, и «Послание 

к Мелетию, епископу Ликопольскому». 



287 Арнобий (ум. ок. 327 г.) был учителем риторики в городе Сикке в 

Нумидии, христианином стал ок. 300 г. Желая изложить епископу, который 

должен был его крестить, свое вероисповедание, Арнобий написал 

апологетический трактат «Против народов 7 книг», в котором опровергает 

обвинения язычников против христианства. 

288 фирмиан Цецилий Луций Лактанций родился ок. 250 г. в языческой 

семье, вероятно, в Северной Африке. Он получил образование ритора, 

обучаясь в школе Арнобия в Сикке. В Никомедию Лактанций был приглашен 

ок. 290 г. для преподавания латинской риторики при дворе. Считается, что 

именно здесь он и стал приверженцем христианства. Вскоре после начала 

гонения Диоклетиана (303 г.) Лактанций удалился в Галлию к Констанцию 

Хлору, где также служил при дворе ритором. Здесь его учеником был сын 

Константина Великого Крисп. Умер Лактанций ок. 325 г. Кроме 

упоминаемых у Иеронима трудов Лактанция известно его сочинение «О 

смертях гонителей», созданное в 315/316 г. Фактически это единственное 

дошедшее до нас сочинение апологета. 

289 Флавий Валерий Константин I Великий (272—337 гг.) был сыном 

августа Констанция Хлора. При Диоклетиане и Га-лерии служил в армии. 

После смерти отца Констанция Константин был войсками провозглашен 

августом в Эбуракуме (совр. Йорк). Константин успешно воевал на рейнской 

и дунайской границах. В 310 г. он лишил власти Максимиана, бывшего 

соправителя Диоклетиана, и после смерти Галерия в 311 г. одержал в 312 г. 

победу в союзе с Лицинием над Мак-сенцием, сыном Максимиана Геркулия, 

в битве у Мальвие-ва моста близ Рима. Первоначально победители разделили 

империю, но к 316 г. Константин отвоевал у Лициния большую часть 

Балканского полуострова и после победы над Лицинием и его казни стал 

единоличным правителем империи. Константин провел реформу управления 

и административного деления. В период 317—333 гг. три его сына 

(Константин II, Констанций, Констант) были провозглашены цезарями, 



соправителями и наследниками. Соответственно государство было разделено 

на 4 префектуры (Восточную, 
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Иллирик, Италию и Галлию), подразделявшиеся на 14 диоцезов и 114 

провинций. В 326 г. Костантин окончательно избрал столицей Византии, 

который в 330 г. переименовал в Константинополь. Константин усилил 

чиновничий аппарат и учредил консисторий (тайный императорский совет). 

Но при этом сенаторы активно привлекались к управлению. Также 

Константин провел реформу армии: войска были разделены на подвижные и 

постоянно дислоцирующиеся в приграничных районах, а преторианцы были 

распущены. Кроме того, приток в армию германцев принял массовый 

характер. Поворот у христианству произошел у Константина в период 

борьбы с Максенцием. В 313 г. Миланским эдиктом христианство было 

признано равноправной религией. С этого времени Константин активно 

вмешивался во внут-рицерковные дела. В 325 г. Константин созвал в Никее I 

Вселенский собор, поощряя деятельность церкви в распространении 

христианства. К 337 г. персы заняли области, приобретенные Диоклетианом 

на берегах Тигра. Константин сам выступил во главе войска в поход, но 

смертельно заболел и скончался в Никомедии. Незадолго перед смертью он 

принял крещение от Евсевия Кесарийского. 

290 Крисп был старшим сыном Константина от Минер-вины, простой 

женщины, с которой Константин жил до своего брака с Фаустиной, дочерью 

Максимиана Геркулия. Крисп был хорошим полководцем, и, став в 17 лет 

цезарем, он получил в управление Галльские провинции, где одержал 

несколько побед над племенами германцев. Во время войны Константина с 

Лицинием в 314—316 гг. Крисп командовал частью войск отца и победил 

флот Лициния в Геллеспонте. Но впоследствии Константин по непонятным 

причинам изменил свое отношение к Криспу, — он отобрал у него 

провинции и держал при себе на положении пленника. Появились слухи, что 

Крисп причастен к заговору против отца. В 326 г. Константин отправился в 



Рим для празднования двадцатилетия своего правления. Он взял с собой 

Криспа и в Риме приказал арестовать его, увезти из города и убить. 

291 См. комментарии к Геннадию, прим. 60. 

292 См. прим. 14, 229. 

293 Флавий Юлий Констанций II (317-361 гг.) — сын Константина I. В 

324 г. был титулован цезарем, а в 335 г. по-тучил в управление азиатские 

провинции. После смерти отца в 337 г. Констанций стал августом. Он вел 

активную внешнюю 
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политику: в 338—350 и 359—361 гг. вел успешные войны против 

персов. После гибели братьев (Константина II в 340 г. и Константа в 350 г.) и 

победы над узурпатором Магненци-ем в 352 г. Констанций стал 

единоличным правителем империи. В 355 г. он назначил цезарем своего 

двоюродного брата Юлиана. Блестящие успехи Юлиана в Галлии и его 

независимое поведение Констанций счел столь опасным, что в 360 г. 

заключил мир с персами и двинулся в Галлию, но по пути умер. В период 

своего правления Констанций активно вмешивался в религиозные вопросы: 

языческие культы были запрещены, а в христианской церкви Констанций 

поддерживал арианство, преследуя его противников. 

294 Августодун — город в области эдуев (совр. Отен во Франции). 

Епископ Ретиций был среди галльских епископов, посланных Константином 

в 313 г. на собор в Рим для принятия решения по жалобе донатистов: 

донатисты просили императора признать за ними название католической (т.е. 

правоверной) церкви и рассмотрение этого дела просили передать на суд 

галльских епископов, поскольку во время гонений Галлия была под властью 

Констанция Хлора и там фактически не было гонений, а значит, судьи оттуда 

могут быть беспристрастными в решении спора об отступниках. Появление 

этого прошения было вызвано указом Константина о милостях и щедротах по 

отношению к африканской церкви, но только той, которая именуется 

католической. 



295 Мефодий ум. в 311 г. Из упомянутых его произведений до нас 

дошли: «О свободе воли, против валентиниан», «О воскресении», «Пир 

десяти дев» (последнее направлено против древних эротических культов и 

некоторых еретиков). 

296 Евстафий был родом из главного города Памфилии, получил 

прекрасное образование, прежде всего светское, и был епископом города 

Берии (Беройи) в Сирии (позднее город назывался Алеппо или Халеб). С 

этого поста в 323/324 г. он, вопреки церковному правилу, но по желанию 

народа, одобренному Никейским собором, был за свои заслуги перемещен на 

епископскую кафедру Антиохии. Евстафий был яростным борцом против 

арианства. Арианский епископ Никомедии Евсевий сообщил императору 

Константину, будто бы Евстафий оскорбительно отзывался о его матери. 

Евстафий был сослан во Фракию и умер в ссылке ок. 345 г. 

297 Об арианах см. комментарии к Геннадию, прим. 8. 
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298 Маркелл (ум. ок. 374 г.) был противником Ария и сподвижником 

Афанасия Великого. Он защищал единосущие такими аргументами, которые 

позволяли восточным епископам подозревать его в савеллианстве. Однако 

эти аргументы были вполне приемлемы для западных епископов. В 

результате Маркелл на Востоке (Анкира — город в Галатии, в Малой Азии) 

был отлучен и изгнан. Он прибыл в Рим и пользовался покровительством 

папы Юлия. Маркелл всегда подчеркивал единство Троицы: Слово вечно 

пребывало в Отце и выступало из Отца, не отделяясь от него, дважды, — во 

время творения мира и во время спасения людей (т.е. земной жизни Христа). 

299 Юлий был епископом в 337—352 гг. Будучи родом римлянином, 

Юлий стремился утвердить право Римского епископа решать споры других 

епископов и контролировать принятые синодами и соборами решения. Юлий 

самолично попытался созвать Вселенский собор в Сердике (совр. София), но 

на него восточные епископы не приехали. На этом соборе западные 



епископы в 343 г. признали Римского епископа апелляционной инстанцией в 

спорах между епископами. 

300 Афанасий Великий (293-373 гг.) начинал свою карьеру с низших 

постов александрийского клира. Он был анагнос-том, т.е. чтецом, а к 325 г. 

он стал диаконом, близким епископу Александру, которого и сопровождал на 

Никейский собор. Уже на соборе Афанасий резко выступил против ари-ан. В 

326 г. он становится епископом Александрии. Ариане интригуют против 

него, и в результате в 335 г. Константин удалил Афанасия в Трир (Галлию). 

После смерти Константина, при поддержке его сыновей, управлявших 

Западом, Афанасий вернулся в Александрию в 337 г. Но восточный 

император Констанций поддерживал ариан, и он вынудил Афанасия 

удалиться в 339 г. в Рим к папе Юлию. Юлий же в 340 г. на соборе в Риме 

объявил Афанасия свободным от всяких обвинений. В это время в 

Александрии место епископа занял каппадокиец Григорий (340-345 гг.). 

Несмотря на это, Афанасий участвовал в 343 г. в соборе в Сардике как 

полноправный член (с благословения императора Константа). Однако 

восточные епископы, считавшие его низложенным, потребовали его 

удаления, и, не добившись этого, сами уехали в Филиппополь. Когда в 345 г. 

умер Григорий Александрийский, Констанций в 346 г., под давлением 

Константа, позволил Афанасию вернуться в Александрию на пост 
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епископа. Однако вскоре после смерти Константа (в 350 г.) Афанасия 

стали обвинять в поддержке узурпатора Магнен-ция. В 353 г. на соборе в 

Арле Афанасий был осужден. Римский папа Либерии, желая поправить дело, 

потребовал созвать новый собор, который состоялся в Медиолане в 355 г. 

Констанций настоял на низложении Афанасия, и даже был послан военный 

отряд для этого. Афанасий в 356 г. скрылся в пустыню к монахам, где 

пребывал до 362 г., когда император Юлиан разрешил вернуться всем 

изгнанникам. В 362 г. Афанасий созвал собор в Александрии, где постарался 

сблизить позиции сторонников никеиского символа веры и т.н. омиусиан, 



или полуариан (сторонники Василия, епископа Анкирского, которые 

считали, что Сын подобосущен (ojioioixjio?) Отцу). Юлиан, сторонник 

возрождения язычества, решительно противился любому единению 

христиан, поэтому в том же 362 г. Афанасий опять был изгнан к монахам в 

Верхний Египет. После смерти Юлиана Афанасий поспешил навстречу его 

преемнику Иовиану, и в 364 г. он вновь вернулся на свой пост в 

Александрию. Но в том же году Иовиан умер, и его сменил Валент, который 

был сторонником ариан. Валент потребовал удаления всех епископов, 

изгнанных Констанцием и возвращенных Юлианом. В октябре 365 г. 

Афанасий вновь покинул Александрию, но уже в январе 366 г. он по 

требованию народа вернулся и оставался на посту епископа до своей смерти 

в 373 г. 

Кроме упомянутых у Иеронима известны следующие труды Афанасия: 

«Четыре слова на ариан», «Четыре послания к Серапиону, епископу 

Тмуисскому», «Окружное послание против ариан к епископам Египта и 

Ливии», «Защитительное слово перед императором Констанцием», 

«Защитительное слово в оправдание бегства во время гонения», «Послание к 

монахам о том, что сделано арианами при Констанции» (история ариан), 

«Послание к Серапиону и смерти Ария», «Послание о соборах, бывших в 

Ари-мине Италийском и Селевкии Исаврийской», «Изложение веры», 

«Послание об определениях собора Никеиского», «Послание к Эпиктету, 

Адельфию, Максиму», послания к Драконтию, Орсисию, Амуну, к 

императору Иовиану и др. Упоминаемое Иеронимом сочинение «Апология 

против язычников» распадается на две книги: «Слово на язычников» и 

«Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти». 
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301 Об Иовиане см. комментарии к Геннадию, прим. 11. Флавий Юлий 

Констант (ок. 320—350 гг.), младший сын Константина Великого. В 333 г. он 

был провозглашен цезарем, в 335 г. получил в управление Иллирику, Италию 

и Африку. После смерти отца брат Константа, Константин II, вступил с ним в 



борьбу, но в 340 г. был убит, и Констант завладел всем западом империи. 

Впоследствии Констант вел успешные войны на границах: в 338 г. — с 

сарматами на Дунае, в 431—342 гг. — с франками на Рейне, в 343 г. — с 

пиктами и скотами в Британии. В церковной политике он придерживался 

католических взглядов, поддерживал Афанасия и боролся против язычников, 

донатистов и иудеев. В 350 г. против него выступили заговорщики во главе с 

Магненци-ем, и Констант был низложен. Во время бегства он был убит. 

302 Флавий Валент (328-378 гг.) родился в Паннонии, в семье офицера. 

Как его отец и старший брат Валентиниан, Валент был офицером. Когда его 

брат Валентиниан был провозглашен императором в 364 г., в том же году 

Валент в Константинополе был провозглашен августом и соправителем. 

Валент управлял восточной частью империи. В 365—366 гг. он сверг 

узурпатора Прокопия, в 367—369 гг. победил готов на Нижнем Дунае, в 

370—378 гг. вел войны с персами. В 377 г. вестготы, осевшие во Фракии в 

качестве федератов, возмущенные произволом римских чиновников, подняли 

восстание. Валент, не дожидаясь вспомогательных частей императора 

Грациана, сына Валентиниана, вступил в сражение с вестготами, но потерпел 

поражение и был убит. 

303 События, связанные с Валентом и Урсакием, относятся к собору в 

Аримине в 359 г. — см. комментарии к Геннадию, прим. 54. Валент был 

епископом города Мурсия в Верхней Паннонии, на реке Драва, основанном в 

качестве колонии Адрианом (совр. Ежег). Урсакий был епископом 

Сингидуна, города в Нижней Мезии, на берегу Дуная, при впадении в него 

реки Сабы (совр. Белград). 

304 Антоний Великий родился ок. 250 г. в деревне Кома в Среднем 

Египте в семье зажиточных христиан-коптов. В возрасте 20 лет он роздал 

свое имущество и стал подвизаться под руководством одного старца, но 

вскоре оставил его и ушел в пещеру на берегу Нила. Здесь он пробыл около 

20 лет. Во время гонений Максимина в 311 г. Антоний ходил в Александрию, 



одобрял христиан. Когда гонение стихло, Антоний ушел на берег Красного 

моря, где и остался, лишь 
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иногда посещая лиц, начавших в Фиваиде монашескую жизнь под его 

руководством. Около 335 г. Антоний вновь пришел в Александрию по 

настойчивому приглашению Афанасия для обличения ариан. Затем Антоний 

вернулся в пустыню и здесь умер ок. 355 г. Двум своим ученикам он завещал 

не открывать места его погребения из опасения своего обожествления. 

305 Арсиноя — город в Египте, юго-западнее Мемфиса, между Нилом 

и озером Мерис. 

306 Василий еще до своего избрания епископом Анкиры был известен 

как серьезный богослов. Он был избран вместо епископа Маркелла, также 

известного богослова, который был противником ариан и поэтому был с их 

подачи низложен. На Сердикском соборе 343 г. западные епископы поэтому 

не признали Василия епископом. Тем не менее Василий и его партия 

пользовались милостью императора Констанция. Так в 351 г., когда 

осужденный епископ Сиримя Фотин подал прошение императору, чтобы его 

выслушали, для диспута с ним в присутствии сановников был избран именно 

Василий. В 357 г. против Василия и его партии выступил епископ Антиохии 

Евдоксий. Тогда в 358 г. Василий собрал в Анкире собор, который направил 

депутатов к Констанцию для противодействия Евдоксию. Депутаты 

действовали так успешно, что Евдоксий был низложен и отправлен в ссылку. 

В результате долгих богословских споров в 359 г. перед лицом императора 

Констанция в Константинополе состоялись прения между ветвями арианской 

партии — партией Василия (они признавали, что Сын совершенно подобен 

Отцу и по самому существу) и партией Акакия и Ев-доксия (они признавали 

Сына подобным Отцу или без точного обозначения пункта сходства, или с 

отрицанием подобия по существу). Василиане были неуступчивы, а акакиане, 

наоборот, пошли на уступки, чем и склонили на свою сторону Констанция. В 

феврале 360 г. в Константинополе был созван собор по случаю освящения 



церкви св. Софии. На нем под предлогом различных канонических 

обвинений были низложены Василий Анкирский и еще 10 выдающихся 

членов его партии. По приказу императора Василий был сослан в Иллирию, 

где и умер. 

307 Евстафий (ок. 355 — ок. 380 гг.) родился в Каппадо-кии, став 

епископом, ревностно вводил монашество в Понте и Армении. Основанная 

им секта монахов-евстафиан от- 

358 

личалась строгим аскетизмом: они отвергали брак, не принимали 

мясную пищу, не причащались у женатых священников. Ок. 365 г. эта секта 

была осуждена на Гангрском соборе и вскоре после этого исчезла. Евстафий 

одно время примыкал к партии Василия Анкирского, но главным образом 

был последователем Василия Великого. Однако впоследствии он перешел в 

партию македониан. 

зов у Иеронима в данном месте путаница. Василий Анкирский был 

лидером партии омиусиан, или василиан (по его имени), которые считали, 

что Сын совершенно подобен Отцу, в том числе и по самому существу. 

Главный же постулат македониан касался ипостаси Св. Духа: они или 

признавали его сотворенным, или как минимум не допускали наименование 

Св. Духа Богом (т.н. партия «духоборов»). Подробнее о ма-кедонианах см. 

комментарии к Геннадию, прим. 48. Возможно, что подобная путаница у 

Иеронима связана с тем, что Евстафий Севастийский, упоминаемый здесь же, 

будучи одно время последователем Василия Анкирского, впоследствии 

перешел в партию македониан. 

309 Феодор был сторонником арианства и, как епископ Гераклеи 

Фракийской, был председателем (митрополитом) на соборе в 

Константинополе в 336 г., на котором, по поручению императора 

Константина I, разбирались воззрения Маркелла, православного епископа 

Анкиры. Поскольку на соборе было большинство ариан и сам Феодор был 

ариани-ном, Маркелл был признан неправославным (ариане сами себя 



считали и называли православными), низложен и отправлен в ссылку. После 

Антиохийского собора 341 г. Феодор был среди трех арианских епископов, 

посланных к императору Константу для предъявления формулы веры собора. 

310 Евсевий родился в Эдессе, был учеником Евсевия Кесарийского. 

Он стал весьма известен как писатель, и на соборе в Антиохии в 338 г. ему 

даже предложили место епископа Александрии вместо низложенного 

Афанасия, однако Евсевий отказался. С 341 г. он — епископ Эмесы, города в 

Сирии. Умер он в Антиохии в 360 г. 

311 Трифиллий (ум. ок. 370 г.), ученик святителя Спири-дона 

Тримифунтского, был епископом города Левкусии. Трифиллий был родом из 

Константинополя и за добродетельную жизнь был поставлен епископом. 

312 См. комментарии к Геннадию, прим. 19. 

313 Т.е. католиками. 
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314 Астерий был ритором из Каппадокии, ученик Лукиа-на 

Самосатского. В гонение Диоклетиана он отрекся от христианства, а 

впоследствии опять вернулся в лоно церкви. Он был арианином и имел 

поддержку арианских епископов. Он составил свое учение, основой которого 

был анализ в софистических традициях догматов защитников никейского 

символа веры. Так, анализируя послание к римлянам, Астерий делает вывод, 

что если Сын есть ипостасная сила Отца, то Сын и есть ипостасная 

божественность Отца. Иными словами, Сын, по мнению православных, по 

словам Астерия, есть причина божественности Отца, причина того, что Отец 

есть Бог. 

315 См. комментарии к Геннадию, прим. 51. Караль — столица 

Сардинии, совр. Кальяри. 

316 Флавий Валентиниан I (321-375 гг.) родился в Пан-нонии, в семье 

офицера, и также стал офицером. После смерти императора Иовиана войско, 

стоящее в Никее, провозгласило Валентиниана императором. Своего брата 

Валента Валентиниан провозгласил августом и своим соправителем в 



восточной части империи. В 366 г. Валентиниан изгнал алеманнов из Галлии, 

в 367—374 гг. вел успешные войны на рейнской границе. В Британии 

восстановил римское владычество вплоть до вала Адриана, в Африке было 

подавлено восстание 372-374 гг. По приказу Валентиниана вдоль Рейна и 

Дуная была возведена разветвленная система пограничных укреплений. 

Валентиниан был христианином, но терпимо относился к язычникам. В 367 г. 

он сделал своего сына Грациана соправителем, основав новую династию. 

317 Евсевий (ум. в 371 г.) родился на Сардинии, учился в Риме, в 340 г. 

стал епископом Верчеллы (Верцеллы), столицы Либиции, области в Галлии 

Трансподанской, на реке Сессит (совр. Борго Верчелли). Он вел 

псевдомонашеский образ жизни вместе с некоторыми из своих клириков. 

Евсевий был ведущей фигурой в борьбе с арианством, и был сослан 

Констанцием в 355 г. в Скифополь в Палестине за то, что он отказался 

осудить Афанасия на соборе в Арле в 353 г. и на соборе в Медиолане в 355 г. 

После амнистии, дарованной Юлианом, Евсевию было разрешено покинуть 

место ссылки и принять участие в соборе в Александрии. Затем он 

отправился в Антиохию, где был вовлечен в события, положившие начало 

павлинианской схизме (см. комментарии к Геннадию, прим. 15). Вернувшись 

в Италию, Евсевий 
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объединился с Хиларием Пиктавийским в борьбе против арианского 

влияния. 

318 Либерии, родом римлянин, был епископом Рима в 352—366 гг. В 

355 г. Констанций отправил Либерия в ссылку во Фракию за то, что папа 

отказался осудить Афанасия и поставил епископом Феликса. Тогда Либерии 

осудил Афанасия, подписал компромиссный символ веры, приближенный к 

арианам. Констанций помиловал Либерия, и последний вернулся в Рим. 

319 Акакий (ум. в 363 г.) был учеником Евсевия Кесарий-ского и 

преемником его на кафедре. Он был крупным деятелем арианской партии и 

лидером партии омиев (они считали, что Сын лишь подобен Отцу (o^oiov), 



обычно с отрицанием подобия по существу; иными словами, в Сыне вполне и 

точно отражаются благость, сила и энергия Отца). Акакий был осужден и 

низложен на двух соборах — Антиохий-ском (341 г.) и Селевкинском (359 

г.). Но в 360 г. акакиане сумели победить своих основных соперников 

василиан. Однако после этого Акакий постепенно склонялся к компромиссу с 

православными. Так, он подписался под актом собора в Антиохии 363 г., в 

котором содержался никейский символ веры с той поправкой, что Сын 

рожден из существа Отца и подобен Отцу по существу. 

320 Феликс II был антипапой. Его посадил на престол Констанций в 

355 г. вместо изгнанного Либерия. 

321 Ок. 282 г. Серапион был назначен начальником Александрийского 

катехитического училища. Во время арианских смут Серапион оставил этот 

пост и удалился в пустыню, чтобы вести монашескую жизнь. Довольно 

быстро вокруг Серапиона сформировалась большая монашеская община. 

Когда в 326 г. Афанасий вступил на Александрийскую кафедру, он вернул 

Серапиона из пустыни и рукоположил его епископом города Тмуита в 

Нижнем Египте. На Сардикском соборе 347 г. именно Серапион выступил 

защитником Афанасия. В 355 г. Серапион от лица египетских епископов 

отправился ходатайствовать за Афанасия перед Констанцием. Этим он 

навлек на себя гнев императора и был отправлен в ссылку. Вскоре Серапион 

получил возможность вернуться на свою кафедру. Год кончины Серапиона 

неизвестен: одни полагают, что до Селевкийского собора 359 г., другие 

относят к 366 г. Кроме перечисленных произведений известны составленные 

Серапионом «Монашеские правила». 
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322 См. комментарии к Геннадию, прим. 52. 

323 Собор был созван в 356 г. в Битерре (совр. Безье). Единственное 

решение этого собора — ссылка Хилария. 

324 См. комментарии к Геннадию, прим. 54. 



325 Саллюстий был префектом у Юлиана (Theodorit., III, 11). Хотя 

события, описываемые Феодоритом, происходят в Анти-охии, Саллюстий не 

был префектом Востока, т.к. им был Юлиан, дядя императора. По всей 

видимости, это Саллю-ций Секунд, который был префектом претория у 

Юлиана. 

326 Авксентий был арианским епископом Медиолана с 355 г., когда он 

был назначен Констанцием вместо низложенного православного епископа 

Дионисия. В 369 г. в Риме состоялся собор по поводу деятельности 

Авксентия и омиев в Галлии. Собор низложил и отлучил Авксентия и его 

единомышленников. Однако сместить Авксения не удалось: пользуясь 

поддержкой императора Валентиниана I и части населения Медиолана 

Авксентий оставался на посту епископа вплоть до своей смерти в 374 г. 

327 Гай Марий Викторин кроме сочинений против Ария написал 

комментарии посланий апостола Павла. 

зге уит (у,^ в 372 г.), епископ города Бостры в Аравии, получил 

послание от императора Юлиана в 362 г. о том, что Юлиан возлагает на него 

ответственность за беспорядки, проводимые христианами. Тит отвечал, что 

христиане никогда не будут в них повинны, поскольку послушны пастырю. 

Тем не менее беспорядки имели место, и Тит был сослан. 

329 См. комментарии к Геннадию, прим. 53. 

330 Флавий Феодосии I Великий (347—395 гг.), родился в Северной 

Испании, сын полководца Валентиниана I, сам стал офицером. После победы 

готов над армией Валента в 378 г. Грациан провозгласил его в 379 г. августом 

в Сирмии. В 382 г. Феодосии заключил мир с вестготами и расселил их в 

качестве федератов южнее нижнего течения Дуная. В 388 г. Феодосии 

устранил узурпатора Магна Максима и передал власть над Италией 

Валентиниану П. После убийства Валентиниана в 394 г. Феодосии 

предпринял второй поход в Италию, в ходе которого разбил войска 

узурпатора Евгения под Аквилеей и объединил всю империю под своей 

властью. В вопросах религии Феодосии отказался от арианства в пользу 



учения Афанасия, провоглашенного единой (католической) государственной 

религией в 381 г. на II Вселенском соборе в Константинополе. Одновременно 

Феодосии 
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преследовал язычников: в 391 —392 гг. он запретил языческие культы, 

в 394 г. — Олимпийские игры. 

331 См. комментарии к Геннадию, прим. 34. 

332 Город Элибери (совр. Гранада), на реке Сингилис, расположен в 

Испании, в области Бетике (совр. Андалузии). 

333 См. комментарии к Геннадию, прим. 41. 

334 См. выше, прим. 70. 

335 Фебадий (у Иеронима он назван Федабием, но скорее всего это 

ошибка переписчика), епископ Агена (совр. Ажан, недалеко от Тулузы), был 

одним из самых твердых адептов никейского символа веры на Западе. Даже 

когда в 359 г. члены Арминского собора подписали компромиссную (с ариа-

нами) т.н. «датированную веру» (IV сирмийская формула, в которой было 

обозначено точное время ее составления), Фебадий был один из немногих, 

кто протестовал против этого. Его сочинение «Против ариан» было первым 

подобным произведением на Западе. Причиной его написания была т.н. II 

сирмийская формула, присланная на Запад с письмами членов Сирмийского 

собора 351 г. 

336 Дидим (310—395 гг.) более 50 лет управлял Александрийским 

училищем. Он был учеником и преемником по училищу Афанасия Великого, 

и вслед за ним Дидим активно боролся против арианства. Кроме 

перечисленных у Иеронима известны два трактата — «О Троице» и «Против 

манихеев». 

337 Пророк Захария был одним из т.н. малых пророков. Он родился во 

времена вавилонского плена, дожил до возвращения, после чего много 

содействовал нравственному возрождению народа. Ему принадлежит особая 

книга, написанная в 520 г. до н.э. 



338 См. комментарии к Геннадию, прим. 22. 

339 См. выше, гл. ХСШ. 

340 Кирилл (315—386 гг.) стал епископом Иерусалима в 351 г. Он был 

трижды свергнут арианами с кафедры. Тем не менее среди православных он 

одно время считался ариа-нином, поскольку посвящен был в епископы 

арианином Акакием, епископом Кесарии, а затем долго дружил с полу-

арианами. Но уже на II Вселенском соборе (381 г.) Кирилл присутствовал как 

православный епископ, выступавший против ариан. 

341 Евзой был ближайшим сподвижником Ария: вместе с ним Евзой в 

335 г. подал императору Константину свое изложение веры. В 360 г. Евзой 

был назначен епископом 
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Антиохии. Однако все христиане города, считавшие себя 

православными, прервали с Евзоем церковное общение. 

342 Епифаний (367—403 гг.) был по происхождению фракийцем, 

получил образование в доме богатого иудея, поэтому сначала был иудеем. 

После смерти своего воспитателя Епифаний принял христианство, роздал 

наследство бедным и удалился в Египет. Возвратясь в Палестину, он 

предался аскетической жизни в пустыне. Наконец, он переселился на Кипр, 

где в 367 г. стал епископом Саламина и находился на этом посту 36 лет. 

Епифаний принимал самое активное участие в борьбе с арианами. 

Упоминаемые Иеронимом труды — это «Анкорат» (якорь), в котором 

раскрывается православное учение о Троице, воплощении, воскресении 

(против ариан, полуариан, македониан, аполлинариев) и «Панарий» (аптека), 

в котором описываются и опровергаются 20 дохристианских ересей и 80 

христианских. 

343 См. комментарии к Геннадию, прим. 16. 

344 См. комментарии к Геннадию, прим. 57. 

345 Мазака — Кесария располагалась у подножия горы Аргей, вблизи 

истоков реки Мелас (совр. Кайзирие). 



346 См. комментарии к Геннадию, прим. 35. 

347 Флавий Грациан (359-383 гг.), сын Валентиниана I. В 367 г. он стал 

соправителем отца, а после смерти последнего принял в Трире управление 

западной частью империи и опекунство над своим сводным братом 

Валентинианом II. Под влиянием своего наставника Авзония Грациан 

старался наладить отношения с сенатом. В 378—383 гг. по инициативе 

Грациана шла борьба с варварами на Рейне и Дунае. После поражения у 

Адрианополя войск Валента Грациан назначил Феодосия императором 

Востока. Когда начался мятеж Максима в Британии, Грациан был покинут 

своими войсками и убит. Император был ревностным христианином и под 

влиянием епископа Медиолана Амвросия сложил с себя обязанности 

великого понтифика, покончил с терпимостью в отношении язычников и 

еретиков (ариан и донатистов). 

348 См. комментарии к Геннадию, прим. 58. 

349 В 380 г. в Константинополь из Египта явился Максим философ, 

который носил два имени: латинское Максим и греческое Герон. Максим 

ревностно посещал богослужения. Григорий Богослов, который тогда был 

фактически епископом Константинополя, увидел в нем подвижника и 

произнес в честь него слово. Однако однажды ночью, 
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когда Григорий был болен, разнесся слух, что явились епископы из 

Египта и под влиянием Петра, епископа Александрии, рукополагают 

Максима во епископа Константинополя. Народ ворвался в церковь и изгнал 

оттуда Максима и епископов. Григорий после этого произнес слово против 

Максима. После этих событий Максим отправился в Египет и потребовал от 

Петра Александрийского, чтобы тот уступил ему свою кафедру или дал 

другую. Затем Максим отправился в Рим, но папа римский Дамас не стал его 

и слушать. Дело Максима разбиралось на II Вселенском соборе в 

Константинополе в 381 г. Собор признал Григория Богослова епископом 

Константинополя, а Максиму отказал в этом посту, поскольку его хиротония 



не была доведена до конца в церкви (после изгнания из церкви египетские 

епископы, чтобы придать рукоположению вид законности, все-таки 

закончили обряд, но уже на дому). Однако в том же 381 г. состоявшийся в 

Риме собор, в пику восточным епископам, признал Максима законным 

епископом Константинополя, поскольку совершение обряда хиротонии на 

дому, а не в церкви, оправдывали тем, что якобы в Константинополе были 

тяжелые времена из-за гонений со стороны ариан. Римский собор постановил 

отправить ходатайство Феодосию об утверждении Максима в этом сане. Но в 

Константинополе уже рукоположили нового епископа, Нектария. В 382 г. 

вновь состоялись соборы в Константинополе и Риме. Епископы, собравшиеся 

в Константинополе, отправили на римский собор трех послов с посланием, в 

котором подчеркивалось, что в Константинополе считают хиротонию 

Нектария совершенно канонической. Поскольку одновременно между 

Константинополем и Римом дискутировался вопрос о замещении поста 

епископа Антиохии, то западные епископы, желая добиться успеха в вопросе 

о епископе Антиохии, отказались от своей поддержки Максима. 

350 После того как в 361 г. арианский епископ Александрии Георгий 

был убит, на кафедру в очередной раз вернулся из изгнания Афанасий 

Великий. В том же году он опять бежал от Юлиана и вернулся в 364 г. Но в 

октябре 365 г. он вновь был сослан по приказу императора Валента, который 

был сторонником ариан и назначил епископом Александрии арианина Луция. 

Уже в январе 366 г. по настоянию народа Александрии Луций был низложен, 

а Афанасий возвращен на свою кафедру. После смерти Афанасия в 373 г. его 

место 
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занял Петр, однако в 375 г. он был вытеснен все тем же сторонником 

ариан Луцием, который оставался епископом Александрии до 378 г. 

351 Диодор (ум. 391/392 г.) был одним из виднейших богословов 

антиохийской школы, учитель Иоанна Златоуста. Диодор стал епископом 

Тарса в 378 г., участвовал в 381 г. во II Вселенском соборе. В указе 



императора, изданном с ведома собора, он упоминается среди тех епископов, 

согласие с которыми является мерилом православия. Однако впоследствии, 

уже после смерти, во время т.н. христологических споров, Диодор был 

причислен к еретикам, его называли предшественником Нестория. В 

результате из всего его литературного наследия сохранились лишь отрывки: 

известно, что он писал комментарии на многие книги Ветхого и Нового 

Завета, против манихеев, против аполлинаристов, против астрологического 

фатализма. 

352 Присциллиан, епископ испанского города Абила, происходил из 

богатого и знатного рода. Когда он стал проповедовать свое учение, к нему 

примкнули многие, в том числе и некоторые епископы. В 380 г. в 

Цезареавгусте (совр. Сарагоса) на соборе испанских и аквитанских 

епископов Присциллиан и его сторонники были осуждены. Именно после 

этого сторонники рукоположили Присциллиана епископом, т.к. до того он не 

имел духовного сана. Тогда наиболее ярые противники Присциллиана, и 

главным образом испанский епископ Идаций, обратились к императору 

Грациану, который по их ходатайству издал указ, предписывающий изгнать 

еретиков за пределы Римской империи. Присциллиане же направились в Рим 

к Дамасу за защитой, но папа не принял их, хотя и не осудил. Тогда они 

обратились к Амвросию Медиоланскому, но с тем же успехом. Тогда 

присциллиане обратились к Македонию, начальнику императорской 

канцелярии, с помощью которого добились указа Грациана о принятии их в 

лоно церкви. В результате проконсул Волвенций поддерживал присциллиан, 

а префект Галлии Григорий, наоборот, приютил бежавшего Ифация. Однако 

после прихода к власти узурпатора Максима присциллиане лишились опоры 

на светскую власть. Ифаций с Гидацием добились указа Максима о 

проведении собора по делу присциллиан, который состоялся в Бургидале 

(совр. Бордо) в 384 г. На соборе ближайший сторонник Присциллиана 

Инстанций был лишен епископского сана, 
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а Лрисциллиан потребовал императорского суда. В 385 г. светский суд 

признал Присциллиана виновным в распространении пагубного учения. 

Максим приговорил Присциллиана с 4 сподвижниками к смертной казни (на 

основании закона Феодосия против манихеев), и они были казнены в Трире. 

Остальные члены секты подверглись ссылкам, конфискации имущества, 

телесным наказаниям, а также казням. Секта существовала еще ок. 100 лет, и 

после 600 г. присциллиане уже не упоминаются. 

Идеологические расхождения присциллиан с ортодоксами были 

невелики. Хотя их и пытались обвинить в безнравственности, но твердо 

известно, что присциллиане, наоборот, были сторонниками аскетизма. Из 

сохранившихся фрагментов можно указать лишь на некоторые особенности 

их догматических воззрений: Писание нуждается в истолковании и 

исследовании основ веры, поскольку это дает возможность понять смысл 

писания. При этом Ветхий Завет сохраняет свое значение только при 

аллегорическом понимании. Целью всей высшей мудрости является 

единение с Христом, а если считать Христа началом всего, то и человек 

является местом обитания Христа. 

353 Идаций и Ифаций, испанские епископы, были самыми 

принципиальными противниками Присциллиана. Именно они в 380 г. 

обратились к Грациану с просьбой запретить эту секту. После того как 

присциллиане получили поддержку императора через Македония, Ифацию 

пришлось бежать, и он нашел приют у префекта Галлии Григория. И в 383 г. 

Идаций и Ифаций обратились уже к Магну Максиму с просьбой созвать 

собор против присциллиан. Однако осуждение и казнь Присциллиана и его 

соратников вызвала возмущение среди самых видных представителей 

церкви, в том числе у Мартина Турского и Амвросия Медиоланского. 

Мартин, Амвросий и римский папа Сириций отказались общаться с 

епископами, осудившими Присциллиана, а Идаций даже лишился своей 

кафедры. В 386 г. в Трире состоялся собор, который оправдал Ифация, 

обвиненного в смерти Присциллиана. 



354 В 383 г. в Британии вспыхнул мятеж, и войска провозгласили 

императором испанца Магна Максима. Император Грациан в это время 

находился в Парисиях (совр. Париж). Когда Максим начал наступление на 

Галлию, галльские войска изменили Грациану, и император был убит. Под 

властью Максима оказались Британия, Испания, Галлия. 
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В 384 г., после победы Максима над галлами, Валентиниан II признал 

Максима и заключил с ним мир (фактически от имени 12-летнего 

Валентиниана правила его мать Юстина, а скорее всего Феодосия). Под 

властью Валентиниана остались Италия и Иллирия. И в 387 г. Максим 

захватывает Италию. Валентиниан и Юстина бежали в Фессалонику и 

обратились за помощью к Феодосию. В 388 г. Феодосии двинулся на запад, 

разбил войска Магна Максима и убил его самого. 

355 Амвросий родился ок. 340 г. в Галлии. Он принадлежал к знатному 

роду, его отец был префектом Галлии. Амвросий получил образование в 

Риме, где рано стал известен благодаря своему ораторскому таланту. К 374 г. 

Амвросий был консуляром Верхней Италии. В том же году умер епископ 

Медиолана Авксентий, и в городе разгорелись ожесточенные споры между 

православными и арианами о его преемнике. Обе стороны сошлись на 

кандидатуре Амвросия, который явился их успокаивать на собор. Несмотря 

на то что Амвросий не был клириком, его единодушно избрали. Довольно 

скоро новый епископ стал признанным авторитетом в богословии и в 

православии вообще: в результате упорной борьбы 385—386 гг. Амвросий не 

дал арианам захватить ме-диоланскую базилику. Вся антиязыческая 

политика императора Грациана и его преемников фактически определялась 

именно Амвросием. Умер епископ Медиолана в 397 г. 

Литературное наследство Амвросия весьма обширно. Так, известны его 

91 письмо к различным адресатам и 4 речи (три из которых надгробные). Из 

его догматических сочинений известны следующие: трактаты «Об 

обязанностях служителей», «О девственницах», «О девстве», «О вдовах», «О 



воспитании девы», «Одобрение девства», «О вере», «О Святом Духе», «О 

воплощении Господнем», «О таинствах», «О раскаянии». Большое место в 

творчестве Амвросия занимают экзегетические произведения: «О рае», «О 

Каине и Авеле», «Апология пророка Давида», «О Товите», «Комментарии к 

Евангелию от Луки», «Комментарии к псалму 118», «О Ное», «Об Аврааме», 

пр. Кроме того, Амвросий практически первым на Западе сочинил церковные 

гимны и преобразовал церковное пение (ввел т.н. антифонное, т.е. 

попеременно на двух клиросах) пение. 

356 Имя Евагрия связано с расколом павлиниан-евстафиан в Антиохии 

(см. подробнее комментарии к Геннадию, прим. 15). Павлин, вставший во 

главе раскола, был рукоположен епис- 
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копом Антиохии для павлиниан. Перед смертью, в 389 г., Павлин 

рукоположил своим преемником на посту епископа раскольников Евагрия. 

Евагрий был пресвитером в церкви павлиниан, и в 373 г. именно он был в 

Риме у папы Дамаса, который благоволил к павлинианам. Умер Евагрий в 

392 г. 

357 См. прим. 354. 

358 Григорий (ок. 335 — ок. 394 гг.) был младшим братом Василия 

Великого и образование получил главным образом под руководством 

старшего брата. Григорий первоначально неохотно вошел в клир и даже одно 

время вышел из него. Ему больше по душе были занятия наукой и 

аскетическими упражнениями. В 371 г. Василий посвятил Григория в 

епископа небольшого каппадокийского города Ниссы. В 376 г. ариане 

низложили его, но после смерти Валента в 378 г. он вернулся на свой пост. В 

379 г., во время пребывания в Малой Армении, он был практически против 

воли избран митрополитом Севастийским, однако через несколько месяцев 

покинул этот пост. В 382 г. он присутствовал на II Вселенском соборе, и в 

указе Феодосия, изданном после собора, Григорий был среди тех, 

единомыслие с которыми служило мерилом православия. 



Особенностью догматических воззрений Григория было то, что, 

придерживаясь общепринятого православного учения, он был почитателем 

Оригена, а также признавал некоторые элементы неоплатонической 

философии. 

Литературное наследие Григория дошло до нас в практически полном 

виде и представляет собой достаточно солидный корпус экзегетических и 

догматических сочинений: «Толкование на шестиднев», «Об устроениии 

человека», «О жизни Моисея», «Большое огласительное слово», «Против 

Евномия», «Опровержение мнений Аполлинария», «Против Аполлинария к 

Феофилу, епископу Александрийскому», «К Симпликию о вере», «Против 

язычников», «К Авлалию о том, что не три Бога», «Слово против Ария и 

Савеллия», «Слово о Св. Духе против Македония», «Слово о божестве Сына 

и Духа в похвале праведному Аврааму», «Против учения о судьбе», «О душе 

и воскресении», «Об истинном подвижничестве», пр. Кроме того, известны 

немногочисленные проповеди и 26 писем Григория. 

359 По всей видимости, речь идет о молодом тогда (ок. 392 г., когда 

Иероним написал этот свой труд) Иоанне Златоусте, который родился в 347 

г. (см. подробнее комментарии 
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к Геннадию, прим. 73). Известно, что Иоанн был учеником Дидора, 

впоследствии ставшего епископом Тарса. Евсевий Эмесский также мог быть 

среди учителей Иоанна, поскольку последнее время перед смертью он провел 

в Антиохии, где и умер в 360 г. Что касается сочинения, упоминаемого Иеро-

нимом, то это «Слово о священстве», которое Иоанн написал в ответ на 

упреки, что он отказывается от сана епископа. 

360 О Геласии известно крайне мало. Он был подвижником, неплохим 

оратором, явно антиарианином. Известно о его присутствии на соборе в 

Константинополе в 382 г. в числе православных епископов. 

361 Феотим был славянином по рождению. В 390 г. он стал епископом 

г. Томы в Малой Скифии (области во Фракии). Известно о его присутствии 



на соборе в Константинополе в 399 г. Затем он принял участие в распре в 

Константинополе Иоанна Златоуста, епископа Константинополя, и Епи-

фания Кипрского, став фактически на сторону Иоанна. Впоследствии Феотим 

путешествовал по Дунаю с евангельской проповедью. Умер он не позже 412 

г. Из его произведений известны следующие: «Об учении Спасителя», 

«Против идолов», «На Бытие», «О посте». 

362 Флавий Люций Декстр, расцвет творчества приходится на середину 

90-х гг. IV в. 

363 Амфилохий (род. в 344 г.) был епископом Иконии, главного города 

области Ликаонии в Малой Азии (совр. Ко-ния). Он был другом Василия 

Великого. Известно о его присутствии в 381 г. на II Вселенском соборе в 

Константинополе, на котором Амфилохий вместе с епископом Антиохии 

Писидийской Оптимом стал архиепископом малоазииских областей. В 383 г. 

он был на аудиенции у императора Феодосия, и именно его влиянию 

приписывают появление эдикта Феодосия против еретиков. Умер 

Амфилохий после 394 г. Из приписываемых ему сочинений одни явно 

подложные, подлинность других вызывает сомнения. 

364 Годы жизни неизвестны. Расцвет его деятельности приходится на 

492 г. Возможно, является автором греческого перевода данного сочинения 

Иеронима. 

365 Речь идет о знаменитом культе Сераписа в Александрии. Это 

святилище было разрушено христианами в 391 г. 

366 Иларион Великий, христианский аскет IV в. Он родился близ Газы, 

изучал науки в Александрии, где и принял христианство. Впоследствии он 

вернулся на родину и стал 
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вести жизнь отшельника в пустыне близ Газы. Иларион был 

основателем нескольких монастырей и первым распространителем 

монашества в Палестине. 

367 Подробнее об Иерониме см. комментарии к Геннадию, прим. 2. 



368 Стридон находился на дороге между совр. Гламочем и совр. 

Грахово. Первое упоминание этого городка относится к 282/284 г. Он 

находился в провинции Далмация, в районе совр. Грахово Поле, почти на 

границе Далмации и Пан-нонии. Христианство в Стридоне появляется рано, 

о чем свидетельствуют акты Никейского собора 325 г., в которых 

упоминается provinciae Pannoniae Domnus Stridonensis. После поражения 

войск Валента в сражении при Адрианополе в 378 г. готы осадили 

Константинополь, но затем «отошли оттуда и рассыпались по северным 

провинциям и свободно прошли их до самого подножия Юлиевых Альп, 

которые в древности назывались Венетскими» (Amm. Marc, XXXI, 16, 7). По 

всей видимости, именно тогда Стридон и был разгромлен. Маловероятно, что 

город был впоследствии восстановлен, поскольку в списке городов Прокопия 

Кесарийского Стридон не упоминается. 

369 См. комментарии к Геннадию, прим. 5. 

370 Павел Препростой был крестьянином и до старости жил в мире, 

терпеливо перенося оскорбления от своей злой и неверной жены. Потеряв 

надежду на ее исправление, в возрасте 60 лет Павел ушел в пустыню к 

Антонию Египетскому и здесь безропотным послушанием достиг 

совершенства, получив дар прозорливости и чудотворства. Умер Павел в 340 

г. 

371 См. комментарии к Геннадию, прим. 89. 

372 Павла (346—404 гг.) происходила и богатой и знатной римской 

фамилии. После смерти мужа она посвятила себя благотворительности и в 

385 г. с дочерьми отправилась на Восток. На дороге между Вифлеемом и 

Иерусалимом Павла построила мужской монастырь, где Иероним, с которым 

Павла познакомилась еще в Риме в 381—384 гг., был настоятелем. В самом 

Вифлееме Павла основала обширный женский монастырь, где и скончалась. 

У Павлы было три дочери, Блезилла, Юлия и Евстохия, к которым 

адресованы многие послания Иеронима, упоминаемые в тексте. 

Упоминаемая там же Марцелла также является римской знакомой Иеронима. 
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373 Филимон, апостол из числа 70, соратник апостола Павла, богатый и 

знатный гражданин Колосса, обращенный к Христу либо самим Павлом, 

либо епископом Колосса (Архиппом или Епафрасом). По одним данным, 

Филимон стал епископом Колосса и при Нероне был казнен приказу 

префекта Эфеса, либо он был епископом Газы. Послание Павла к Филимону 

вызвано тем, что один из рабов Филимона бежал в Рим, там был крещен 

Павлом и решил возвратиться к Филимону, а Павел просит Филимона 

принять раба как брата. 

374 Михей, один из 12 малых пророков. Он родился в Иудее и 

проповедовал в VIII в. до н.э. Под его именем известна книга, состоящая из 7 

глав. В ней предсказывается падение Иудейского царства и содержится 

указание причин этого. В частности, именно у Михея встречается 

упоминание Вифлеема как места рождения Мессии. 

375 Софония, один из малых пророков. Жил в VII в. до н.э. и 

происходил, по всей видимости, из царского рода. Книга Софонии 

предсказывает катастрофу (распад) Иудейского царства с призывом к 

покаянию. 

376 Наум, один из малых пророков. Жил в VII в. до н.э., был родом из 

Елкоса. Его книга состоит из трех глав и посвящена предсказанию 

разрушения Ниневии. 

377 Аввакум, один из малых пророков. Родился и умер, вероятно, в 

Иудее. Вся книга Аввакума состоит из трех глав, в которых он предсказывает 

нашествие халдеев, но подчеркивается, что иудеи в конце концов будут 

спасены Богом от погибели. 

378 Аггей, один из последних пророков Ветхого Завета. Он 

пророчествовал во второй половине VI в. Речи Аггея направлены к 

первосвященнику и паше, которых пророк упрекает в бездействии и 

побуждает к возобновлению реставрации Иерусалимского храма.  

Геннадий Массилийский КНИГА О ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЯХ 



Сегодня известно около 100 рукописей сочинения Геннадия. Самые 

старые кодексы — это Римский, Веронский, Верчельский, Монпелье, 

Парижский, Мюнхенский и Венский. 

Печатных изданий книги Геннадия несколько меньше, чем труда 

Иеронима, поскольку они не всегда издавались вместе. Из отдельных 

публикаций наиболее известны издания 1612 и 1703 годов. Первым 

относительно критическим изданием текста считается веронское издание 

сочинений Иеронима 1734—1742 годов, предпринятое Валарси, которое 

учитывает не только традиционные кодексы, особенно Корвейский и Сен-

Галленский, на которых основывались предыдущие издания, но также и 

Вольфенбюттельский, Мюнхенский, экземпляр из Бодлеянской библиотеки, 

Нюрнбергский и другие. Именно на это издание ориентировался аббат Минь, 

готовя текст произведения Геннадия для своей Патрологии. В 1895 году 

«Книга» была опубликована вместе с «каталогом» Иеронима в 

упоминавшемся издании Бернулли. 

Кроме того, это сочинение Геннадия неоднократно издавалось с 

другими аналогичными каталогами средневековых писателей (например, 

кельнское издание (1580 г.) вместе с трудами Иеронима, Исидора 

Севильского, Гонория Августодунского, Сигиберта Гемблаценского, Генриха 

Ган-давенского; антверпенское издание (1639 г.) того же состава со схолиями 

Обера Миро и др.). 

В настоящем издании перевод с латинского выполнен М.Ф. Высоким 

по изданию Ж.-П. Миня: Gennadii Massiliensis Liber de scriptoribus ecclesisticis 

// Patrologiae cursus completus. Series latina. T. LVIII. Paris, 1862. Col. 1053-

1120. 
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* * * 

1 Пресвитер — вторая степень священного сана после епископа. 

Обязанности пресвитера были следующие: благословение верующих; 

председательствование в собраниях верующих в отсутствие епископа (в его 



присутствии пресвитеры занимали второе место); произнесение проповеди с 

благословения епископа, которому это право принадлежало; совершение 

таинств и священнодействий. 

2 Иероним (347—419/420 гг. н.э.), родился в богатой семье в г. 

Стридоне в Далмации, учился в Риме, был учеником грамматика Элия 

Доната, наиболее знаменитого в IV в. Крещеный папой Либерией (352-366 

гг.) ок. 365 г., Иероним отправился в Трир для изучения теологии. 

Вернувшись в Аквилею, он ведет в 368—374 гг. аскетический образ жизни с 

группой друзей. Затем Иероним отправляется пилигримом в Иерусалим, но 

заболевает в Антиохии и, воспользовавшись вынужденной задержкой, 

слушает Аполлинария Лаодикей-ского и совершенствует свои познания в 

греческом. В течение трех лет (375—378 гг.) он жил отшельником в 

Халкидской пустыне близ Антиохии и изучал еврейский. Посвященный в 

духовный сан в 379 г., Иероним отправился из Антиохии в Константинополь, 

где посещал лекции Григория Назиан-ского. В 382 г. он сопровождает 

Павлина Антиохийского и Епифания в Рим на собор, который был собран 

для борьбы с антиохийской ересью. Здесь Иероним стал другом и секретарем 

папы Дамасия (366—384 гг.), который попросил его сделать латинский 

перевод Библии (впоследствии перевод Иеронима стал весьма популярен и 

получил название Вульгата «Vulgata» — «Общеупотребительный»). Острая 

критика Иеронимом церковных злоупотреблений создала ему столько врагов 

среди клира, что в 385 г., после смерти папы Дамасия, он опять покинул Рим. 

Во время своего пребывания в Риме Иероним был духовником нескольких 

благочестивых женщин, и в Антиохии к нему присоединились две из них — 

богатая вдова Павла и ее дочь Евстохия. Вместе они отправились в 

Иерусалим, но сначала посетили Египет. В конце концов они поселились в 

Вифлееме, где основали мужской и женский монастыри и где Иероним 

продолжил свои писательские труды вплоть до смерти. 



3 Прямого соответствия в каноническом Евангелии нет. Возможно, это 

реминисценция какого-либо апокрифа. У Луки сохранился рассказ о том, что 

младенец Иисус лежал в яс- 
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лях (Лук. 2:7—17), однако конкретный образ «благоразумного вола» в 

канонических текстах не присутствует. 

4 До нас дошло 117 его писем. 

5 Феодосии I, император Римской империи в 379-395 гг.; Аркадий, 

провозглашен отцом императором в 383 г., император Восточной Римской 

империи в 395—408 гг.; Гонорий, провозглашен отцом императором в 393 г., 

император Западной Римской империи в 395—423 гг. 

6 Яков, первый епископ Нисибса. Посвящен в сан в 308/309 г. и 

основал там церковь в 313-320 гг. Согласно утверждению Феодорита (II, 30), 

Яков был и светским правителем Нисибса. Умер он в 337 г. Ему 

приписывалось совершение множества чудес, например воскрешение 

мертвых (Theodorit. I, 7). 

7 Гай Валерий Галерий Максимин Дайа (Даза), римский император 

(309—313 гг.). Он был выходцем из Иллирии, племянником императора 

Галерия (305—311 гг.). С 1 мая 305 г. он — цезарь восточной части империи, 

а в 309 г. получил титул августа. 30 апреля 313 г. потерпел поражение от 

своего соперника Лициния в битве при Адрианополе. Во время своего 

правления Максимин продолжил начатую Диоклетианом политику жестоких 

преследований христиан. 

81 Вселенский собор в Никее в 325 г. Основатель учения — Арий, 

родом из Ливии, был пресвитером церкви в Бав-калии, районе Александрии. 

В 318—319 гг., когда Александрийским патриархом был Александр, Арий 

выступил с проповедью собственного христологического учения. Александр 

осудил учение Ария и собрал египетских епископов для обсуждения этого 

вопроса. Их было около 100, и только 2 оказались на стороне Ария. Эти двое, 

а также 6 пресвитеров и 6 диаконов были низложены. Арий со своими 



сторонниками покинул Египет и прибыл в Кесарию к своему соратнику 

епископу Евсевию. На соборе, созванном арианами в Вифинии, Евсевий 

требовал от Александра отменить отлучение, но тот отказался. Арий со 

своими сторонниками вернулся в Египет. В Александрии возникла смута, 

начались стычки между сторонниками и противниками Ария. Император 

Константин I, считавший спор чисто богословским, написал Александру и 

Арию письмо, в котором призывал их к согласию и миру. Посланник 

императора, доставивший письмо в Египет, убедился, что о мире не может 

быть и речи. Тогда Константин I решил созвать собор. 
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На соборе в Никее Арий был осужден и сослан, в 328 г. 

реабилитирован в связи с заступничеством Евсевия Кесарий-ского перед 

императором. С этого времени основной противник Ария — Афанасий, 

диакон Александра, который после смерти последнего стал 

Александрийским патриархом. В 333 г. вновь осужден Константином I, а в 

335 г. вновь реабилитирован собором в Тире и Иерусалиме. Вскоре после 

этого Арий умер. Учение Ария состоит в следующем: Бог-Отец есть один Бог 

нерожденный. Сын от Отца имеет свое бытие. Творение Сына — абсолютно 

первичный момент бытия Сына. Бог, одаренный премудростью и словом и, 

следовательно, всесовершеннейший, почувствовал нужду в сыне лишь при 

сотворении мира, так как мир не мог выдержать непосредственного 

прикосновения руки Божьей. Поэтому Бог творит Сына, посредством коего 

создает мир низших существ, по отношению к которым созданный стоит как 

Создатель. Святой Дух, по мнению Ария, также не извечен, он сотворен, но 

уже Сыном. 

9 Речь идет об императоре Флавии Валерии Константине I Великом 

(306—337 гг.) и его сыне императоре Флавии Юлии Констанции II (337—361 

гг.). Константин I умер 22.05.337, а Констанций II еще при жизни отца, в 324 

г., был титулован цезарем и в 335 г. получил в правление азиатские 

провинции империи. 



10 Флавий Клавдий Юлиан Отступник (360—363 гг.) сам происходил 

из рода Константина — он был сыном Юлия Констанция, племянником 

Константина I. К моменту его воцарения из рода Константина кроме самого 

Юлиана в живых, насколько нам известно, осталась лишь дочь Констанция II 

— Констанция, родившаяся уже после смерти Констанция II в 361 г. 

Сведений о преследовании ее и ее матери, третьей жены Констанция II, 

Фаустины, мы не имеем. Фаустина с Констанцией жили в Константинополе 

(Агшп.Магс. XXVI, 7,10), и уехала Констанция оттуда, только когда вышла 

замуж за императора Грациана (Amm.Marc. XXIX, 6, 7). По-видимому, этот 

пассаж о преследовании Юлианом верного христианской вере рода 

Константина Великого связан с распространенной в христианской 

литературной традиции, прежде всего восточной, легенды о языческих 

гонениях при Юлиане (см., например, Theodor. Ill или мартирий (рассказ о 

мученичестве) Иуды Кириака, епископа Иерусалимского, созданный в конце 

IV — начале V вв., 
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согласно которому Юлиан пытает и казнит Кириака, его мать Анну и 

своего «начальника песнопений», который объявил себя христианином). 

Посещение Юлианом Ниси-биса следует связывать с его походом против 

персов в 363 г. 

11 Флавий Иовиан (27.06.363-17.02.364), будучи начальником личной 

охраны Юлиана, после смерти последнего был возведен на трон. Иовиан 

заключил с персидским царем Шапуром II мирный договор на 30 лет, по 

которому отказался от Армении и Месопотамии, в состав которой входил 

Нисибис. 

12 Юлий I (337-352 гг.), папа Римский. Играл ведущую роль в борьбе 

против арианства во второй четверти IV в. Он оказал содействие в 339 г. 

Маркеллу Анкирскому и Афанасию Александрийскому после того, как они 

были низложены арианами. В 340 г. он собрал в Риме собор, куда съехались 

около 50 епископов, в основном Западной церкви, который признал эти 



низложения незаконными. Юлий единолично решил созвать Вселенский 

собор в Сердике (совр. София в Болгарии) в 343 г., на который, однако, 

восточные епископы не приехали. Собор поддержал решение Римского 

собора и утвердил за Римским епископом (Юлием) право принимать 

апелляции на решения всех провинциальных епископских синодов, 

присуждавших кого-либо к лишению епископского сана. В 346 г. по 

решению императора Констанция II Афанасию было возвращено 

епископское достоинство, и Юлий I отправил жителям Александрии 

послание, хваля их за верность истинному пастырю. 

Стараясь возвеличить славу папского престола, Юлий построил 2 

базилики в Риме и 3 церкви за пределами стен города. 

"Основатель учения — Евтихий (371(?)—455 гг.), 

Константинопольский архимандрит. На Константинопольском соборе в 448 

г. Евсевий, епископ Дорилейский (из Фригии) подал против Евтихия 

письменное обвинение в ереси. Ев-тихия вызвали на собор. Он сперва 

отказался явиться, ссылаясь на то, что дал обет не выходить из монастыря 

пока жив. В это время монахи Евтихия стали агитировать среди остального 

константинопольского монашества против Флавиана, архиепископа 

Константинопольского, выставляя обвинение Евтихия началом гонения на 

всех монахов. В конце концов Евтихий явился на собор под охраной 

монахов, а также солдат и полицейских чиновников, которые взяли с членов 
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собора обещание отпустить Евтихия на свободу, чем бы ни кончился 

соборный суд. Собор признал аналогичность учения Евтихия с ересью 

аполлинаристов (учение Аполлинария, епископа лаодикейского, осужденное 

на Римских соборах 376,377,382 гг., Вселенском соборе 381 г.) и приговорил 

его к лишению пресвитерианского сана и архимандритства. Евтихий 

отправил жалобу в Рим папе Льву I, который ответил покровительственным 

посланием; Евтихия также поддержали в Александрии. На Эфесском соборе 

449 г. Евтихий признан невиновным, ему возвращено священство и архи-



мандритство. Однако Римский собор объявляет Эфесский собор лишенным 

всякой силы, Лев I признает заблуждения Евтихия. Это подтвердил и IV 

Вселенский собор (Халкидон-ский), созванный в 449 г., Евтихий был предан 

анафеме. 

Учение Евтихия — вариант доктрины монофизитства, которая 

слагается из двух моментов: материального, который решает вопрос о 

характере человеческой природы в Христе, и формального, который 

утверждает бытие в Христе одной природы, а не двух. Евтихий по 

формальной стороне полагал, что о двух естествах в Христе можно говорить 

лишь до его воплощения, а после единения в Христе уже одно естество. С 

материальной стороны Евтихий считал, что тело Христа не единосущно 

человеческому. Он считал, что Христос не мог принести человеческое 

естество с неба и считал, что Бог-Слово заимствовал человеческую природу 

от св. Девы. Человеческая природа способна принимать сущность того, кто 

ее носит. Поэтому в св. Деве, которая есть человек и единосущна людям, и 

человеческая природа единосущна людям. Но воспринятая от нее в Христе, 

единосущном Богу-Отцу, человеческая природа не единосущна людям. 

Допустить подобное единосущие, по мнению Евтихия, значит ставить под 

сомнение самое божество Христа. 

14 Основатель учения — Тимофей Элур из Александрии. После 

получения в Александрии известия о смерти императора Маркиана (450—

457 гг.), против Александрийского патриарха Протерия, который был 

водворен в 454 г., после смещения и смерти Александрийского патриарха 

Диоскора, с помощью военной силы, поднялось восстание: священник 

Тимофей Элур и диакон Петр Монг с восставшими ворвались в церковь, где 

Протерий пребывал под охраной, и убили его, а Тимофея Элура сторонники 

монофизитства избрали патриархом. Однако новый император Лев I (457-474 

гг.) 
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передал вопрос легитимности правления Тимофея Элура на суд церкви, 

разослав митрополитам и епископам соответствующее циркулярное 

послание. В 458 г. он получил ответы епископов, которые не признали 

Тимофея епископом и считали его заслуживающим отлучения. Лев изгнал 

Элура и патриархом Александрийским был поставлен Тимофей Са-лофакиол 

(460—482 гг.). После смерти Льва на престол вступил Зинон (475-491), 

который в 476 г. был вытеснен узурпатором Василиском. Василиск 

попытался опереться на монофизитов и издал на имя Тимофея Элура 

рескрипт, по которому отменялись все решения Халкидонского собора. 

Тимофей восстановлен в сане патриарха и возвращается в Александрию (по 

дороге он возвращает Эфесскому епис-копу-монофизиту Павлу права 

патриарха Эфесского — Эфесская церковь потеряла права патриархии в 

соответствии с решением Халкидонского собора, и Элур отменил это 

решение в соответствии с рескриптом Василиска), где был с триумфом 

встречен. Однако патриарх Константинопольский Акакий встал на защиту 

Халкидонского собора и произвел такое впечатление на умы, что в 477 г. в 

Константинополе начались волнения. Василиск попытался исправить 

положение, отменив свой рескрипт, однако это не помогло, он был свергнут 

и сослан, и к власти вернулся император Зинон, а Тимофей Элур в том же 

году скончался. 

Согласно учению Тимофея Элура, в Христе одна природа — божество 

его. Что касается человеческой сущности Христа, то Тимофей отказывается 

называть ее естеством. Хотя пречистое тело Богочеловека заимствовано из 

общего человеческого естества и существа и поэтому единосущно и 

однородно людям, в Богочеловеке нет человеческой природы, что 

доказывается сверхъестественностью его рождения. Если бы это была 

человеческая природа, св. Дева не пребыла бы в рождестве Девою. 

15 К сожалению, в данном фрагменте Геннадия слишком мало 

биографических сведений, поэтому идентификация данного Павлина 

возможна с определенной долей вероятности. Скорее всего, в данном случае 



речь идет о Павлине Антиохийском. Истоки событий, активным участником 

которых был Павлин, восходят к 330 г., когда был сослан Евста-фий, епископ 

Антиохийский, и на его место был поставлен сторонник арианства. Тогда 

часть верной Евстафию паствы откололась от церкви, ставшей арианской, и 

составила 
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особую общину, управляемую пресвитерами. В 362 г. во главе 

евстафиан стоял пресвитер Павлин. Когда в 360 г. был изгнан Мелетий, 

епископ Антиохийский, вся масса православного населения Антиохии 

отказалась признать епископом арианина Евзоя. Однако евстафиане не 

признавали Меле-тия законным преемником Евстафия и своим епископом 

как запятнавшего себя общением с арианами. В 362 г. Александрийский 

собор постановил: сторонникам Мелетия присоединиться к Павлину, и 

направил в Антиохию для этого нескольких епископов. Но объединение не 

состоялось, так как прибывший в Антиохию несколько ранее других 

Люцифер, епископ Каралитанский (из Сардинии) усмотрел в догматических 

представлениях мелетиан след арианства, встал решительно на сторону 

евстафиан и рукоположил Павлина епископом Антиохийским. Таким 

образом, в Антиохии оказалось два православных епископа (Мелетий и 

Павлин) и один арианский. Павлин имел в дальнейшем поддержку среди 

западных епископов (так, на Римском соборе 382 г. он был признан 

единственно законным епископом Антиохийским), а Мелетий (после его 

смерти в 381 г. — его преемник Флавиан) — среди восточных. Умер Павлин 

в 389 г. 

У Геннадия Павлин назван пресвитером. Вероятно, это связано с тем, 

что до Павлина евстафианами руководили пресвитеры, а епископов у них 

было только два — сам Павлин и рукоположенный им перед смертью 

Евагрий. После смерти Евагрия в 392 г. епископ мелетиан Флавиан добился 

того, что павлиниане не смогли поставить преемника-епископа Евагрию и во 

главе общины опять встали пресвитеры вплоть до 415 г., когда община 



павлиниан воссоединилась с Антиохийской православной церковью, во главе 

которой стоял епископ Александр. Так что в традиции руководители 

евстафиан-павлиниан вполне резонно (для не посвященного подробно в дела 

Антиохийской церкви) могут называться пресвитерами. 

16Ефрем Сирин (ок. 306-373 гг.). Родился в Нисибисе в христианской 

семье. В возрасте около 18 лет Ефрем принял крещение и, по-видимому, 

тогда же принес аскетический обет. Около 338 г. Ефрем был посвящен в сан 

диакона, обычно соединявшийся в те времена с работой певца и регента, а 

порой с занятиями гимнографа и композитора. Епископ Нисибиса Иаков, 

оказавший на него сильное личное влияние, поручил Ефрему руководящую 

роль в только 
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что основанной христианской школе. Когда в 363 г. Ниси-бис по 

договору персов с Иовианом отошел к империи Са-санидов, Ефрем 

переселился в Эдессу и перенес туда свою преподавательскую и 

организаторскую деятельность, с которой, по-видимому, и связано начало 

знаменитой эдесской «школы персов». Ефрем писал на сирийском, но вскоре 

его труды были переведены на греческий, латинский и армянский. Его слава, 

принесшая Ефрему почетное прозвище Пророка сирийцев, еще при его 

жизни вышла далеко за пределы сироязычной среды. Его сочинения даже 

читались в церквях после святого Писания. 

17Вардесан (Бар-Дайшан) (154—225 гг.), сирийский ученый, астроном, 

математик, поэт, философ-гностик, один из виднейших представителей 

сирийской (дуалистической) школы. Родился близ Эдессы. Принадлежал к 

высшей аристократии, был личным другом царя Эдессы Абгара IX. В 

философском плане был последователем школы Валентина (Валентин — 

самый значительный гностический философ, родом из Египта, умер в 160 г. 

на Кипре), а в историю церкви вошел в том числе и как яростный борец 

против Мар-кионовой ереси — известны его диалоги против последователей 

этого учения. Вообще, его многочисленные религиозно-философские, 



исторические и поэтические сочинения были очень распространены, и 

восточные церковные писатели широко ими пользовались. Вардесан первым 

изобрел стихосложение для сирийского языка и сочинил по образцу 

псалтыри 150 гимнов, которые употреблялись при церковном богослужении, 

пока не были заменены гимнами Ефрема Сирина. Сын Вардесана Гармоний 

развил религиозно-философскую систему отца, внеся в нее элементы 

греческой философии. 

В основе системы лежит общегностическая идея абсолютной полноты 

вечного бытия, или мира эонов, из которого происходит и к которому 

возвращается все способное к восприятию истины. Выраженная полнота 

абсолютного бытия — Плерома — состоит из 7 эонов и одного «Небесного 

Христа, Сына Жизни», который происходит от первого абсолютного и 

вечного сочетания (сизигии) активного и пассивного начала — Отца Жизни и 

Матери Жизни. Женский коррелят Христа — Хакмут (София), 

долженствующая составить с ним второе производное или обусловленное 

мировым процессом сочетание (сизигию), по немощи своей 
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пассивной природы падает в область темного хаоса или бесформенной 

материи, вечно противостоящей небесному свету Плеромы. Из этой материи 

Хакмут, следуя тайным внушениям Небесного Христа, создает Демиурга, а 

через него весь видимый мир. В каждом человеке Вардесан признавал две 

души — высшую, пневматическую, и низшую, материальную. Но последняя 

с безусловной необходимостью подчинена судьбе, действующей через 

астральное начало в 7 светилах, изображающих в нашем низшем мире 7 

небесных эонов. Пневматическая душа же, как прямое порождение Хакмут, 

нисколько не зависит от судьбы и звезд; она свободна на добро и зло. В 

заключение мирового исторического процесса все духовные существа, 

очищенные земными испытаниями, соединяются с ангелами и участвуют в 

брачном пире Христа и Софии-Хакмут, достигающих своего окончательного 

и полного сочетания (сизигии). 



18 Об этом деятеле не известно практически ничего, кроме сообщения 

Геннадия. Вителлий стал известен при императоре Флавии Юлии Константе 

(337—350 гг.), который вступил на престол после смерти отца, Константина 

I, 9.09.337 г. Однако еще при жизни Константина, в 335 г., Констант, имея 

титул цезаря с 333 г., получил в удел Иллирию, Италию и Африку. Так что 

время появления труда Вителлия следует отнести к промежутку между 333 и 

350 гг. 

"Донатизм — церковная схизма (раскол) в Римской Африке, возникшая 

на почве социальных, национальных и экономических трений между 

берберийским населением и римскими и романизированными 

землевладельцами и горожанами в начале IV в. Истоки раскола восходят к 

311 г., когда умер Карфагенский епископ Менсурий. Значительная часть 

карфагенских христиан избрала преемником Менсу-рия архидиакона 

Цецилиана. Был созван собор, на который были приглашены ближайшие к 

Карфагену епископы. Во главе их стоял Феликс Аптунгский, который и 

рукоположил Цецилиана. Однако в Карфагене было и много недовольных 

Цецилианом. Они завязали отношения с нумидий-скими епископами, во 

главе которых стоял Секунд Тигизский. Уже после собора Секунд со своими 

70 нумидий-скими епископами явился в Карфаген и встал на сторону 

недовольных. Догматическим поводом для непризнания нумидийскими 

епископами Цецилиана епископом Карфагенским было то, что, по мнению 

нумидийских иерархов, 
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все традиторы (т.е. те из христианского клира, кто под угрозой смерти 

выдал властям священные книги), к коим относился и Феликс Аптунгский, 

не способны совершать иерархические действия, а следовательно, 

рукоположение Цецилиана недействительно. Нумидийские епископы 

собрали собор против Цецилиана, признали его низложенным и отлученным 

и рукоположили в епископы карфагенского чтеца Майорина. Сторонники 

Майорина в 313 г. обратились к императору Константину с просьбой решить 



спор. Созванный в Риме по указанию Константина собор решил дело в 

пользу Цецилиана. В 314 г. в Арле был созван второй собор по этому 

вопросу, решение которого было также в пользу Цецилиана, а его 

обвинители лишились епископского сана. В 313 г. во главе раскольников 

вместо Майорина был избран Донат. Донатисты с помощью протекции при 

дворе упросили Константина решить вопрос своей властью. Константин 

согласился и в 316 г. решил его не в пользу донатистов. Донату разрешили 

вернуться в Африку, но запретили жить в Карфагене, однако он самовольно 

туда вернулся. Константин тогда издал против донатистов строгие законы. В 

321 г. донатисты обратились к императору с просьбой оставить их в покое и 

предоставить им возможность пользоваться правами религиозной свободы. 

Константин удовлетворил их просьбу и отменил направленные против 

донатистов законы. В результате сфера деятельности донатистской церкви 

расширилась, к 330 г. было уже 270 епископов-донатис-тов, был 

донатистский епископ и паства в Риме (тайно). В 348 г. епископы донатистов 

заключили союз с циркумцел-лионами (упоминаемое с 345 г. это движение 

прежде всего берберийского населения, низших слоев свободных и беглых 

рабов, объединенных на основе некоей аскетической вариации 

христианского учения). В 348 г. император Констант попытался задобрить 

донатистов и побудить их войти в католическую церковь. Когда посланцы 

императора Павел и Макарий явились к Донату, он их прогнал, после чего 

приказал оповестить, чтобы никто не смел принимать милость от 

императора, и призвал циркумцеллионов постоять за веру, что они и сделали, 

начав нападения на солдат. Регулярные войска во главе с Макарием их 

разбили, 4 донатиста были казнены, некоторые другие были сосланы, в том 

числе и сам Донат, который в ссылке и умер. Базилики донатистов были 

переданы католикам. И на Карфагенском соборе в 349 г. 
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было официально объявлено об уничтожении раскола до-натистов. 

Однако это не соответствовало действительности. В 361 г. донатисты 



обратились к императору Юлиану с просьбой вернуть им гражданские права 

и свободу вероисповедания. Юлиан удовлетворил их просьбу. В Нумидии и 

Мавретании они захватили все церкви католиков, людей, вплоть до детей, 

подвергали покаянию за общение с «предателями», католиков нередко 

перекрещивали. После смерти Юлиана были изданы законы об ограничении 

своеволия донатистов, однако они продолжали законно существовать наряду 

с католиками. В это время они разделились на новые секты (урбанистов, 

клавдианистов, максимианистов, рога-тистов). В 410 г. от Карфагенского 

католического собора была отправлена к императору Гонорию депутация с 

просьбой, чтобы донатистам было предписано явиться в Карфаген для 

публичного обсуждения вероисповедального вопроса. Гоно-рий издал указ. В 

411 г. состоялась Карфагенская конференция (286 католических и 279 

донатистских епископов). Го-норий назначил третейским судьей трибуна и 

нотария Марцеллина, который признал донатистов побежденными. После 

этого император издал указ, которым предписывал донатистам предоставить 

свои базилики католикам. В тех местах, где донатисты составляли 

большинство населения, они отказались это сделать. Так что донатисты, хотя 

и ослабленные, продолжали существовать вплоть до вандальского завоевания 

Африки, а последнее историческое известие о них относится к концу VI — 

началу VII вв. 

В чем же состояли догматические разногласия донатистов с 

католиками? 1) Вопрос о еретическом крещении. Благодать дана для церкви, 

вне церкви вовсе нет благодати. В вопросе о действенности крещения, как и 

о действенности благодати вообще, нужно обращать внимание на совесть 

дающего, который омывает и совесть приемлющего. Кто приемлет веру от 

неправомудрствующего, тот принимает не веру, а лишь состояние его 

виновности. А исходя из положения, что вне церкви нет спасения, донатисты 

и католиков третировали как язычников, некрещеных. Отсюда и требование 

перекрещения католиков; 2) католики считали церковь «католической», т.е. 

«повсюдной, вселенской», и критиковали донатистов за их локальность, 



поскольку другие апостольские церкви донатистов не признали. Донатисты 

истинную церковь определяли как церковь святую в субъек- 
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тивном смысле (т.е. как состоящую из святых людей) и в эмпирическом 

осуществлении своего идеала (т.е. уже очистившую себя от грешников). А 

католики — традиторы и гонители, следовательно, их церковь не святая и 

потому не католическая, католической же церковью должны называться 

донатисты. 

20 Т.е. представителей католической церкви. 

21В качестве донатистского епископа в Риме Макробий был 

преемником Энколпия. Умер Макробий после 365 г. Кроме упоминаемого у 

Геннадия труда Макробий был автором «Epistula de passione martyrum Isaaci 

et Maximiani» — повествования о смерти двух мирян-донатистов во время 

гонений Макария против донатистов в 348 г. (см. прим. 19). 

"Оптат, епископ Милевы в Нумидии (западнее Цирты). Жил во второй 

половине IV в. Являлся одним из крупнейших католических деятелей, 

ведших борьбу с донатизмом, и первым антидонатистским писателем. Его 

сочинение «О расколе донатистов» в 6 книгах появилось ок. 367 г., а 

окончательный, пересмотренный вариант труда, с добавлением VII книги (в 

основном — документов по истории донатиз-ма) — ок. 385 г. Его 

произведение было весьма знаменитым и популярным. Так, труд Оптата был 

источником для Августина прежде всего в том, что касалось понятия церкви. 

23 Монтанизм — довольно своеобразное движение, занимающее 

промежуточное положение между ересями и схизмами (раскольническими 

движениями, которые не имеют своей догматики либо имеют в минимальном 

виде лишь для оправдания своего отделения от церкви). Недаром Геннадий 

ставит монтанизм на один уровень с донатизмом, типичной схизмой. 

Основатель — Монтан, родившийся в небольшом городке Ардабау на 

границе между Мисией и Фригией (области Малой Азии). Центром движения 



была Пепуза, небольшой городок во Фригии. Монтан первоначально был 

скопцом, язычником, жрецом Кибелы. Свое обращение к христианству он 

ознаменовал отречением от всего имущества. Вместе с двумя ученицами, 

Присциллой и Максимиллой, он пророчествовал в состоянии религиозного 

экстаза. Вообще, время выступления Монтана точно определить невозможно 

и следует отнести к середине — второй половине II в. Движение довольно 

быстро охватило Фригию, а затем распространилось на Азию, Понт, Фракию. 

Однако на Востоке против них выступили все христианские авторитеты. 
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Многократные соборы в Малой Азии осудили монтанизм. Так, 

например, Иконийский собор во второй четверти III в. постановил 

перекрещивать обращающихся из монтанизма. Секта существовала до VI в., 

когда император Юстиниан (в 530—532 гг.) издавал указы против 

монтанистов, и даже до VIII в., когда в 724 г. император Лев Исаврийский 

издал закон, принуждавший монтанистов принимать православие. 

Вскоре монтанисты перенесли пропаганду на Запад. В частности, в 

Галлии о существовании монтанизма знали уже в 177 г. Распространился 

монтанизм и на Италию, в частности на Рим. В IV в. произошло даже 

оживление римского монтанизма. Но в 388 г. император Феодосии издал указ 

против монтанистов, и главные их представители бежали из Рима. 

Благотворную почву нашел монтанизм в Африке. Прежде всего это 

связано с именем карфагенского пресвитера Тертуллиана, обратившегося к 

этому учению: в 197 г. он защищает церковь как христианин-католик; в 202 г. 

он симпатиями на стороне монтанизма, но не порывает с католической 

церковью; в 208/209 г. Тертуллиан уже заявляет, что африканские 

монтанисты, к которым он примкнул, имеют свои богослужебные собрания, 

отдельные от католической церкви. Это общество, известное под названием 

тертуллиа-нистов, существовало до времен Августина. Благодаря усилиям 

Августина тертуллианисты обратились в лоно католической церкви. 



Благодаря Тертуллиану мы знаем о доктрине монтанистов следующее: 

1) именно теперь наступила эпоха, когда настало время полного откровения 

Параклита, Духа Утешителя: пришел дух истины, чтобы научить верующих 

всему (Иоан. 14:26) (т.е. признать монтанизм — значило уверовать в 

пророчества Монтана и Максимиллы); монтанисты посмотрели на 

откровения своих пророков с точки зрения придания им общеканонического 

значения, и поэтому они должны были дополнить этими пророчествами 

канонические книги Св. Писания; существенным отличием этих пророчеств 

было то, что они открывались в экстатическом состоянии; 2) все содержание 

пророчеств касалось нравственной стороны христианства. Выявляются 

периоды в религиозно-нравственной истории человечества: первоначально 

люди существовали в период детства; период отрочества наступил со 

времени естественного нравственного закона; Христос ввел церковь и всех 

верующих в состояние юношества; 
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с последними откровениями Параклита наступил зрелый возраст 

исполнения Христова. Поэтому большинство пророчеств — о близком 

наступлении второго пришествия, за которым должно открыться 

тысячелетнее Христово царство. Поэтому Евангелие — новый закон, 

который, как закон, должен иметь обязательную принудительную силу для 

всех. Базируясь на Евангелии, монтанисты воспрещали вторые браки; 

вводили свои, дополнительные посты; рьяно стремились к мученическому 

венцу, лишь только открывались гонения; епископ может прощать лишь 

легкие грехи, тяжкие, смертные грехи непростительны, их может простить 

только Бог, поэтому таким грешникам вход в церковь открыт только через 

мученичество. 

24 О нем ничего не известно. 

"Пахомий Великий (292—348 гг.) родился в семье язычников в Египте. 

Поступил на военную службу во время войны между Константином Великим 

и Максимином (312 г.). По окончании войны (ок. 314 г.) он принял крещение, 



удалился в Фиваидскую пустыню и здесь прожил 6 лет под руководством 

отшельника Паламона. Однако отшельническая жизнь перестала его 

удовлетворять. И в 320 г. он основал первый в мире монастырь, Табеннеси, в 

Верхнем Египте, на правом берегу Нила, немного западнее современного г. 

Дишна. Вскоре монастырь не мог вместить всех желающих, и Пахомий 

основал второй монастырь, Пбоу. Впоследствии возник еще ряд 

пахомианских монастырей. Пахомий составил первый монастырский устав, 

которым руководствовались не только египетские монастыри, но и обители, 

возникшие в Эфиопии, Сирии, Палестине, Месопотамии, а затем в Риме и 

Галлии. 

26 Феодор был после Пахомия настоятелем монастыря Табеннеси в 

350—368 гг. Упоминается (см. Aphanas. De abba Theod. et Pamm.) как 

покровитель Афанасия Александрийского при его бегстве во времена 

императора Юлиана. 

27См., например, прим. 28. 

28 Оресиесий был третьим преемником Пахомия на посту настоятеля 

монастыря Табеннеси. Умер Оресиесий в 380 г. Его труд был переведен 

Иеронимом. Сохранилось также 2 письма ему от Афанасия. Родным 

монастырем Оресиесия был монатырь Хенобоски, один из старейших 

пахомианских монастырей в Египте. Оресиесий был утвержден самим Пахо-

мием настоятелем монастыря в 346 г. Через 5 лет он покинул 
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свой пост из-за конфликта с Феодором. После смерти Фео-дора в 368 г. 

по приказу Афанасия Александрийского вступил в руководство монастырем 

Табеннеси. 

29 Макарий родился в 300 г. в Египте, ум. в 390 г. Был учеником 

Антония Великого. Кроме религиозного образования имел и вполне светское. 

В возрасте 30 лет он удалился в Нитрийскую пустыню и жил там 

отшельником среди отшельников-келиотов. Ок. 340 г. он был рукоположен в 

пресвитеры. Ок. 373 г. вместе с Макарием Александрийским был сослан 



епископом Александрии Люцием (ариани-ном) на остров в Египте, однако 

вскоре возвращен назад (см. Socr. HE, IV, 23). 

30 Евагрий родился ок. 345 г. в городке Ивора (Понт). Отец Евагрия 

был рукоположен Василием Великим в сан хоре-пископа. Евагрий был 

принят в клир Василия Великого и рукоположен им в должность чтеца. В 379 

г., после кончины Василия, Евагрий уезжает в Константинополь, где 

попадает под влияние Григория Богослова, сделавшего Евагрия своим 

архидиаконом. В это время он полюбил некую женщину знатного рода, 

однако, согласно традиции, явившийся ему ангел повелел оставить столицу. 

В 382 г. Евагрий уехал в Палестину и вступил в монастырь на масличной 

горе. После тяжелой 6-месячной болезни он отправился в 383 г. в Египет, где 

и прожил 16 лет до своей смерти (399 г.) среди египетских пустынников. 

31 Проблема авторства «О восьми духах лукавства» остается 

нерешенной. В некоторых греческих и во всех сирийских и эфиопских 

рукописях это сочинение значится как творение Евагрия. Однако в 

большинстве греческих рукописей трактат приписывается преп. Нилу 

Синайскому. 

32 Греч, «отшельники». 

"Феодор, называемый также Феодоритом, пресвитер в Антиохии. Во 

время гонений комита Востока Юлиана, дяди императора Юлиана, претерпел 

мученическую смерть, будучи хранителем церковного имущества (Soz. V, 

8,1). Есть сообщения, что он был пресвитером в монастыре Раиту. В «Vol. V. 

Bibliothecae Patrum (Coloniensis)» говорится, что он был автором 

комментария к труду о Господнем воплощении, против последователей 

Нестория и Евтихия. 

34 Аполлинарий Младший, епископ Лаодикии Сирийской (младшим он 

называется в отличие от своего отца, Аполлинария, пресвитера в той же 

Лаодикии). Аполлинарий стал 
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епископом Лаодикии до 362 г., когда на Александрийском соборе были 

и монахи, посланные Аполлинарием. Вскоре после собора распространяется 

учение Аполлинария; ок. 372 г. Афанасий полемизирует с Аполлинарем; в 

373 г. Василий Великий говорит о ереси, распускаемой Аполлинарием. 

Вскоре затем аполлинаристы выделились в отдельное общество. В Антиохии 

к Аполлинарию примкнул мелетианский пресвитер Виталий, которого он 

рукоположил в Антиохий-ские епископы. Учение аполлинаристов с их 

различными разветвлениями было осуждено на нескольких соборах 

(например, Римских 376, 377, 382 гг., Вселенском 381 г.). 

Учение Аполлинария заключается в следующем. Существует 

совершенный Бог во плоти и совершенный человек в духе. Христос принял 

плоть и душу человеческие, но не человеческий ум; ум и дух его был 

непреложный, божественный. Это совершенно не противоречит природе, так 

как душе свойственно всегда управляться чем-то другим, и ей безразлично, 

будет ли ею управлять дух человеческий или дух божеский. Таким образом, 

Христос не просто сосуд божества, а органическое единство человека и бога. 

В лице Иисуса божество и человечество составляют одну природу, но они 

пребывают и не сливаются, и не переходят друг в друга. Христос, таким 

образом, является и иносущим и едино-сущим по отношению к человечеству: 

поскольку он есть Бог, он иносущен, а поскольку он — плоть, он 

единосущен. 

35 Евномий, сторонник арианства, точнее, его крайней партии, члены 

которой именовались аномии (они считали, что Отец и Сын суть одно, 

однако Сын не подобен Отцу; сторонники этого учения отличались 

исключительной непримиримостью и твердо стояли на своих убеждениях, не 

вступая ни в какие сделки с другими течениями). Во главе этой партии стоял 

Аэций, учитель Евномия, с которым последний был тесно связан. 

Антиохийский епископ Леонтий рукоположил Аэция в диаконы, однако под 

давлением православных иерархов Флавиана и Диодора был вынужден 

запретить Аэцию священнодействовать и лишил его диаконства. Аэций, по-



видимому, вместе с Евномием, какое-то время жил у Георгия, арианского 

епископа Александрии. В 357 г. умер Леонтий, и епископом Антиохии 

становится епископ герма-никский Евдоксий, взгляды которого были весьма 

близки к арианским. Аэций вместе с Евномием возвращаются из Египта. 15 

апреля 360 г. в Константинополе предполагалось 
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освятить только что отстроенную церковь св. Софии. По этому случаю 

был созван собор, на который явились 72 епископа, в том числе и Евдоксий. 

На соборе занялись догматическими вопросами и, в частности, обвинили 

Евдоксия в ереси. Однако ему удалось оправдаться перед императором 

Констанцием, и в ответ он выдвинул различные канонические обвинения 

против своих обвинителей (василиан, сторонников Василия, епископа 

Анкирского, партии ариан, которая считала, что Сын совершенно подобен 

Отцу и по самому существу), под предлогом которых были низложены 

Македонии, патриарх Константинопольский, и еще 10 епископов. Евдоксий 

занял пост Константинопольского патриарха, однако вынужден был 

пожертвовать Аэцием, которого, обвиненного в ереси, сослали по 

приказанию Констанция. Евномий же был рукоположен Евдоксием в сан 

епископа Кизика Элевсия. Став епископом, Евномий открыто продолжал 

следовать учению аномиев (Аэций): так, он перекрещивал не только 

приходящих к нему василиан, но и ариан других толков. Противники 

Евномия в Кизике подали на него жалобу в Константинополь, императору 

Констанцию, обвинив епископа в приверженности к учению Аэция. 

Констанций потребовал от Евдоксия вызвать Евномия на суд. Евдоксий 

уведомил Евномия, рекомендуя бежать из Кизика. Евномий бежал (в 361 г.), 

а затем выступил с обвинениями Евдоксия в предательстве и его, и Аэция. В 

результате Евномий основал свое братство, и к нему перешли как сторонники 

Аэция, так и сторонники Евдоксия, считавшие последнего предателем. 

Евномий прожил до правления императора Феодосия, и известно, что он был 



изгнан за то, что, несмотря на указы Феодосия против ариан, продолжал 

пропаганду своего учения в Константинополе. 

36 Аврелий Пруденций Клеменс, христианский поэт. Основной 

источник по его биографии — это его стихи. Родился в 348 г. в Тарраконской 

Испании. Возможно, был адвокатом. Вероятно, дважды был наместником 

Испании, видимо — Тарраконской. Дата смерти неизвестна.  

37 Квинт Аврелий Симмах родился ок. 340 г. в аристократической 

семье. В возрасте примерно 25 лет Симмах был назначен управителем 

Лукании и Бруттия, богатейших областей Италии. В 369 г. он был послан со 

специальным почетным поручением от сената к императору Валентиниану I 

в Аугусту Тревиров (в то время велись военные действия про- 
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тив варваров в Германии). В 370—374 гг. Симмах был проконсулом 

Африки. После этого на некоторое время отошел от государственной службы 

и в основном заседал в сенате. В 382 г. он принимает активное участие в 

борьбе за алтарь Победы (в 382 г. император Грациан сложил с себя титул 

понтифика, конфисковал имущество жреческих коллегий и приказал вынести 

из курии римского сената статую богини Виктории и находящийся у ее 

подножья алтарь, стоявший здесь со времен императора Августа, который 

повелел воздвигнуть этот алтарь в честь битвы при Акциуме. Сенат, 

состоявший в основном из язычников, принял решение обратиться к 

императору с прошением о восстановлении алтаря). Грациан мотивировал 

свой указ об удалении алтаря тем, что он оскорблял веру сенаторов-христиан. 

Сенат же обязал Симма-ха ходатайствовать перед императором о 

восстановлении святынь. В 382 г. Грациан отказался принять Симмаха. 

Однако в 383 г. Грациан был убит, и бразды правления перешли к 

Валентиниану II. В 384 г. Симмах прибыл в Милан, где выступил перед 

императором с блестящей речью. Однако против него выступил епископ 

Милана Амвросий. Петиция Симмаха была отвергнута (кстати говоря, 

вдохновленный именно посланием Амвросия, Пруденций написал поэму 



«Против Симмаха»). Вернувшись в Рим, Симмах с июля 384 г. по февраль 

385 г. занимал пост префекта Рима. Однако в результате усилившегося 

влияния христиан был вынужден оставить пост, уступив его христианину 

Пиниану. В 387 г. Симмах играл заметную роль в торжествах, посвященных 

третьему консульству императора Валентиниана II, но уже вскоре он 

приветствовал узурпатора Максимина. Когда Максимин был низвергнут 

Феодосием, Симмах нашел убежище в христианском храме. Епископ 

Леонтий способствовал тому, чтобы Симмах был прощен. Император его 

простил, и Симмах написал панегирик Феодосию. В 391 г. Симмах был 

избран консулом и снова возбудил дело о восстановлении алтаря Победы, 

надеясь воспользоваться разногласием между Феодосием и Амвросием 

Медиоланским, однако неудачно. Разочарованный своим поражением, 

Симмах поддержал узурпатора Евгения, однако и он был смещен Феодосием. 

Симмах стал вести частную жизнь. В 395 г., когда в Риме разразился голод, 

Симмах откликнулся на призыв сената и помог в преодолении 

продовольственного кризиса. Затем Симмах помог организовывать 

официальные игры, 
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которые готовились его сыном, ставшим претором в 400 г. В 402 г. 

Симмах опять отправился в Милан к императору, прося по поручению сената 

о восстановлении алтаря Победы, однако получает окончательный отказ. 

Вскоре (в 403 г.) он умирает. 

38 Епископ ок. 370 г. 

39 Основатель манихейства — перс Мани. Родился в первой четверти 

III в. в Ктесифоне и получил тщательное воспитание. Его отец примкнул к 

секте могтазилах (крестиль-ников), и с самого детства Мани вращался в 

среде, проникнутой духом бурного религиозного искательства. Одно время 

он был христианским пресвитером. Ок. 240 г. Мани проповедует свою 

религию при дворе персидского царя Шапура I. Но здесь он остается 

недолго, после чего предпринимает миссионерское путешествие на восток до 



Китая и на юг до Индии. В конце царствования Шапура (ок. 270 г.) Мани 

снова является в Персию, но в 276/277 г. в результате происков магов он был 

распят. 

Учение Мани заключается в следующем. Безначально существуют два 

начала — доброе и злое, свет и мрак (называемый материей). Свет именуется 

древом жизни и обнимает области к востоку, северу и западу, мрак (материя) 

— древом смерти и обнимает южные области. Область света включает в себя 

5 атрибутов-эонов — чертогов: разум, знание, мысль, рассуждение, волю. 

Область мрака заключает в себе 5 эонов-чертогов противоположного 

характера. Возмущение элементов древа смерти (которое находится в брани 

со своими же плодами) привело его в соприкосновение с древом жизни: вся 

материя старалась ворваться в область света. Во время вторжения духов 

злобы Отец производит Матерь Жизни, а она — Первого человека. Первый 

человек вызывает к бытию 5 сыновей, но в происшедшей схватке вместе с 

сыновьями он был пожран сынами мрака. Первый человек 7 раз взывает о 

помощи к Отцу Величия, который вызывает к бытию вторую Троицу. 

Последний член ее, Животворящий Дух, создает 5 сыновей. Во время нового 

столкновения Первый человек был освобожден из объятий адских сил. Затем 

Дух, приступил к творческой работе. Он повелел своим сыновьям убить и 

ободрать архонтов, сынов мрака. Матерь Жизни из их кож распростерла 

небеса. Дух очистил часть света, отнятую у 5 сынов Первого человека, и 

создал из него Солнце, Луну и звезды. Потом были сотворены сти- 
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хии — воздух, вода, огонь. Но творению вновь угрожали злые силы. 

Тогда Матерь Жизни, Первый человек и Животворящий Дух стали молить 

отца о ниспослании третьего вестника. Вестник продолжает дело отделения 

света от скверны архонтов. Однако часть скверны упала на сушу и прозябла 

под формой 5 растений. После жизни растительной является животная, а 

затем человек. Адама и Еву породил сын мрака. Он заключил свет в 

нечистую плоть. Тогда Вестник, Матерь Жизни, Первый человек и 



Животворящий Дух посылают спасителя Иисуса. Он приблизился к Адаму, 

пробудил его от сна смертного, отогнал от него демона-соблазнителя. Когда 

Адам стал существом разумным, Иисус научил его необходимым истинам. 

Человек уразумел свое несчастье, но и узнал средство избавиться от него: он 

должен охранять свою душу от всякой телесной нечистоты в самоотречении 

и воздержании, должен освобождать мало-помалу от уз материи 

божественную сущность, заключенную в нем и разлитую в мире, и таким 

образом содействовать великой работе очищения, которую Бог совершает во 

Вселенной. На помощь людям Бог воздвигал пророков и учителей — в их 

числе Адама, Ноя, Авраама, Иисуса Навина и, величайшего из них, Мани. 

Таким образом, поведение манихея — аскетическое. Он живет под 

тремя печатями: 1) печать на уста — заставляет его избегать всего нечистого 

в пище (мясо, вино; даже при изготовлении растительной пищи манихею не 

дозволяется умерщвлять растения) и в слове; 2) печать на руки — 

воспрещается заниматься вещами, поскольку в них есть элемент тьмы; 3) 

печать на лоно — безусловное половое воздержание. Но вводилась двойная 

нравственность: манихеи делились на совершенных (избранных) и 

слушателей, которые должны только воздерживаться от пролития крови, 

идолопоклонства, волшебства, лжи и пр. Вообще, культ Мани был сухим, 

строгим и состоял из молитв и гимнов. 

40 Об основателе учения Савеллии известно крайне мало. Ок. 217 г. он 

жил в Риме и ок. 220 г. стал проповедовать свое учение. Он подвергся резкой 

критике со стороны Ипполита (ок. 170—235 гг. — один из самых 

выдающихся религиозных писателей III в., сторонник морального ригоризма 

и блюститель традиционных христианских обычаев; во имя этих принципов 

он пошел на разрыв с папой Каликстом в 217 г., стал во главе отдельной 

общины, то есть был первым 
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антипапой) и в конце концов был отлучен от церкви папой Каликстом I 

(217—222 гг.). Евсевий сообщает, что савелли-анство распространилось в 



Ливии и Пентаполе (грен. Пяти-градье — союз, состоящий из пяти городов; в 

данном случае имеется в виду ливийский Пентаполь с городами Берени-кой, 

Арсиноей, Птолемаидой, Киреной и Аполлонией). С этим, видимо, связано 

то, что многие позднейшие писатели называют Савеллия ливийцем. 

Учение Савеллия упирается в трактовку учения о Троичности. 

Савеллий считал, что в Боге одна ипостась и одно существо. Бог есть 

безусловное единство и троичен не в ипостасях, а в ликах, под которыми 

обнаруживается единый Бог. Как человек состоит из тела, души и духа, так и 

Бог, у которого Отец — тело, Сын — душа, Дух Святой — дух. Иными 

словами, Бог — Сам в Себе, вне отношения Его к миру, он признается за 

Монаду, заключающую в себе все свое содержание. Когда же начинается 

божественное действие, Бог является и Словом. Это есть всеобщий образ 

Бога в его откровении. Этот образ имеет три отдельных слова или 

откровения, которые обнимают все содержание мира, так что все бытие есть 

трилогия. Эта трилогия предполагает три лика в Боге — Отца, Сына и Св. 

Духа, которые последовательно проявились в мире: прерогативным 

проявлением Отца было ветхозаветное синайское законоучительство, Сына 

— воплощение, а Духа Святого — его сошествие на апостолов. При этом лик 

Отца прекращает свое существование, когда является лик Сына, а Сын 

перестает существовать, когда является лик Духа Святого. Далее, Савеллий 

считает, что мир не может быть вечным. Следовательно, и откровение Бога в 

этом мире не вечно. Если лик Отца сменился ликом Сына, а лик сына — 

ликом Св. Духа, то и лик Св. Духа прекратится, а вместе с тем и сам образ 

Слова, который после этого возвратится в единство Монады. А будет ли 

после этого молчать Монада или снова заговорит (т.е. станет творить новые 

миры), неизвестно. 

41 Фотин, епископ Сирмийский. Был учеником Маркел-ла анкирского 

и диаконом Анкирским. Епископом Сирмий-ским стал ок. 343 г. В 351 г. он 

был низложен, а в 363 г. ненадолго возвращен на свой пост Юлианом. 

Учение свое развил уже будучи епископом Сирмийским. Фотин считал, что 



до своего воплощения Христос был только Словом (Логосом) и Сыном 

сделался только с момента своего воплощения. 
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При этом он отмечал, что есть Сын Божий отнюдь не вследствие 

рождения от Бога: слово «рождение» не имеет того специального смысла, 

какой приписывается ему в православной догматике, и к Богу не применимо, 

так как в буквальном смысле оно означает разделение на части, что 

невозможно по самому понятию о Боге. Поэтому Писание употребляет слово 

«рождение» в смысле усыновления. Христос, по мнению Фотина, родился 

простым человеком, и божественность его является результатом личных 

заслуг вследствие наличия в нем благодати. В нем обитала сила Отца, но 

обитала не с самого рождения, а с крещения, ибо оно есть рождение Иисуса 

от Святого Духа, вследствие чего он сделался духоносцем, как древние 

пророки, только в высшей степени. Возвращаясь к Логосу, Фотин считает 

Логос силою в Боге в том смысле, в каком мы признаем разум в человеке, т.е. 

Фотин приписывал Богу силу и слово как качество или состояние. 

Учение Фотина осуждено было на Антиохийском соборе 344 г. и на 

Миланском соборе 345 г. Миланский собор 347 г. повторил это осуждение. В 

351 г. Фотин подавал прошение к императору Констанцию, чтобы его 

выслушали. Поэтому перед собором в Сирмии состоялся диспут Фотина с 

Василием, епископом Анкирским в присутствии сановников. Император 

подтвердил осуждение Фотина. И Сирмийский собор 351 г. полнее 

мотивировал это осуждение. 

Сообщение Геннадия о том, что последователей Фотина называют 

боносианами, вызывает сомнения. Фотиниан в римской церкви, к которой 

принадлежал Геннадий, именовали гомунционитам (т.е. «человечниками», 

благодаря их воззрению о том, что Христос был человек). Боносиане же — 

последователи Боноса. И хотя догматика боносиан в некотором отношении 

близка фотинианам, однако следует признать, что это два разных течения и, 



следовательно, Геннадий в данном случае ошибся, говоря об их 

идентичности. 

Что касается боносиан, то основателем учения был Бо-нос (ум. ок. 400 

г.), епископ Наисса в Иллирии. Бонос отрицал постоянную девственность 

Марии и утверждал, что после рождения Иисуса она имела других детей. 

Осужденный архиепископом Фессалоник Аницием и епископами Иллирии, 

которые были направлены соборами в Капуе (391-392 гг.) и Милане (392 г.), 

чтобы исследовать православие Боноса, он продолжал исполнять свои 

обязанности епископа. Позже вопрос уже вращался вокруг законности 

рукоположений 
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в духовный сан, которые Бонос совершал. Папа Иннокентий I (401—

417 гг.) объявил, что новые рукоположения для тех, кого Бонос рукоположил 

до осуждения, не нужны; но тех, кто были рукоположены после осуждения, 

следует смещать с их должностей. Последователи Боноса существовали как 

секта в Испании и Галлии вплоть до VII в. 

42 Кроме Геннадия о Коммодиане упоминается только в декрете папы 

Геласия (492—496 гг.), изданном примерно в 496 г., где небольшой труд 

Коммодиана (opuscula) называется апокрифическим. 

43 Квинт Септимий Флорент Тертуллиан (между 155 и 165 гг. — после 

220 г.). Родился в Карфагене в семье проконсульского центуриона. В 

молодости был враждебен христианству и вел свободный образ жизни. 

Получил хорошее риторическое и философское образование, изучил право. 

При Коммоде был профессиональным адвокатом в Риме. Затем вернулся в 

Карфаген, где обратился в христианство (между 185 и 197 гг.) и стал 

пресвитером. В начале 200-х гг. сблизился с монтанистами и вскоре 

полностью порвал с церковью. Затем отошел от монтанистов и основал 

собственную секту. Из его многочисленных трудов до нас дошло лишь 31 

сочинение. 



44 Луций Целий Фирмиан Лактанций (ум. после 317 г.), христианский 

богослов. Родился в Африке, был учеником знаменитого Арнобия. 

Лактанций был назначен Диоклетианом ритором в Никомедию, но до 303 г. 

перешел в христианство и из-за преследований был вынужден уйти из 

риторской школы. Позднее в Трире Лактанций выполнял обязанности юс-

питателя сына императора Константина I, Криспа. Наиболее значительными 

из его сочинений являются «Божественные установления» — первая попытка 

изложить на латинском языке основные положения христианского 

вероучения и «О смерти гонителей» — историческое произведение о 

римских императорах, доведенное до времен правления Диоклетиана. 

45 Папий Гиерапольский (Иерапольский), ученый епископ, 

непосредственный ученик апостола Иоанна. Скончался мученической 

смертью в период 156—165 гг. От его сочинений (наиболее известное — 

«Пять книг изъяснений Господних изречений») сохранились небольшие 

отрывки. 

46Фаустин, Римский пресвитер ок. 380 г. Принадлежал к партии 

Урсина (см. прим. 84) и схизме Люцифера. Вместе с пресвитером 

Марцеллином сопровождал люциферианско- 
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го епископа Эфесия в его путешествиях по Востоку с целью 

приобрести сторонников. В Элевферополе они, после того как Эфесий 

отправился в Африку, испытали притеснения со стороны епископа Турбона. 

Как по этому поводу, так и вследствие вообще недружественного отношения 

к их партии со стороны православных епископов, Фаустин и Марцеллин 

подали в Константинополе императору Феодосию Libellus precum (в 383-384 

гг.). Вероятно, вместе с этим было подано и исповедание веры (Faustini 

presbyteri fides, Theodosio imperatori oblata), в котором Фаустин считал 

тритеистами тех, кто исповедовал три ипостаси (Отца, Сына и Св. Духа). 

Феодосии I своим рескриптом на имя префекта Кинегия предоставил им 

полную религиозную свободу. В то же время императрица Флацилла 



обратилась к Фаустину с просьбой написать для нее полемическое сочинение 

против ариан. Фаустин написал «О Троице, или О вере против ариан», в 

котором сжато изложил мысли Тертуллиана и Хилария. 

47 Флацилла (греч. Плакилла), жена императора Феодосия I, за 

которого вышла замуж еще до занятия им престола в 379 г. Родила от него 

Аркадия (377 г.), Пульхерию (379 г.), Гонория (384 г.). Император возвел для 

нее Pallatium Flaccillianum, поставил статуи в Константинополе и Анти-охии. 

Флацилла была известна своей набожностью и благотворительной 

деятельностью, была активной противницей арианства и побуждала своего 

мужа, чтобы он отказал Ев-номию в религиозном споре (Soz. VII, 6). Дожила 

Флацилла до первого консулата сына Гонория (1 янв. 386 г.), но вскоре после 

этого она умерла во фракийском местечке Скоту-мис, где находились 

лечебные воды. Оттуда ее тело доставили в Константинополь. 

48 Истоки событий, приведших к возникновению течения, приходятся 

на 337 г., когда умер Константинопольский епископ Александр и на пост 

епископа был избран Павел. Однако император Констанций II в 338 г. 

низлагает епископа Константинопольского Павла и отправляет его в ссылку в 

Месопотамию, поскольку он выбран был без его согласия и вопреки его 

видам, и возводит на кафедру Евсевия Никомедий-ского (арианина). Евсевий 

возвращает Павла из ссылки, и в 342 г., после смерти Евсевия, Павел был 

выдвинут на пост Константинопольского епископа группой православных, 

однако ариане избрали на этот пост Македония, о котором известно, что он 

был священником в Константинополе ок. 335 г. 
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Во время борьбы за пост Константинопольского епископа между 

православным Павлом и арианином Македонием погибли весьма многие 

(Socr. II, 12; Soz. II, 17), в частности были убиты Мартирий и Маркиан, 

нотарии Павла, впоследствии канонизированные, и взбунтовавшейся чернью 

даже был убит magister militum Гермоген, а затем при интронизации 

Македония в церкви погибли до 3150 человек «от меча и давки». В конце 



концов император Констанций в 344 г. изгнал Павла и восстановил 

Македония на посту епископа. Однако благодаря поддержке императора 

Константа Павел в 346 г. был возвращен и занял свою епархию. После 

смерти Константа (в 350 г.) Павел по повелению Констанция II был низложен 

и отправлен в ссылку в г. Кукуз в Каппадокии и вскоре (ок. 351 г.) был там 

убит местным префектом Филиппом (мощи его в правление Феодосия были 

перенесены в Константинополь). Утвердившись на посту епископа, 

Македонии начал активные действия против своих противников. Он стал 

ставить епископов в соседние с Константинополем епархии, хотя формально, 

согласно 3 канону Константинопольского собора, не имел права этого делать. 

Политика Македония по отношению к православным и новацианам была 

весьма жесткой. Так, до 4000 солдат были отправлены им против одной 

новацианской общины в Пафлагонии (Малая Азия) для привлечения ее к 

союзу с Константинопольской церковью. Произошло столь ожесточенное 

столкновение, что из посланного отряда возвратились немногие. Македонии 

участвовал в соборе в Селевкии (359 г.) и был смещен своими противниками 

в 360 г. на соборе в Константинополе. 

Течение македониан (духоборцев) является полуариан-ским. Его 

представители отвергают и никейский и никео-константинопольский 

(Константинопольский собор 360 г.) символы веры. Согласно их учению, 

Сын не является творением, и он не единосущен Отцу, а подобен ему по 

ипостаси. Дух же Святой подчиняется Сыну и является творением. Уже в 362 

г. духоборцы во главе с Македонием выступают против ариан. В 364 г., в 

начале царствования Валентиниа-на I, представители македониан явились к 

императору и просили о дозволении созвать собор. Валентиниан старался не 

вмешиваться в церковные дела и заявил, что догматические вопросы — дело 

не его, а их, епископов. Тогда они собрались на собор в Лампсаке, 

продолжавшийся два месяца. На этом соборе было принято следующее 

постановление: 
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все решения Константинопольского собора 360 г. считать 

недействительными; исповедовать Сына подобным Отцу по существу. 

Между тем Валентиниан отбыл на запад, и Восточным августом остался 

Валент, ставший на сторону господствующей партии ариан-омиев. Поэтому 

когда послы Лампсакского собора представились Валенту со своими 

решениями, он просто предложил им вступить в общение с Евдоксием 

Константинопольским (т.е. присоединиться комиям). А когда македониане не 

согласились, то он отправил их в ссылку. Это заставило македониан искать 

поддержку на западе и вступить в общение с папой Либерием. А так как они 

понимали, что для переговоров с Римом необходимо признание никейского 

символа веры, они решились его подписать и с этим документом отправили 

делегатов к Либерию, которые и возвратились с общительной грамотой от 

него. Духоборцев пригласили на II Вселенский собор в Константинополь в 

381 г. Их явилось 36 епископов во главе с Элев-сием Кизикским. Им 

напомнили депутацию к Либерию и предлагали принять никейский символ 

веры. Но македониане наотрез отказались и сказали, что скорее пойдут в 

чистое арианство. Их отпустили из Константинополя и постановили считать 

македонианскую доктрину ересью. Однако македонианская секта 

существовала и в течение V века. 

49 Флавий Валентиниан II (371-392 гг.), римский император с 375 г. 

Под опекой сводного брата Грациана и своей матери правил из Милана 

Италией, Иллирией и Африкой. В 387 г. Валентиниан II был вынужден 

бежать от узурпатора Максима, но получил помощь от императора Феодосия 

I и вернулся в западную часть империи. С тех пор его резиденциями стали 

Трир и Вьенна. Аркадий же был правителем восточной части империи, 

однако императором он стал только в 395 г., т.е. когда Валентиниан II был 

убит. По всей видимости, речь идет о том периоде, когда Аркадий, старший 

сын Феодосия, был соправителем отца и провозглашен еще в 383 г. августом, 

т.е. мог считаться правителем восточной части империи. 



50 Марцеллин, римский пресвитер, активный участник 

люциферианской схизмы. События, описываемые у Геннадия, имели место в 

конце 383 — начале 384 гг. Прошение, поданное Марцеллином и Фаустином, 

называлось De confessione verae fidei et ostentatione sacrae communionis et 

persecutione adversantium veritati. 
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51 Люцифер, епископ Каралийский (Каралитанский) на Сардинии. Ум. 

в 370 г. На соборе в Милане (355 г.) в качестве представителя папы Либерия 

он энергично боролся против уступок арианам и осуждения Афанасия 

Александрийского и по приказу императора Констанция был сослан на 

Восток. При Юлиане, как и многие другие епископы, был амнистирован и 

участвовал в Александрийском соборе в 362 г. На соборе Афанасий допустил 

объединение староникейцев с омиусианами (партией ариан, считавших, что 

Сын совершенно подобен Отцу и по самому существу), и Люцифер порвал 

сношения со староникейцами (т.е. с Афанасием) и уехал с собора в 

Антиохию. Там было противостояние партий мелетиан и евстафиан-

павлиниан (см. прим. 15) — Александрийский собор как раз занимался в том 

числе и проблемой этого разделения Антиохийской церкви. Прибыв в 

Антиохию, Люцифер усмотрел в воззрениях мелетиан след арианства, 

решительно встал на сторону евстафиан и рукоположил Паулина епископом, 

чем продлил это разделение более чем на полвека. После этого Люцифер 

удалился на Сардинию. Вообще, недовольный мягкостью собора по 

отношению к арианам Люцифер основал особое схизматическое общество. 

Ок. 380 г. люцифериане появились в Риме, но отказались вступить в общение 

с папой Дама-сом. В 384 г. Фаустин и Марцеллин подали прошение 

императору Феодосию. Начиная с этого момента о люцифериа-нах больше 

ничего не известно. Вероятно, сторонники этого течения существовали в 

Испании. 

"Хиларий (Иларий) Пиктавийский, или Пуатевинский (ок. 315 — ок. 

367 гг.), знаменитый церковный деятель, называемый Афанасием Запада из-



за своих работ о Троице и борьбы с арианами. Родился он в знатной 

языческой семье в г. Пу-атье, получил прекрасное образование, однако 

обратился в христианство после прочтения Библии. Епископом Пуа-тье он 

был избран народом ок. 353 г. Почти с самого своего вступления в 

управление епархией Хиларий начал борьбу с арианами. В Галлии главным 

представителем арианства был митрополит области, епископ Арльский 

Сатурнин, обративший в арианство 7 провинций. В 355 г. император 

Констанций на соборе в Милане потребовал осуждения Афанасия 

Александрийского, а отказавшихся это сделать епископов сослал. Хиларий 

по этому случаю обратился с посланием к императору, в котором защищал 

православие. Тогда Сатур- 
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нин созвал собор, состоявший из арианских епископов, и осудил 

Хилария на изгнание. Он был отправлен во Фригию весной 356 г., где 

пробыл более 4 лет. Паства в Пуатье не приняла нового назначенного 

епископа, и Хиларий продолжал ею управлять через пресвитеров. Уже из 

ссылки Хиларий отправил Констанцию послание, в котором протестовал 

против его действий на том основании, что насильственные меры противны 

самому существу религиозного убеждения. Во время изгнания Хиларий 

написал труд «О Троице» (в котором доказывал божественность Сына и его 

единосущность с Отцом) и составил сборник «О соборах» — перевод с его 

собственными комментариями постановлений церкви о Троице. Он также 

писал толкования Евангелия и песенные гимны, которые использовались как 

для проповеди, так и для борьбы против арианства. Вообще, находясь близко 

к столице, Хиларий присутствовал на нескольких соборах в Константинополе 

и активно включился в литературную полемику. Арианская партия сочла его 

пребывание вблизи столицы и императора опасным для себя и сама 

исходатайствовала ему возвращение в епархию. Впоследствии кроме 

перечисленных трудов Хиларий написал трактат «Против Авксенция» и 

составил особую, так называемую галльскую литургию, которая была в 



употреблении в Галлии до Карла Великого, когда для всего Запада стала 

обязательной римская литургия. 

"Дамас I (Дамасий) (366—384 гг.), Римский епископ. Стал папой в 

возрасте 60 лет. По одним источникам, он происходил из Испании, по другим 

— был сыном римлянина по имени Лев, епископом одной из пригородных 

христианских общин. При избрании Дамаса возник кровавый конфликт. 

Часть духовенства и верующих избрала на папский трон священника Урсина, 

которого Дамас силой удалил из Рима. При этом были убиты 160 

противников Дамаса. Вскоре Ур-син вернулся в Рим и, видимо, 

способствовал обвинению Дамаса в аморальности и прелюбодеянии, однако 

папе удалось опровергнуть эти обвинения перед государственным судом, и 

Урсин был вновь изгнан. Император Феодосии в 380 г. провозгласил 

христианство господствующей религией, а также издал множество эдиктов, 

запрещающих распространение языческих культов и ересей. В этой 

обстановке Дамас приступил к окончательной христианизации Рима. В 

частности, культу языческих богов он противопоставил 
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культ христианских мучеников — вместо уничтоженных языческих 

храмов и статуй появились часовни и надписи, прославляющие мученичество 

ради веры, и прежде всего — культ св. Петра. Много усилий приложил 

Дамас и для обновления катакомб, и, в частности, папской крипты на 

кладбище Каликста. С этого времени началось паломничество к могилам 

христианских подвижников, погребенных в Риме. Дамас решительно боролся 

против 3 канона Константинопольского собора 381г., согласно которому 

константинопольской кафедре принадлежит второе место в христианской 

церкви (после Рима, но перед Антиохией и Александрией), поскольку это 

решение значительно ослабляло позиции папы на Востоке. Однако протесты 

папы остались без ответа. 

54 Имеется в виду собор в Аримине в 359 г. Этому собору 

предшествовали следующие события. В церковном мире разгорелась борьба 



между арианскими партиями. В 358 г. в Анкире собрался собор, состоящий 

из восточных епископов — православных и омиусиан (партии ариан, 

наиболее близко находящейся к православию, к никейскому символу веры, 

считавшей, что Сын совершенно подобен Отцу и по самому существу), 

который отправил депутатов к императору Констанцию для противодействия 

Евдоксию, истому арианину, который недавно (357 г.) был назначен 

епископом Антиохии (см. прим. 35). Депутаты действовали так успешно, что 

Констанций взял назад свою утвердительную грамоту и заявил антиохийцам, 

что их обманули и что он не имел в виду назначать Евдоксия епископом 

Антиохийским. В результате посольства Евдоксий и 70 епископов, его 

сторонников, были отправлены в ссылку. Таким образом, гегемония перешла 

к омиусианам. Но сосланным епископам-арианам благодаря друзьям при 

дворе удалось добиться того, что для рассмотрения их дела Констанций 

решился созвать Вселенский собор. И вожди ариан, понимая, что для них 

собор грозит поражением, поскольку на востоке большинство — омиусиане, 

а на западе большинство епископов были верны никейскому символу, и эти 

два большинства могут объединиться, смогли провести идею о созыве вместо 

одного собора двух — на востоке и на западе. На востоке собор должен был 

собраться в Селевкии в 359 г. Однако перед соборными заседаниями было 

решено составить программу действий, и была составлена т.н. IV сирмийская 

формула (она известна также как «датированная вера», так как в ней 
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точно обозначено время ее составления — 22 мая). В этой формуле 

арианам удалось зафиксировать следующий пункт: «А так как слово 

"существо", по простоте введенное отцами, но неизвестное народу, 

производит соблазн, потому что оно не встречается в Св. Писании, то 

благоугодно изъять это слово из употребления и не делать впредь никакого 

упоминания о "существе" в применении к Богу, так как Св. Писание нигде не 

упоминает о "существе" Отца и Сына». А это слово используется в 

никейском символе веры. Омиусиане связали себе руки, согласившись 



вычеркнуть это слово из символического лексикона, хотя и постарались 

снивелировать это решение, и Василий Анкирский, лидер омиусиан, вручил 

арианам меморандум, в котором доказывалось, что этого слова нет в 

Писании лишь по букве, но оно везде содержится в нем по смыслу. Однако 

содержание подписанного символа веры это не изменило. И представители 

ариан во главе с Валентом Мурсийским и Урсакием Сингидун-ским 

отправились с этой формулой на запад. Там в Аримине собрались до 200 

епископов. Когда Валент и Урсакий прочли «датированную веру», то 

епископы сказали, что они и слышать не хотят о новом символе веры, а хотят 

подтвердить никейский символ. Когда же им сказали, что нового здесь 

ничего нет, то участники собора предали анафеме ариан, Валента и Урсакия 

низложили как еретиков и подтвердили никейский символ веры. Затем они 

избрали 10 послов и отправили их к императору Констанцию с просьбой об 

утверждении их постановлений и о роспуске собора. Но когда они прибыли в 

Адрианополь, им заявили, что император их принять не может и просит их 

подождать. Потом их попросили переехать в небольшой город Нику. 

Истомленные бесплодным ожиданием аудиенции и осаждаемые просьбами 

из Аримина о роспуске собора, депутаты подписали «датированную веру». 

Тогда их отпустили в Аримин. Утомленные ожиданием епископы на соборе 

примирились со свершившимся фактом. Лишь немногие во главе с Фебади-

ем, епископом Агеннским, упорствовали в протесте. Валент явился в Аримин 

доказать епископам, что в «никской вере» не было ничего арианского, и 

изъявил готовность предать анафеме какие угодно арианские заблуждения. 

Фебадий продиктовал ряд анафем. Валент повторил их, но с дополнениями 

(которые впоследствии арианские богословы использовали в качестве лазеек 

для подтверждения своих 
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постулатов). И епископы разъехались с Ариминского собора в полной 

уверенности, что они не изменили никейскому символу веры. 



55 Речь идет о последователях Новациана. Известно, что после смерти 

римского епископа Фабиана (236—250 гг., ум. 20 янв.) Римская церковь 

более года управлялась пресвитерами. Между ними выделялись Моисей, 

скончавшийся исповедником, и Новациан, самая известная тогда 

литературная сила Римской церкви: он был автором многих трактатов 

этического, философского и теологического содержания. Наиболее известен 

его труд о единстве Бога в Троице. В 250 г. он занимал высокое положение 

среди римского духовенства, о чем свидетельствуют его послания епископу 

Карфагена Киприану, которые он писал от имени всей столичной 

христианской общины [о дальнейшей его судьбе известно лишь то, что он 

умер смертью мученика при императоре Валериане (253-259 гг.)]. В марте 

251 г. к Совету Римских пресвитеров обратилась партия Новата (пресвитер 

карфагенской церкви, создавший в 248 г. оппозицию недавно избранному 

епископом Карфагена Киприану; вместе со своими сторонниками он был 

отлучен от церкви в марте 251 г.) с просьбой о церковном общении, но Совет 

отказал им в этом. Однако Новат повел в Риме агитацию так успешно, что 

привлек на свою сторону Новациана. В начале марта 251 г. епископом был 

избран пресвитер Корнелий и был рукоположен 16 епископами. Однако его 

противники, недовольные как самим избранием Корнелия, так и его 

отношением к отступникам (падшим), противопоставили Корнелию 

пресвитера Новациана, не признававшего за церковью права принимать в 

свое общение падших. Этими своими сторонниками Новациан был 

рукоположен епископом Римским, т.е. стал антипапой (писатель VI в. 

Евлогий, патриарх Александрийский (580—607 гг.), цитируемый Фотием 

(Cod., 182), происхождение новацианского раскола объсняет тем, что папа 

Корнелий оскорбил Новациана: не желая иметь его своим преемником, он 

произвел его из архидиаконов в пресвитеры, поскольку в Риме было принято, 

чтобы архидиакон был преемником архиерея, т.е. папы). И Корнелий и 

Новациан обращались с общительными посланиями к различным епископам. 

Соборы Римский и Карфагенский поддержали Корнелия, чему немало 



способствовали Киприан Карфагенский и Дионисий Александрийский. 

Однако были свои сто- 
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ронники и у Новациана. На востоке это были Фабий, епископ 

Антиохийский, многие епископы на Антиохийском соборе во главе с 

Фирмилианом, епископом Кесарийским. На западе особенно энергично 

поддерживал Новациана Мар-киан, епископ Арльский, за это и 

низложенный. 

Новациане всегда стояли на стороне самой строгой церковной 

дисциплины. В принципе они были не против права церкви прощать 

кающихся грешников. Однако новациане считали, что гораздо 

целесообразнее предоставить это прощение Богу, поскольку раб не должен 

прощать согрешивших против его Господа. Поэтому они считали себя 

обществом «чистых». На католическую церковь они смотрели как на 

запятнавшую себя общением с грешниками (падшими). Кроме того, 

новациане считали, что осквернивший себя смертным грехом — отпадением 

от церкви — не может быть совершителем таинств. Поэтому переходящих к 

ним католиков, как и сторонников других направлений, новациане 

перекрещивали. Однако в догматических спорах они шли рядом с церковью 

и одинаково энергично боролись с арианством. А сочинение Новациана «О 

Троице» на западе всегда считалось православным. 

Распространившись не только на западе, но и на востоке, новациане 

нашли благоприятную почву там, где был распространен монтанизм: так, во 

Фригии произошло слияние монтанизма с новацианством. Вообще, со 

стороны многих христиан новацианство пользовалось уважением, поскольку 

с догматической точки зрения они были православными и их главное 

отличие от католиков состояло лишь в строгости нравов. Поэтому многие 

императоры, издававшие указы о преследовании еретиков и сектантов, 

делали прямое исключение для новациан. В эпоху господства арианства 

православные кое-где (например, в Константинополе) были расположены 



вступить в церковное общение с новациана-ми. Секта новациан 

существовала, видимо, до VII в. В VI в. в Александрии они представляли 

собой еще столь значительную силу, что православный патриарх 

Александрии Евлогий (597—607 гг.) должен был писать против них особое 

сочинение. Возникшая в XI в. в Южной Франции и Северной Италии 

религиозная группировка катар выводила свое название из идеологии 

последователей Новациана. 

56 Полное имя — Турраний Руфин (Apollin. Sidon. Ер., 9, 5). 

Происходил из г. Конкордии (западнее Аквилеи). Руфин был 
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современником Иеронима, с которым вместе обучался в Риме. Вскоре 

после 370 г. Руфин вступил в монастырь в Аквилее и принял там крещение от 

епископа Валериана. Затем Руфин отправился, как и Иероним, в 

паломничество на восток, в Египет, где встретил паломницу вдову Меланию, 

с которой осенью 373 г. прибыл в Палестину, однако вскоре вернулся в 

Египет. В 386—397 гг. Руфин принимает участие в первом оригенистическом 

споре в Палестине (см. подробнее прим. 87) как защитник Оригена. В 397 г. 

Руфин возвращается в Италию и прибывает в Рим, который покидает ок. 399 

г. и уезжает сначала в Милан, а потом в Акви-лею. Еще будучи в Риме, он по 

просьбе Макария (см. прим. 85) переводит сочинение Оригена «О началах». 

Но понимая, что запад не в состоянии отнестись к этому произведению 

исключительно с исторической точки зрения, он воспользовался заметкой, 

сделанной им в переводе трактата «За Оригена», говорившей о том, что 

сочинения Оригена искажены в некоторых местах еретиками и он некоторые 

пункты переправил. А в предисловии он имел неосторожность с похвалою 

отозваться об Иерониме как почитателе Оригена. Однако даже в 

переправленном виде многое в переводе показалось западным иерархам 

ересью, и они усомнились в православии Иеронима. Иероним вспылил, и 

началась активная переписка его с Руфином, дошедшая вплоть до 

оскорблений: Иероним издевался над акцентом Руфина и называл его 



поэтому свиньей, а Руфин называл его учеником Вараввы, так как Иероним 

изучал еврейский язык под руководством иудея Барханина. В сентябре 410 г. 

Руфин прибывает на Сицилию, где искала спасения от готов семья Мелании. 

Вскоре после этого Руфин умирает. 

57 Василий Великий, архиепископ Кесарийский. Родился в Кесарии 

Каппадокийской в 329 г. в богатой христианской семье. Его отец, Василий 

Старший, известный своей благотворительностью, был женат на знатной и 

богатой девушке Эмилии. Получив образование в Кесарии, Василий 

отправился в Афины изучать платоническую философию, где он 

познакомился с Григорием Богословом. Вернувшись в Кесарию, Василий 

преподавал риторику. Однако под влиянием сестры Макрины, которая стала 

монашкой, Василий решил посвятить себя христианской жизни. Ок. 356 г. он 

был крещен и возведен в должность чтеца Кесарийским епископом Дианием. 

Ок. 357 г. Василий предпринял путешествие 
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в Египет, Палестину и Месопотамию с целью посетить знаменитых 

подвижников. Вернувшись на родину, Василий поселился в аскетическом 

уединении на берегу р. Ириса. Слава о его подвигах многих привлекла к 

нему, и на берегах Ириса стали возникать монастыри. В 362 г. после смерти 

еп. Диания на кесарийскую кафедру был избран Евсевий. Однако Евсевий, 

занимавший одну из высших должностей в городском управлении и очень 

популярный в народе, был не крещен. По требованию народа он был крещен 

и тут же посвящен в епископы. Евсевий приблизил к себе Василия и 

посвятил его в пресвитеры. Однако скоро отношения их испортились, так как 

популярность Василия среди бедноты и монахов все более выдвигала на 

первый план пресвитера, оставляя в тени епископа. Вскоре произошел 

разрыв, который едва не вызвал в Кесарии раскола. Однако Василий 

добровольно удалился сначала к Григорию, затем в Понт в свои монастыри. 

Евсевий же, опасавшийся насаждения арианства императором Валентом, 

обратился к Григорию Богослову с целью примирения с Василием, и 



Василий вернулся. В сер. 370 г. Евсевий умер. Василий был избран 

епископом, хотя против него были ариане, в том числе значительная часть 

епископов, подчиненных кесарийской кафедре. В ответ на требование 

императора Валента принять арианство Василий отказался это сделать. В 375 

г. Валент прибыл в Кесарию и уже подписал указ об изгнании Василия, 

однако побывал на его службе и так ею впечатлился, что порвал указ и, 

уезжая из Кесарии, оставил Василию богатые пожертвования на дела 

благотворительности. Умер Василий 1 января 379 г. Среди основных 

произведений Василия Великого следует отметить трактаты «Беседы на 

Шестоднев», «Нравственные правила», «О Святом Духе», различные 

«Толкования» и «Беседы», полемические сочинения («Опровержение речи 

Евно-мия»). Большой интерес представляют и его письма (ок. 340). 58 

Григорий Назианзин (Богослов) (329-389 гг.) был сыном епископа города 

Назианза и получил блестящее образование в Кесарии Каппадокийской, 

Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах (где подружился с Василием 

Великим). Примерно в возрасте 30 лет он вернулся домой и крестился. В 362 

г. он был посвящен в пресвитеры и помогал отцу в управлении. В 372 г. 

Василий Великий, ставший уже епископом, тягался с епископом Тианским 

из-за пределов своей архиепископии и, нуждаясь в своих людях на ключевых 
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постах в спорном районе, рукоположил Григория в епископы 

небольшого городка Сасима. Однако вооруженный отряд епископа тианского 

преградил Григорию путь в Сасиму, и он ушел в горы для аскетического 

уединения. После смерти родителей в 375 г. Григорий отправился в 

Селевкию в Исав-рии, где вел созерцательную жизнь. После вступления на 

престол Феодосия I в 379 г. православная община Константинополя 

пригласила к себе Григория. Успех в Константинополе Григорий имел 

чрезвычайный, поэтому когда Феодосии в 380 г. вернулся в столицу, он 

отнял церкви у ариан и фактически возвел Григория на 

константинопольскую кафедру. В 381 г. в Константинополе открылся собор, 



на котором Григорий председательствовал. Однако в догматических 

вопросах (прежде всего в воззрении на Св. Духа) он оказался далек от 

настроения большинства восточных членов собора и вынужден был покинуть 

собор и столичную кафедру. Он удалился в Назианз, где и умер в 389/390 г. 

Что касается сочинений Григория, то до нас дошло 45 его «Слов» (из 

которых особо важны «Пять слов о богословии»; «Слово о поставле-нии 

епископов и о догмате Св. Троицы»; «О соблюдении доброго порядка в 

собеседовании о Боге»; «Защитительное слово по поводу бегства в Понт 

после посвящения в пресвитеры»), около 240 писем и собрание 

стихотворений. 

59 Климент I (88-97 гг.), четвертый епископ Рима. Принял посвящение 

от ап. Петра (Tertul. De praescr., 32). Другие данные о нем отсутствуют. 

Согласно преданию, Климент после своего изгнания императором Траяном в 

Херсонес Таврический принял там мученическую смерть. Однако совпадение 

его имени с именем двоюродного брата императора Домициана — Тита 

Флавия Клемента, убитого в 96 г. по приказу императора, способствовало 

появлению в раннем Средневековье красочной агиографической легенды о 

чудесных странствиях и мученической смерти папы Климента I. С именем 

Климента связывается ряд литературных произведений, но из них с 

несомненностью ему принадлежит только «Первое послание к Коринфянам» 

(ок. 96 г.). Среди приписываемых ему трудов известны «Второе послание к 

Коринфянам»; «Два окружных послания к девственницам»; «Кли-ментины»; 

«Апостольские постановления и правила» и др. 

60 Евсевий Кесарийский (ок. 260-339 гг.), церковный писатель, 

историк. Родился в Палестине, был учеником пресвитера Памфила в 

Кесарии, от которого заимствовал пре- 
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клонение перед Оригеном. Участвуя в управлении кесарий-ским 

училищем, Евсевий во время гонений Диоклетиана (303—313 гг.) сохранил 

наличность кесарийской библиотеки, а затем был вынужден удалиться из 



Кесарии и путешествовал по Сирии и Египту. В 313 г. был избран епископом 

в Кесарии. Благодаря своей учености он вошел в доверие к императору 

Константину I и сохранял свое влияние на него до его смерти. С 

возникновением арианства Евсевий выступил против савеллианизма и 

поддержал Ария. За это его на Антиохийском соборе (324 г.) отлучили от 

церкви. Однако на Никейском соборе (325 г.) Евсевий в угоду императору 

проголосовал за формулу «единосущный». Однако после собора он 

становится видным деятелем антиникейской реакции. В 330 г. Евсевий 

присутствует на соборе, осудившем Евстафия Антиохийского, а в 335 г. — на 

соборе Тирском, осудившем Афанасия. При этом Евсевий оказал 

значительное влияние на христианскую литературу последующих столетий. 

Он написал мировую хронику, которую Иероним Стридонский затем 

расширил и перевел на латынь, а также первый труд по истории церкви, 

охватывающий период от основания церкви до 324 г. и содержащий 

многочисленные документы и выдержки из не дошедшей до нас литературы. 

Это принесло ему титул «отца истории церкви». Евсевий выступал также как 

собиратель литературы: ему принадлежат «Praeparatio» и «Demonstratio 

evangelica», содержащие множество выписок из не дошедших до нас 

сочинений. Известен Евсевий также и биографическими трудами (в числе 

прочих — панегирик «Житие императора Константина»). 

61 Имеется в виду папа Сикст II (257-258 гг.). Со времен папы Виктора 

I (189—199(?) гг.) все Римские епископы имели латинские имена. В 

соответствии с этой традицией Сик-ста называли Ксистом. Он был по 

происхождению грек. Во время своего понтификата стремился к 

урегулированию спора с африканскими епископами (в 256 г. собравшиеся на 

синод в Карфагене епископы во главе с Киприаном постановили: еретиков 

при возвращении в лоно церкви следует перекрещивать; папа Стефан I 

(254—257 гг.), предшественник Сикста, осудил это решение, что было 

признано Киприаном и другими епископами недопустимым вмешательством 

Римского епископа в дела других церквей). Сикст погиб вместе со своим 



диаконом Лаврентием во время гонений императора Валериана (253-260 гг.). 

Описание их 
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мученической смерти в катакомбах было темой многих 

агиографических легенд. 

62Памфил (240—309 гг.), священномученик, знаменитый ученый. 

Родился в Берите (Финикия), получил отличное образование, занимал 

гражданские должности. Получив сан пресвитера в Кесарии Палестинской, 

Памфил предался занятиям христианской литературой, составил библиотеку 

из 30 тыс. томов (которую впоследствии подарил Кесарии). При своей церкви 

он устроил и школу. К своим работам по Св. Писанию Памфил привлек и 

Евсевия, который вместе с ним занимался перепиской и рецензией рукописей 

Библии. Из их совокупного труда образовалось новое издание перевода 70 

толковников. Из сочинений Памфила сохранилась в переводе Руфина первая 

глава его «Апологии Ориге-на», написанной им уже в тюрьме во время 

гонения Макси-мина (307 г.) вместе с Евсевием (которому принадлежит 62-я 

глава «Апологии»). 

63 Ориген родился ок. 185 г. в Александрии. Его отец был казнен как 

христианин во время гонения на христиан при императоре Септимии Севере. 

Имущество отца было конфисковано, и Оригену, старшему из в семье, 

пришлось в 17 лет содержать мать и 6 братьев. Ориген учился у 

неоплатоника Аммония Сакка, а затем Клемента Александрийского, вел 

аскетическую жизнь. Ок. 217 г. он возглавил христианскую катехитическую 

школу в Александрии — центр образования, высоко ценившийся и 

христианами и язычниками. Однако в 231 г. Ориген был смешен с поста 

наставника этой школы, лишен сана пресвитера и изгнан из Александрии. Он 

переселился в Палестину, в Кесарию, где основал свою школу. Во время 

гонений императора Деция (249—251 гг.) Ориген был заключен в тюрьму в 

Тире и умер там от пыток в 253/254 г. Благодаря латинским переводам 

Иеронима и Руфина важнейших сочинений Оригена его идеи и 



теологические методы получили распространение на Западе. Ориген был 

сторонником не буквального понимания текста Писания и разработал учение 

о трех смыслах Библии: буквальном («телесном»), моральном («душевном») 

и философском («духовном»), сам он отдавал предпочтение философскому 

истолкованию смысла Библии. Теологическая система Оригена сводилась к 

учению о том, что наш мир — не первый и не последний. Прежде нашего 

мира были и другие сотворенные миры, а после нашего мира будут также 

новые миры, 
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так что творение мира надо понимать не как одноразовый акт, а как 

периодический процесс. Вторая составляющая теологических идей Оригена, 

логически следующая из первой, — учение об апокастасисе 

(восстановлении). Ориген считал, что спасение — удел всех душ и духов, 

которые (даже сам дьявол) в конце концов изменятся в лучшую сторону, 

станут просветленными и соединятся с богом. Из этого следует, что адские 

муки носят временный, а не вечный характер. Иными словами, все вернется к 

богу, ведь все имело его некогда своим началом. Третья составляющая его 

идей — учение о субординационизме, согласно которому Сын ниже Отца. 

Сам Ориген считал свою систему ортодоксальной, но уже в первой 

оригенистической дискуссии ок. 400 г. его ортодоксальность была 

поставлена под сомнение. В результате многолетних дискуссий в 543 г. 

эдиктом императора Юстиниана Ориген был объявлен еретиком, а на 

Вселенском соборе 553 г. был окончательно осужден. 

Из его основных сочинений следует упомянуть комментарии на все 

книги Библии, трактаты «Против Цельса» и «Об основных положениях 

христианства». 

64 Быт. 49:1-28. 

65 Тихон, донатистский епископ. Умер между 390 и 400 гг. Основной 

его труд — «Книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла 

Св. Писания». Несмотря на принадлежность донатизму, церковь долго 



пользовалась его герменевтическими правилами как одним из лучших 

руководств к толкованию Библии. 

66 Имеется в виду младший сын Феодосия I, Гонорий (395—423 гг.), 

император западной части империи. Еще при жизни отца, в 393 г., он был 

провозглашен августом и соправителем. 

67 О его биографии см. соответствующий раздел вступительной статьи. 

68 Мартин родился в 336 г. в семье римского трибуна из г. Сабария в 

Паннонии, образование получил в Павии. По воле отца пошел на военную 

службу, но вскоре принял крещение, оставил войско и отдал себя под 

духовное руководство Хилария Пиктавийского. Чтобы обратить своих 

родителей, он совершил трудное путешествие на родину, но обратить ему 

удалось лишь мать. Как в Паннонии, так и в Милане он подвергся 

преследованиям со стороны ариан. Арианский епископ Авксенций изгнал 

Мартина из Милана, после чего 
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он некоторое время жил отшельником на островке около Генуи, откуда 

вместе с возвращавшимся с востока Хиларием перебрался в Галлию. В 370 г. 

он основал близ Пуатье на полученной от Хилария земле первый правильно 

организованный монастырь на западе (монастырь Литюже). Жители Тура 

провозгласили Мартина в 371 г. епископом. Сам он продолжал вести 

монашескую жизнь в хижине на берегу Луары. Вскоре здесь возник целый 

монастырь (знаменитый Мармутье). Умер Мартин в 397 г. Сульпиций Север 

был его учеником. 

69Понтий Меропий Аниций Паулин (353—431 гг.), церковный 

писатель. Родился в семье богатого сенатора в Бордо, учился у знаменитого 

Авзония. Был сенатором, затем консулом и правителем Кампании. Частично 

под влиянием жены Ферасии, происходившей из Испании, он был крещен в 

Бордо в 390 г. После смерти единственного ребенка Паулин вместе с женой 

предался строгому аскетизму, а в 390 г. удалился в Испанию, где в Барселоне 

ок. 394 г. был рукоположен священником. В следующем году Паулин с 



женой поселились в Ноле. В 409 г. Паулин стал епископом Нолы. В качестве 

епископа он известен устройством акведука, строительством церквей, 

щедростью к бедным, некоторых из которых он приютил в своем доме. Он 

состоял в переписке со многими известными церковными деятелями того 

времени, в том числе и с Сульпицием Севером. От него дошло 51 письмо и 

35 поэм, из которых 14 посвящены св. Феликсу: в обычае Паулина было 

писать поэму к ежегодной годовщине памяти святого (Паулин жил у могилы 

св. Феликса). 

70 Лица эти более нигде не упоминаются. Согласно данным, которые 

мы можем почерпнуть из самого диалога, оба они были современниками 

Сульпиция Севера. Галл был учеником Мартина Турского, о Постумиане же 

сказано, что он провел некоторое время на востоке, откуда вернулся в 

Галлию, где и встретился с Галлом и Севером (S. Sever., Dial. I, I). 

"Антиох (ум. не позже 408 г.), епископ Птолемаиды в Финикии. 

Красноречивый оратор, выступавший среди противников Иоанна 

Хризостома в Константинополе. Он участвовал в т.н. соборе при Дубе (403 г., 

в предместье Халки-дона Руфиниане) и способствовал второму изгнанию 

Хризостома императором Аркадием (404 г.). Некоторые ранние церковные 

писатели критиковали его за подозрительность. 

"Севериан, епископ Габалы ок. 400 г. (Габала — город в Лидии). Он 

был одним из лидеров партии противников 
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Иоанна Хризостома. В начале Севериан, известный своим 

красноречием, пользовался расположением Иоанна, и, когда Златоуст 

отправился в Эфес для расследования дела епископа Антонина, он оставил 

Севериана своим заместителем в Константинополе. Их вражда началась 

после вроде бы пустякового случая, когда однажды Севериан проходил мимо 

архидиакона Серапиона (сподвижник Иоанна, преданный ему), а последний 

не встал, потому, как оправдывался он позже, что не заметил его. Однако 

Севериан считал, что Се-рапион сделал это нарочно, желая его оскорбить. 



Хризос-том сделал Серапиону выговор и на время запретил ему служение. 

Но Севериан не довольствовался этим и требовал, чтобы ему навсегда было 

запрещено служение. Иоанн заявил, что, как лицо заинтересованное в этом 

деле, он отказывается от суда над Серапионом и передает дело собору. Затем 

он встал и вышел, а вслед за ним вышел и собор, тем самым признавая дело 

Серапиона правым. Севериан остался один. Таким образом, между ним и 

Хризостомом возникли неприязненные отношения. Тогда Иоанн предложил 

Севериану покинуть Константинополь и отправиться в свою епархию, 

потому что церкви неудобно долго оставаться без пастыря. Примирение 

между Северианом и Хризостомом произошло только при посредничестве 

самой императрицы Евдоксии: в церкви св. Апостолов, во время службы 

Иоанна, она положила ему на колени младенца Феодосия, крестника 

Хризостома, умоляя примириться с Северианом. Вследствие этих событий 

Севериан составил заговор против Хризостома и стал его главным 

обвинителем во время суда на соборе при Дубе. После того как он 

подготовил второе и окончательное изгнание Хризостома, Севериан вернулся 

к своей пастве в Габалу. 73 Иоанн Хризостом (Златоуст). Родился в 

Антиохии в 347 г. Научное образование получил в школе Либания. Недолго 

пробыв адвокатом, Иоанн обратился к изучению христианского богословия 

под руководством епископа Антиохии Ме-летия, который крестил его, а в 

370 г. определил на должность чтеца. С 372 г. Иоанн продолжал 

богословское образование у Картерия и у одного из лучших христианских 

ученых того времени, Диодора (будущего епископа Тарсийского). 

Удалившись в пустыню, Иоанн провел там 4 года в обществе монахов, а 

затем два года в полном уединении. Однако аскетизм расстроил здоровье 

Иоанна, и он возвратился в Антиохию. В 381 г. он был посвящен в диаконы, 

а в 386 г. — в пресвитеры. 
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В 397 г. Иоанн по настоянию Евтропия был избран архиепископом 

Константинополя, однако быстро нажил много врагов. Против него 



ополчился столичный клир, который Иоанн старался подчинить должной 

дисциплине: развив в своих воззрениях идеал священства до недосягаемой 

высоты, он называл клириков людьми негодными, стоящими три медных 

гроша; не заступался перед светской властью за духовное лицо, если оно 

было виновно, — известен случай, когда Иоанн выдал властям двух 

виновных пресвитеров; при рукоположении епископов Иоанн не советовался 

с клиром. Однако эти меры затрагивали не только столицу. Известно 

нашумевшее дело Антонина, епископа Эфесского, который был обвинен в 

том, что купил свой сан; в ходе следствия были выявлены еще 6 епископов в 

провинции Азия, которые также купили сан, и 7 таких же — в Лидии. Хотя 

Иоанн и старался смягчить их вину, не преследуя их самих, однако всех 13 

лишил сана. Против Иоанна были настроены и зажиточные слои населения, 

опасавшиеся его благоволения к бедным (они считали, что Хризостом 

«соблазняет народ»). Знать и интеллигенция была затронута резкостью его 

языка, а особо затронутыми обличениями Иоанна (константинопольских дам 

в суетности и роскоши) почувствовали себя не только три наиболее 

влиятельные вдовы (Марса, Ка-стриция и Евграфия), но и сама императрица 

Евдоксия. В 403 г. был созван собор в Руфиниане («при Дубе») из личных 

врагов Иоанна, который осудил его, и Хризостом был отправлен в заточение. 

Едва он успел отбыть из Константинополя, как в столице произошло 

страшное землетрясение. Евдоксия увидела в этом знамение гнева небесного 

за гонения на праведника и поторопилась возвратить изгнанника с большой 

торжественностью. Но поскольку он не изменил своего поведения, то в 404 г. 

был созван собор (Иоанн сам настаивал, чтобы его оправдание совершилось 

на законном соборе и был инициатором его созыва), на котором партия 

противников Хризостома опять взяла вверх и последовало второе и 

окончательное его удаление с архиепископской кафедры (об обоих судах над 

Иоанном см. также прим. 91). Он был сослан в г. Кукуз в Армении, где 

пробыл 2 года. Оттуда его отправили в Питиунт (Пицунду), но Иоанн 

скончался в пути, в Команах, в 407 г. 



74Феодосий II (401—450 гг.), восточно-римский император с 408 г., 

сын Аркадия и Евдоксии. В 402 г., еще ребенком, 
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стал августом. В период его правления велись многочисленные войны 

на границах; с 430 г. Феодосии начал платить дань королю гуннов Аттиле. В 

424-425 гг. Феодосии помог Ва-лентиниану III и его династии утвердиться в 

Западной Римской империи. В целях защиты в 413—439 гг. Константинополь 

был обнесен мощными стенами («стены Феодосия»), в 425 г. здесь был 

построен университет. Во время его правления духовенство вело дискуссии 

по христологическому вопросу, в котором император отдавал предпочтение 

моно-физитству. В 429-438 гг. Феодосии подготовил свод императорских 

законов («Кодекс Феодосия»), начиная с 313 г. действовавший в обеих частях 

Римской империи. 

75 Правильное его имя Ницетий (Никита, Nicetas), миссионерский 

епископ и христианский писатель. Ок. 370 г. он стал епископом Ремесианы 

(совр. г. Бела Паланка), находящийся на римской дороге между Белградом и 

Константинополем, и достиг больших успехов в обращении в христианство 

диких племен. Никитий состоял в близкой дружбе в Паулином Ноланским, из 

трудов которого мы узнаем о двух визитах Никития в Италию. Многие же 

труды самого Ни-кития очень рано стали приписываться Никитию Аквилей-

скому или Никитию Трирскому. 

76 Олимпий, согласно одним источникам, епископ Толедо, согласно 

другим — епископ в Барселоне. Время его жизни можно определить, 

базируясь на данных Августина, который называет Олимпия среди наиболее 

известных, по его мнению, церковных писателей (С. Iul., И, 10, 33; III, 17, 32). 

Оба раза, когда Августин упоминает этих церковных деятелей, он называет 

их строго в определенном порядке: Ире-ний (130/140-202 гг.), Киприан (ум. 

258 г.), Ретициан (начало IV в., участвовал в соборах 313-314 гг.), Олимпий, 

Хиларий (315-367 гг.), Амвросий (334-397 гг.), Григорий (330-390 гг.), 

Иннокентий (401-417 гг. понтификата), Иоанн (Хризостом, 347-407 гг.), 



Василий (Великий, 329-379 гг.). Итак, очевидно, что Августин намеренно 

раставляет этих отцов церкви в хронологическом порядке. Исходя из этого 

следует предположить, что время деятельности Олимпия приходится на 

первую половину IV в. Возможно, подтверждением этого является 

упоминание Оптатом (I, 26) некоего епископа Олимпия, который в 316 г. 

вместе с епископом Евномием был послан императором Константином в 

Карфаген для решения спора с донатистами. 
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77 Бахиарий, монах и поклонник Присциллиана. Пребывал в Галлии, 

Испании ок. 380 г. Вероятно, его можно идентифицировать с епископом 

Перегрином, составителем при-сциллианского канона писем св. Павла. 

78 Быт. 12:1. 

79 По всей видимости, это Савватий, крещеный еврей (ум. ок. 410 г.). 

Будучи новацианским пресвитером в Константинополе, он в царствование 

Феодосия I (379—395 гг.) провозглашал отмечание Пасхи согласно 

еврейскому календарю и пропагандировал большие строгости, чем это имело 

место в общине новациан (в своих воззрениях он был последователем 

решений собора, который собрали фригийские новацианские епископы в 

правление Валента (364—378 гг.) во фригийском селении Пазе; следует 

отметить, что самые известные новацианские епископы не присутствовали на 

этом соборе; согласно решению этого собора, Пасху следует праздновать 

вместе с иудеями). По этому поводу (прежде всего о дате Пасхи) 

Константинопольский новацианский епископ Маркиан созвал собор 

новацианских епископов в вифинском селении Сангаре. Отцы этого собора 

признали, что вопрос о Пасхе не может быть достаточным поводом для 

отделения от церкви, поэтому пусть каждый совершает Пасху когда хочет. 

Однако Савватий все-таки отделился от новациан, стал епископом, и в 

наказание за посвящение в новацианские епископы был сослан на о. Родос. 

Однако последователи продолжили его учение. Савватиане просуществовали 

до VI в. 



80 Маркион был сыном епископа из Синопы. Будучи глубоко 

верующим, свою христианскую жизнь он начал с отречения от своего 

имущества. Тогда же он стал развивать свою доктину, и, по-видимому, его 

отец был вынужден отлучить его от церкви. Маркион удалился в Рим при 

папе Гигине (136(?)-140(?) гг.). Здесь он встретился с сирийским гностиком 

Кердоном, и под его влиянием доктрина Маркиона приобрела гностическую 

окраску. Маркион пожертвовал христианской общине Рима значительную 

сумму (200 000 сестерциев) и часть своей библиотеки. Однако Совет 

старейшин, отвергнув учение Маркиона, вернул ему деньги, но библиотеку 

оставил. При папе Элевтерии (175— 189 гг.) Маркион был отлучен от 

римской церкви и основал в Риме собственную общину. Секта маркионитов 

еще в IV в. была весьма многочисленной и на востоке и на западе, и 

просуществовала она вплоть до VI—VII вв. 
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В своем учении Маркион пользуется каноническими священными 

книгами, но только одни из них он сокращает, другие отбрасывает. Он создал 

свое искаженное Евангелие, положив в его основу Евангелие от Луки, и свой 

апостольский кодекс из 10 посланий ап. Павла, исключая соборные, 

пастырские послания и послания к евреям. Кроме того, Маркион написал 

трактат «Антитезис», в котором доказывал, что Бог Нового Завета не может 

быть тождественен с Богом Ветхого Завета. Отличие же в обрядах от церкви 

заключалось в том, что его последователи (он их называл «товарищи его 

бедствий») делились на совершенных и оглашенных; и оглашенные обязаны 

были присутствовать при всех частях богослужения, поскольку им, как менее 

просвещенным, тем более нужно было поучаться в христианской истине. 

Исходным пунктом доктрины Маркиона был дуализм. Благому Богу, 

Отцу Христа, он противопоставил злое начало в лице праведного демиурга. 

Мир — создание «праведного демиурга» (о нем см. последний абзац текста 

сноски). Для поддержания в нем нравственного порядка он дал ему закон, но 

не вдохнул в человека нравственной силы для исполнения этого закона. 



Демиург хотел поддержать нравственный порядок в мире строгостью своих 

предписаний. Но вследствие этого получилось, что люди жестоко мучились 

на земле. Столь же жестоко было и наказание правосудным демиургом их 

после смерти: всех людей, согрешивших против его закона, а не 

согрешивших не было, он посылал в ад. Но Бог по своей милости, как Бог 

чистой любви и благодати, сжалился над страждущим человечеством и 

решил освободить его от власти демиурга. Для этого он посылает на землю в 

призрачном теле Мессию, выдавая себя за Мессию, обещанного иудейским 

богом. Мессия-Христос научил людей, как освободиться от демиурга, но 

этим возбудил против себя вражду самого демиурга, который пригвоздил 

Мессию на кресте. Конечно, его страдание было только призрачное, так как 

он явился в призрачном теле, но распятие на кресте было для него 

необходимо, чтобы он мог уподобиться мертвым, поскольку ад, в котором 

заключены были души умерших, не был открыт ни для кого из живых. Таким 

образом, своей призрачной смертью Христос воспользовался для того, чтобы 

освободить из ада всех заключенных умерших, страдавших от правосудия 

демиурга. Для освобождения живых Маркион предполагал вторичное 

пришествие Мессии 
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после распятия. Он явился теперь не в призрачном теле, а в Своей славе 

и вступил в суд с демиургом. Основой для суда Христос избрал сам закон, 

данный демиургом, и обвинил его в том, что он поступил несправедливо и не 

исполнил собственного закона: в законе демиурга сказано: «Кто прольет 

кровь человека, того кровь прольется» (Быт. 9:6); однако вместо 

благодарности Христу за его различные благодеяния человеческому роду, 

сделанные совершенно безвозмездно, демиург распял его на кресте. Таким 

образом, демиург должен был признать себя нарушившим свой собственный 

закон и подлежащим казни. Тогда он начал упрашивать Христа пощадить 

его, обещаясь отдать ему всех тех, кто уверует в него. После этого Христос, 



явившись к апостолу Павлу, обратил его, и с этого началось развитие 

христианства на земле. 

Исходя из этой доктрины, Маркион, признавая одно только 

христианство, с одинаковым отрицанием относился ко всему, что не было 

христианством, не предполагая никаких степенных различий. Поэтому он и 

на иудейство смотрел как на доктрину, не отличавшуюся по своему качеству 

от язычества. Поэтому он и считал, что следует отбросить Ветхий Завет и 

развивать доктрину исключительно в духе посланий ап. Павла. Такой 

слишком радикальный взгляд на иудейство вызывал сомнения даже у его 

последователей, поэтому они переработали его дуалистичную систему и 

ввели третье начало (кроме Бога-Отца и праведного демиурга) — понятие 

демиурга правосудного, отличного от материи с главным представителем ее 

сатаной. Таким образом, в маркионитстве имело место трехчастное начало. 

81 Валентин, крупнейший представитель александрийского гнозиса, 

был родом из Египта. Учился он в Александрии, затем около 140 г. перешел в 

Рим и здесь приобрел столь значительную известность, что едва не стал 

епископом Рима, однако ему предпочли Пия I (140(?)-155(?)). Затем, либо в 

Риме, либо на Кипре, произошел его разрыв с церковью. Умер Валентин ок. 

161 г. 

Учение Валентина по своему плану распадается на две части — 

история плиромы (самого чистого бытия) и история кеномы (безусловной 

пустоты, чистого небытия). 

История плиромы. В этой части учения Валентина и состоит его 

отличие от других форм гнозиса: обыкновенно учение о Боге в самом себе 

обходят, в то время как Валентин развивает его с особенной полнотой. 

Первоначало, Перво- 
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отец всего сущего есть самосущая «бездна бытия, глубина», 

составляющий брачную парус «Молчанием», «Мыслью» или «Благодатью». 

Из этой сизигии развивается вся полнота духовного бытия, представляемая 



28 новыми зонами, связанными в различные группы. Сперва является 

«Единый», «Ум» или «Отец» в сизигии с «Истиной». Вместе с первой парой 

эта вторая образует первую четверицу. Из «Ума» и «Истины» происходят 

«Слово» и «Жизнь», а от них — «Человек» и «Церковь». Эти четыре зона 

вместе с четверицею составляют первородную восьмерицу. «Слово» и 

«Жизнь» затем развивают из себя 5 пар эонов, или десятерицу. Таким 

образом, вся пли-рома состоит из 30 эонов. Тесно замкнутый круг плиромы 

охраняется «Пределом», или «Крестом», который, посредствуя между 

бытием и небытием, стоит на страже, как предел, т.е. как отрицательная сила, 

разделяющая все разнородное, и как крест, т.е. как положительная сила, 

закрепляющая на месте существующий строй. Но в самой плироме 

существует различие в интенсивности света и жизни. Четверица, восьмерица, 

десятерица, двадцатерица — это степени, по которым происходит духовная 

жизнь, ослабляясь по степени. Все зоны стремятся к познанию «Глубины», 

но адекватно ее познает лишь «Единородный». Остальным запрещает это 

сделать «Молчание». Таким образом, всю плирому проникает сознание 

неудовлетворенного стремления, и там, где ведение было более слабое, эта 

жажда знания, это ощущение различия между идеалом и действительностью 

развивается до мучительного состояния страсти. И «София»-«Муд-рость», 

последний женский эон декады, самовольно порывает союз с 

«Вожделенным» и стремится к соединению с Первоначалом, к 

непосредственному созерцанию его совершенств. Ей грозило бы полное 

уничтожение в бездне Первоначала, если бы «Предел» не удержал ее от 

стремления. Но ее болезненная страсть разрешается тем, что она сама собой 

зачинает и рождает «Помышление», убогое женское существо без вида и 

формы (однако этим рождением положено первое основание миру). Таким 

образом, нарушен строй плиромы, и последовательное развитие духовной 

жизни оказывается невозможным. Новый период в истории плиромы 

открывается тем, что «Ум» и «Истина» производят «Христа» и «Св. Духа». 

Эта новая сизигия по своему происхождению уравнивается с первой парой 



второй четверицы. Христос и Св. Дух прежде всего успокоили дух 

«Мудрости», 
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освободили ее от овладевшего ею помысла и возвратили ее 

«Вожделенному», а «Предел» выбросил «Помышление» за границы 

плиромы. Затем Христос всем зонам разъяснил природу сизигий и доказал, 

что Первоначало постижимо только для Единородного и именно в этой 

непостижимости и заключается причина вечного существования самой 

плиромы. Но с другой стороны, все, что только есть в божественной жизни 

познаваемого, то в совершенстве открыто в Сыне. А Св. Дух своим влиянием 

водворил между зонами равенство — условие спокойствия. Все зоны стали 

Умами и Словами, Человеками и Христами, а все женские зоны таким же 

образом стали Истинами, Жизнями, Церквями и Духами. Зоны воспевают 

гимн верховному началу, и, по соизволению Христа и Св. Духа, 

запечатленному Единородным, каждый зон производит что только в нем есть 

лучшего. Таким образом, Христос — эманация всей плиромы в 

совокупности. Его вечное назначение спасать погибшее, поэтому он — 

Спаситель. Его окружает свита низших духов — ангелов. Но ему нет невесты 

в плироме: в конце времен он должен составить сизигию с отверженцем 

плиромы Помышлением. 

История кеномы. Выброшенное Пределом за границы плиромы, в 

кеному, Помышление носится около ее границ. Христос простер свою 

милость и на Энтимисис: он простер на кресте свои руки, т.е., не оставляя 

пределов плиромы, коснулся Энтимисис и дал ей в первый раз вид и форму. 

Это было первым ее образованием — только по существу. Но светлый образ 

Христа исчез, а Ахамот (Мудрость) устремилась к плироме. Но предел 

заградил ей путь, и она осталась в пустом пространстве, подверженная 

страданиям. Однако ей присуща возможность восторжествовать над своими 

страданиями. Этой победы она достигает лишь тогда, когда сам Христос 

предстал перед ней в кеноме и просветил светом познания. Это было ее 



второе образование. Движимая Христом, она направляет свою творческую 

силу на свои страдания и создает из мольбы (к плироме) психическую 

природу и ее отца и царя материальной природы — демиурга. Из низших 

страданий она создает: из печали — материю, из ужаса — горы, из слез — 

моря, из отчаяния — демонов. Так было положено начало низшему миру, 

который в своем строе и истории должен быть отображением плиромы. Сама 

Ахамот возносится над семью планетными пространствами, на границу 

плиромы и кеномы. Она неведома для самого демиурга. 
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Демиург — подобие Единородного. Под влиянием Ахамот он, сам того 

не осознавая, творит все по идеям плиромы. Он творит человека из 

психического и земного элементов, а Ахамот вдыхает в него искру духовного 

начала. С течением мировой истории все яснее выделяются три рода людей: 

1) вещественные, всецело отдающиеся чувственным влечениям (язычники); 

2) душевные, единосущные демиургу и его любимцы (иудеи); 3) духовные, 

чьих высоких стремлений демиург не понимал, но к которым относится со 

смутным уважением: он часто избирал из них своих пророков. 

Когда же наступило обещанное время и сошел на землю обещанный 

демиургом психический Мессия, с ним при крещении соединился Христос-

Спаситель, сошедший на него в виде голубя. Так как материя по самой 

природе своей обречена на погибель, то тело Мессии состояло из 

психических элементов. Поэтому даже Христос-Мессия прошел через 

Марию лишь как вода проходит через трубу. Иисус открыл людям высшее 

познание: в своей природе, истории и учении Он проявил тайны плиромы. 

Так его 30 лет от рождения до крещения указывали на 30 эонов. В своем 

предсмертном томлении он изобразил тайну страданий Ахамот. Само 

распятие его не имело никакого искупительного значения, Христос-

Спаситель отделился от него, еще когда он был приведен к Пилату. Его 

духовный элемент был также недоступен страданию. Лишь психический 

элемент страдал на кресте, но и то не в собственном смысле, а чтобы 



изобразить, как Христос-Спаситель некогда простер на кресте свои руки и 

сообщил Ахамот образование по существу. Явление после Воскресения 

Христа к отвергнутому ап. Павлу является отражением явления Христа-

Спасителя к отвергнутой Ахамот и ее образование по познанию. Наконец, в 

Евангелиях символически указаны величайшие тайны плиромы (тетрарда, по 

мнению валентиниан, указана в Ин. I, 14, пр.). Таким образом, значение 

христианства, согласно валенти-нианам, состоит лишь в сообщении гнозиса 

и облегчении для пневматиков способа к освобождению из материи. 

Завершением всего мира будет то, что весь пневматический элемент, 

посеянный Ахамот в душах праведных еще в младенческом виде, но в мире 

воспитанный и развившийся до зрелости, освободится от уз мира. Тогда 

Ахамот вступит в плирому и составит сизигию Христу-Спасителю. Вместе с 

ней войдут туда все духи (пневмат) как невесты ангелов. 
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Демиург, признав Христа, войдет с окружающими его праведными 

душами в огдоаду, и здесь они найдут совершенное успокоение, демиург — 

за рачительное и благотворное для церкви управление миром, праведники — 

за добродетельную жизнь. В то же время скрытый в глубине вещей огонь 

прорвется наружу и истребит материю. 

Школа Валентина скоро разделилась по вопросу о теле Христа на две 

самостоятельные ветви: восточную (приписывала ему лишь духовное тело) и 

западную — италийскую (довольствовалась только отрицанием 

материального и допускала психическое). 

82Аэций (ум. ок. 370 г.), лидер радикальной арианской партии, 

называемой партией аномиев (они считали, что Сын неподобен Отцу). Он 

происходил из Келесирии (часть Сирии между горными цепями Ливан и 

Антиливан), отличался дарованиями и твердостью убеждений. Был 

последовательно рабом, странствующим слесарем, золотых дел мастером, 

врачом, сапожником, богословом. При этом он не оставлял научных занятий. 

Его учителями в богословии и толковании Писания были Паулин Тирский, 



Леонтий Ан-тиохийский, Афанасий Аназарвский, Антоний Тарсский — т.н. 

ученые лукианисты. Аэций был известен как бескомпромиссный сторонник 

арианства (для аномиев сам Арий был недостаточно православен, так как ему 

не могли простить того бесцветного, половинчатого символа, который он 

представил Константину). Так, он отказался принять посвящение от 

арианского епископа Секунда Птолемаидского на том основании, что тот 

запятнал чистоту своих верований общением с омоусианами. Антиохийский 

арианский епископ Леонтий рукоположил Аэция диаконом, однако под 

давлением православных иерархов Флавиана и Диодора был вынужден 

запретить Аэцию свщеннодействовать и лишил его диаконства. Аэций с 

учеником Евномием (о нем см. прим. 35) отправился в Александрию и жил 

там у арианского епископа Георгия. В 357 г. после смерти Леонтия 

епископом Анти-охии стал Евдоксий (о нем см. прим. 35, 54), чьи взгляды 

были близки к арианским. Аэций возвращается в Антиохию, и Евдоксий 

даже пытается восстановить его в сане диакона. В 359 г. во время диспута в 

Константинополе перед лицом императора Констанция по результатам 

собора в Селевкии между арианскими париями василиан (омиусиан) и акаки-

ан (омиев) Евдоксий (сторонник акакиан) был вынужден 
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пожертвовать Аэцием, и доктрина аномиев была предана анафеме. 

Аэций, признавшийся перед лицом императора в авторстве сочинения, в 

котором доказывалось, что Сын неподобен Отцу, был сослан во Фригию и 

отлучен от церкви. Со вступлением на престол Юлиана Аэций был 

амнистирован и даже был вхож в дом императора. 

Догматическая система Аэция была построена на диалектической 

противоположности рожденного и нерожденного. Считая эти понятия за 

адекватное выражение самого существа Отца и Сына, он стоял за их полное 

неподобие и при этом приписывал себе такое знание существа Божия, какое 

имеет сам Бог, поскольку, по его мнению, Бог открыл ему то, что скрывал до 

тех пор со времен апостолов. 



83 Исаак Еврей — крещеный еврей. В 366 г. в Риме он присоединился к 

партии Урсина против папы Дамаса (см. об этом прим. 53, 84), активно 

проявил себя во время процесса, возбужденного Урсином против Дамаса. 

После неудачи этого предприятия Исаак был сослан в Испанию Грацианом 

(Coll. Avell. epist., 13, 5). В 378 г. он перешел обратно в иудаизм. 

84 По всей видимости, его следует идентифицировать с Урсином 

(Урсицином), римским антипапой 366 г. (ум. после 381 г.). После смерти 

папы Либерия (352—366 гг.) Урсин был избран папой в противовес Дамасу 

(см. прим. 53) сильной, но немногочисленной группировкой, которая 

поддерживала еще антипапу Феликса II (который был в 355 г. посажен на 

папский трон императором Констанцием вместо изгнанного Либерия). Урсин 

был посвящен в сан епископом из Тибур (совр. Тиволи, недалеко от Рима). 

Подобное двоевластие привело к кровопролитию в Риме, в результате чего 

Урсин и его диаконы, Амантий и Люпус, были изгнаны префектом Рима. 

Императорское прощение позволило им вернуться, однако вновь возникшее 

насилие привело к их изгнанию. Прибыв в Милан в 370 г., Урсин был 

поддержан некоторыми арианскими епископами, и вместе они обвинили 

Дамасия в аморальности, однако он сумел оправдаться. Последний раз Урсин 

упоминается в письме Аквилей-ского собора (381 г.) императору, 

предостерегающем его против интриг антипапы. 

85 Речь идет об астрологе Генетлиакосе, против которого резко 

выступал Макарий Римский, близкий друг Руфина. Этому Макарию 

приписывали апологию Руфина «За Ори-гена»: когда Руфин в 397 г. прибыл 

с востока в Рим, он 
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встретился с Макарием, который, много слышавший об Оригене, хотел 

узнать о нем мнение Руфина. По его просьбе Руфин перевел книгу в защиту 

Оригена, а затем, по его же просьбе, принялся за перевод сочинения самого 

Оригена «О началах». По всей видимости, этого Макария следует 

идентифицировать с Макарием Магном, христианским апологетом, который 



ок. 400 г. написал Apocriticus. Этот труд состоит из 5 книг и рассказывает о 

5-дневном диспуте между автором и языческим философом, вероятно 

Порфирием. 

86 Более о нем ничего не известно. 

87 Иоанн (ок. 356—417 гг.), племянник и наследник св. Кирилла как 

епископ Иерусалимский. В основном известен своей ролью в первом 

оригенистском споре, в котором он объединился с Руфином в защите 

Оригена против Епифа-ния Кипрского и Иеронима. События развивались 

следующим образом. Когда в 386 г. Иероним прибыл в Палестину и 

поселился в Вифлееме, он, как и Руфин, находившийся тогда в Иерусалиме, 

был в тесном союзе с Иоанном Иерусалимским: их связывали в том числе и 

научные труды в изучении сочинений Оригена, о котором все они 

отзывались с похвалой. Но в 393 г. прибыли с запада паломники в Иерусалим 

во главе с Атербием, который требовал осуждения Оригена как еретика. 

Иероним, чувствительный к своей репутации строго православного, 

поступился своим уважением к Оригену и осудил его. Руфин же заперся в 

своем доме и не виделся с Атербием и поэтому не отрекся от Оригена. В 394 

г. в Иерусалим явился Епифаний Кипрский, который долго жил в Египте и 

был противником оригенизма, откуда, по его мнению, вышло арианство. 

Епифаний был хорошо встречен Иоанном Иерусалимским, Иеронимом и 

латинянами. Епифанию по обычаю было предложено священнодействовать и 

проповедовать. Во время богослужения Епифаний начал говорить против 

Оригена. Клир же, который чуть ли не в полном составе был на стороне 

Оригена, начал роптать. Иоанн прислал к Епифанию архидиакона сказать, 

чтобы тот перестал говорить на эту тему. Затем все отправились на Голгофу, 

чтобы служить там в храме. По дороге желающие благословения преградили 

путь Епифанию, и тот остановился. Иоанн тут же вслух сказал, что Епифаний 

сделал это по честолюбию, чтобы овации продолжались дольше. Затем, когда 

они пришли в храм, Иоанн выступил с долгой проповедью против 

антропоморфистов (о них см. прим. 93). 
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После Иоанна вышел Епифаний и потребовал, чтобы Иоанн 

анафематствовал Оригена. Отношения Епифания и Иоанна стали настолько 

натянутыми, что Епифаний удалился в Вифлеем к Иерониму, где говорил, 

что напрасно вступил в общение с еретиком-оригенистом Иоанном. 

Епифания уговорили пойти помириться, и под вечер он отправился в 

Иерусалим, но Иоанн его так встретил, что он в ту же ночь вернулся назад. 

Решено было порвать связи. Поскольку Вифлеемскому монастырю был 

необходим пресвитер, то Епифаний сам его рукоположил, что было прямым 

нарушением прав иерусалимского епископа. Епифаний не скрывал этого 

факта и в письме к Иоанну подробно рассказал об этом, убеждая Иоанна 

осудить Оригена. Епифаний скоро удалился, и оставшимся в Вифлеемском 

монастыре было необходимо примирится с Иоанном. Первую попытку 

предпринял комит Палестины Архелай в 396 г., когда он вызвал к себе обе 

стороны. Но вифлеемляне прождали в доме Архелая трое суток, а Иоанн не 

явился, ссылаясь на то, что его задержала болезнь одного человека. Через два 

месяца Феофил Александрийский (см. о нем прим. 91) прислал по просьбе 

Иоанна для прекращения распри пресвитера Исидора, но Исидор встал на 

сторону Иоанна. Вследствие этой неудачи выступил Иероним, пытаясь 

уладить дело письмами. Однако примирился лишь один Руфин, 

отправлявшийся из Иерусалима на запад. К концу жизни Иоанн стал 

помогать Пелагию, гостеприимно принял его в Иерусалиме, оправдал его от 

обвинений в ереси на диоцезном соборе в Иерусалиме (415 г.) и использовал 

все свое влияние, чтобы получить такой же положительный вердикт на 

метропольном соборе в Диосполисе (416 г.). В этом он противостоял усилиям 

Орозия, которого Августин послал в Палестину для поддержки Иеронима в 

борьбе против пелагианства. 

88 Поскольку Геннадий не дает практически никаких биографических 

данных этого Павла, то его идентификация с кем-либо из множества 

епископов, носивших это имя, затруднена. В некоторых кодексах Павел 



именуется Паулином, однако и с этим именем возникают те же трудности. 

Однако далее у Геннадия рассказывается о Паулине Ноланском (XLVIII) и 

сообщается, что одним из главных его сочинений был труд «О раскаянии». 

Учитывая написание в некоторых кодексах имени Павла как Паулин, с 

определенной 
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долей уверенности можно идентифицировать данного Павла (Паулина) 

как Паулина Ноланского (см. о нем прим. 69). 

89 Гельвидий написал свой труд ок. 380 г. В 383 г. Иеро-ним в ответ 

написал De perpetua Mariae virginitate adversus Helvidium, доказывая, что те, 

кого называли братьями Иисуса, были его двоюродными братьями. У 

Гельвидия было довольно большое количество последователей. Августин 

(Наег., 83) идентифицирует гельвидианцев с antidicomarianites в Аравии. 

90Авксенций (ум. 374 г.), арианский епископ Милана. Происходил из 

Каппадокии. Авксенций был рукоположен епископом Милана, чтобы 

заменить Дионисия, епископа Милана, изгнанного в 355 г. Осужденный 

соборами в Рими-ни (359 г.) и Париже (360 г.), однако он получил поддержку 

Валентиниана I и поэтому, запутав своих противников в теологических 

диспутах и подписав символ веры, принятый в Римини, сохранил свой пост, 

несмотря на все усилия католической партии, возглавляемой Хиларием 

Пиктавьен-ским (в 364—365 гг.), Афанасием Александрийским и папой 

Дамасом (в 369 г.). В 371 г. Авксенций был осужден римской церковью, 

однако остался на кафедре и умер епископом. Амвросий Медиоланский был 

его преемником. 

91 Феофил (ум. 412 г.), патриарх Александрийский (в 385— 412 гг.), 

предшественник и дядя св. Кирилла. Будучи церковным иерархом, Феофил 

представлял классический образец светского владыки. Он объединил в своих 

руках церковную власть над Египтом, Ливией, Пентаполем. В пределах 

своего диоцеза он уничтожал прежние епархии, создавал новые, 

распространял или сокращал их пределы для выгод своей власти. Хорошо 



зная подкупность константинопольского двора, он широко этим пользовался 

как при императорском дворе, так и у себя в Египте, нередко определяя 

префектов Александрии. Отсюда его постоянное стремление к богатству. 

Никакие суммы, даже сборы на бедных, не избежали его рук. Так, римские 

императоры со времен Константина предоставляли языческим храмам самим 

закрываться из-за отсутствия поклонников. Так стояли и египетские храмы, 

известные своими баснословными богатствами. Феофил первый попрал эти 

негласные законы — в 391 г. он разрушил знаменитый Серапеум. 

Дополнительным штрихом к его портрету являются события, имевшие место 

в 394 г., когда император Феодосии I отправился на войну против узурпатора 

Евгения. Основные военные действия предпола- 
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гались в Италии, и Феофил отправил своего приближенного, 

пресвитера Исидора, в Италию, чтобы тот от имени Фе-офила приветствовал 

победившего как императора (однако этот план был раскрыт, и Исидор 

спасся бегством). 

В 397 г. умер Константинопольский епископ Нектарий. При дворе 

решили не избирать из местных кандидатов, а последовать совету евнуха 

Евтропия и рукоположить Иоанна Хризостома. Феофил же хотел провести на 

этот важный пост Исидора, однако был вынужден смириться и рукоположить 

Иоанна в 398 г. Однако это возбудило вражду Фео-фила к Иоанну, и первое 

их столкновение было связано с именем Оригена. 

В 399 г. Феофил в своем пасхальном послании хвалил Оригена и с 

позиций оригенизма выступил против тех, которые представляют Бога в 

чувственном образе (еще во время начала оригенистского спора в Палестине 

Феофил поддерживал сторонников Оригена в лице Иоанна Иерусалимского). 

Это послание вызвало волнение в среде монашества, большинство из 

которых представляли Бога в телесном виде. И вот однажды огромная масса 

вооруженных жезлами монахов ворвалась в Александрию и, соединившись с 

фанатичной чернью, потребовала Феофила для объяснения. Феофил сказал, 



что он признает образ божий, благословил монахов и отправил обратно, а сам 

примкнул к антиоригенистам. На оригенистов обрушились репрессии, 

прежде всего на нит-рийских монахов — «долгих братьев», прозванных так 

за высокий рост: Диоскора, Евсевия, Евтимия и Аммония. Феофил 

распространил послания, в которых заявлял, что трех лиц в Нитрии (Диоскор 

тогда был епископом Гермопо-ля) следует выгнать. Затем в начале 400 г. он 

собрал собор, на котором Ориген был осужден, и Феофил обратился к 

светской власти для выполнения приговора. Следствием этого было сперва 

нападение на Диоскора, а затем нападение войск на Нитрию и разрушение 

этой обители. Около 300 монахов бежали в Палестину. 50 из них во главе с 

«долгими братьями» прибыли в Константинополь и обратились к Иоанну. 

Хризостом, чтобы не раздражать Феофила, не принял их в церковное 

общение, но дал им убежище и начал переписку с Феофилом, которая не 

привела ни к какому результату: Феофил не признавал права вмешательства 

в его дела за Иоанном, ссылаясь на постановление Вселенского собора, что 

дела решаются в пределах обвиняемого, т.е. он подсуден 
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епископам Египта. Наконец изгнанники подали прошение императрице 

Евдоксии. Светская власть вмешалась и принялась за расследование, в 

результате которого вскрылись такие злоупотребления, что Феофил был 

вызван на суд Константинопольского епископа, которому принадлежало 

первенство чести. Феофил задействовал все свои связи, поэтому, прибыв как 

обвиняемый, он был поселен в одном из дворцов. С Иоанном он не виделся в 

течение двух недель и в это время нужным людям раздавал подарки, а на 

низших лиц действовал пышными обедами. Между тем на собор стали 

собираться епископы. К Феофилу их прибыло 36, из которых 28 были 

египетские. Златоуст в это время заседал с преданными ему отцами (40 

епископов). Феофил переправился из Константинополя в предместье 

Халкидона Руфиниану и оттуда отправил приглашение Иоанну явиться на 

собор «при Дубе», причем в качестве обвиняемого. Иоанн согласился, но 



потребовал, чтобы из числа судей были исключены его явные враги и прежде 

всего Феофил. Эти требования не были удовлетворены, и Иоанн не явился. 

Иоанн был осужден, причем Феофил поставил дело так, что он только 

присутствовал со своими епископами на соборе, а судил Иоанна митрополит 

Гераклейский Павел. Однако после землетрясения и скорого возвращения 

Иоанна Феофил был вынужден тайком бежать из Константинополя, спасаясь 

от разъяренной черни. На новый собор, который собрался по требованию 

Иоанна, Феофил не явился, а послал нескольких молодых египетских 

епископов, дав им инструкцию опираться на одно правило Антиохийского 

собора 341 г.: Иоанн был осужден на соборе, гражданская власть выполняла 

лишь соборное определение, поэтому без церковного разрешения, только по 

приказанию гражданской власти, Иоанн не мог вернуться; согласно правилу 

Антиохийского собора, епископ, вернувшийся без оправдания церковным 

судом, безвозвратно лишается права на занятие епископской кафедры. Пока 

отцы на соборе решали, признавать или нет это правило, дело фактически 

решил император Аркадий, который заявил, что он не может вступать в 

общение с епископом, над которым тяготеет церковное осуждение. 

Преемником Иоанна стал бесхарактерный Арзакий. Фактически Феофил стал 

первым епископом востока. Тогда он опять переменил свое мнение об 

Оригене и стал по-прежнему пользоваться его сочинениями. 
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92 Геракл, по-видимому, был родом из Александрии. Первоначально 

ой был язычником, увлекался философией и «эллинскими науками». Вместе 

со своим братом Плутархом он был учеником'Оригена в Александрийской 

школе. Вероятно, под влиянием Оригена оба брата крестились, и Плутарх 

даже принял мученическую смерть за веру. Геракл, изначально склонный к 

философии, увлекся богословием и стал соратником Оригена, который 

поручил Гераклу начальное преподавание в школе. Кроме того, Геракл 

заседал в совете священников в Александрии. Ок. 231 г. он стал 

руководителем школы вместо изгнанного в Кесарию Оригена. А в 232 г. он 



был избран епископом Александрии вместо умершего Димитрия (который 

находился на своем посту 43 г. — 189-232 гг.), и его правление длилось 16 

лет (до 247 г.).  

93 Речь идет о последователях Авдия, который в IV в. создал строгую 

ригористскую секту, выступавшую против обмирщения духовенства. Авдий 

был выходцем из Месопотамии. Он официально порвал с церковью, 

отвергнув никейский символ веры. Нелегально посвященный в епископы, 

Авдий был сослан в Скифию, где он занимался миссионерской 

деятельностью среди готов. После его смерти численность секты стала 

быстро сокращаться. Авдивиан называли «антропоморфистами», поскольку 

они, базируясь на интерпретации одного фрагмента Писания (Быт. 1:26), 

считали, что Бог-Отец был точно как человек. 

94 Евсевий (ум. 462 г.), вероятно, грек по происхождению. Он был 

епископом Милана с 449 г. Во время своего пребывания на этом посту 

Евсевий упоминается в связи с двумя важными событиями: участие в 

Римском соборе в 449 г., который известен осуждением папой Львом I 

Великим доктрины Евтихия, и участие Евсевия в восстановлении Милана, 

разрушенного во время нашествия Аттилы (452 г.). Лев Великий адресовал 

ему послание, интересуясь его мнением о Евтихии. Евсевий был приглашен 

на всеитальянский собор епископов (451 г.) и отправил папе соборное письмо 

в утверждение своего православия. 

95 Вигиланций (ум. после 406 г.) родился в Аквитании. Получив сан 

пресвитера в Барселоне, он предпринял путешествие на восток и явился в 

Вифлеем к Иерониму, с которым скоро не поладил. Разлад произошел из-за 

Оригена, которого Иероним очень ценил, и хотя затем он и перешел на 

сторону Епифания Кипрского (см. прим. 87), но, видимо, 
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не вполне освободился из-под влияния Оригена. И Виги-ланций 

упрекнул Иеронима в этом. Это раздражило Иеро-нима, который нашел 

случай обвинить Вигиланция в ереси. Пресвитер Ринарий жаловался в 



письме Иерониму, что Ви-гиланций восстает против почитания мощей и 

православных называет за это поклонниками праха. В 406 г. Ринарий 

переслал Иерониму сочинение Вигиланция и при этом сообщил, что многие 

разделяют его мнение. Иероним написал опровержение взглядов Вигиланция 

(это сочинение — единственный источник о его взглядах) и назвал его 

еретиком. Церковь приняла это осуждение. 

Почитание мощей, по Вигиланцию, является обожанием и 

возвращением к язычеству. Он возражал против молитвенного призывания 

святых, против ночного богослужения перед празднованием памяти 

мучеников; указывал на беспорядки, которые действительно бывали иногда 

при всенощном богослужении. Чудеса, по мнению Вигиланция, имели место 

только при первоначальном распространении христианства и могли быть 

полезны только для убеждения неверующих, а для уверовавших они не 

имеют значения. Возражая против обета нестяжательства, Вигиланций 

утверждал, что лучше владеть имуществом и с благоразумием употреблять 

его на дела благотворительности, чем сразу раздавать его. Во время своего 

пребывания на востоке он оказывал вспомоществование палестинским 

подвижникам, но потом выражал сомнение, хорошо ли пожертвованиями с 

запада поддерживать аскетический образ жизни на востоке и не лучше ли 

помогать местным беднякам. 

96 Неизвестное лицо. 

97 Симплициан был священником в Милане, затем духовником 

Амвросия Медиоланского и с 397 г. стал преемником Амвросия на посту 

епископа (см. эпиграмму Энно-дия Тициненса № 48: «Амвросий, покинув 

лишенный занятия плебс // Вверил его твоим, Симплициан, заботам»). 

Симплициан занимал должность катехизатора (его обязанностью было 

готовить к крещению катехуменов и обучать их основам христианского 

вероучения). Он обладал великолепным даром слова и способностью живо и 

интересно изложить любое учение. Видимо, знакомство Амвросия и 

Симплициана состоялось еще во время пребывания Амвросия в Риме, и 



Симплициан, узнав об избрании Амвросия, сам вызвался помочь ему 

разобраться в тонкостях христи- 
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анской доктрины. Теологически образованный и знаток 

неоплатонической философии, Симплициан сыграл определенную роль в 

обращении Мария Викторина и Августина. Духовному формированию 

Симплициана весьма способствовал Амвросий МедиолаЦский. Сохранилось 

несколько писем Амвросия, адресованных ему. Умер Симплициан в 400/401 

г. 

98 Вигилий, третий епископ Тридента (385(?)—405 гг.). Получил в 

начале исполнения своей должности письмо Амвросия с пастырскими 

наставлениями. Житие Вигилия (написано в VI в.) рассказывает о его 

миссионерской деятельности и о строительстве многочисленных церквей. В 

397 г. его коллеги Сисиний, Мартирий и Александр приняли мученическую 

смерть. Вигилий отправил рассказ об их смерти Симплициану, епископу 

Милана. Позднее он отправил рассказ и мощи Иоанну Хризостому. Согласно 

сообщениям жития, Вигилий также преследовался язычниками. 

99 Аврелий Августин родился в 354 г. в Тагасте (совр. Сук-Арас в 

Алжире), провинция Нумидия. Отец Августина Патриций был чиновником 

местного муниципалитета. Мать его Моника была ревностной христианкой, 

и своим духовным развитием он во многом обязан ее влиянию. В 370 г. отец 

отправил Августина в Карфаген для получения риторического образования. 

Обучаясь, Августин попадал под влияние манихейства и в течение 9 лет был 

сторонником учения, в котором окончательно разочаровался в 383 г., когда в 

Карфаген прибыл манихейский иерарх Фавст, с которым Августин имел 

беседы. С 374 г. Августин преподает риторику в Карфагене. В 383 г. он 

отправляется в Рим для преподавания риторики. В Риме по рекомендации 

друзей-манихеев Августин был назначен на должность придворного ритора в 

Милане и в 384 г. переезжает туда. Попав под влияние Амвросия, а также 



матери, которая приехала к нему, Августин вместе с сыном Адеодатом (он 

родился в 372 г. в Карфагене от любовницы Августина) в 387 г. был крещен 

Амвросием. После этого Августин решает расстаться со всем, что связывает 

его с прежней жизнью, и подает прошение об отставке и собирается отплыть 

в Африку, но перед отплытием в Ос-тии умирает его мать, и Августин 

задерживается в Риме. Осенью 388 г. он возвращается в Тагасту, продает 

родительское имение, деньги раздает бедным. Для себя он оставляет только 

маленький домик, где живет с друзьями монашеской жизнью. Постепенно он 

приобретает известность в округе. 
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В 391 г. по просьбе жителей города Гиппона Регия епископ города 

Валерий посвящает Августина в пресвитеры, и Августин перебирается в 

Гиппон. Он строит неподалеку от города небольшой монастырь и поселяется 

в нем с друзьями. В начале 390-х гг. Августин активно разоблачает 

манихейство, а также начинает обширную полемику с донатистами. В 396 г. 

умер епископ Гиппона Валерий. Перед смертью он зимой 395/396 г. вместе с 

епископом г. Каламы Мегалием и другими епископами посвятил Августина в 

сан епископа Гиппона. Годы епископства были наиболее плодотворными в 

литературном отношении, Августин вместе с епископом Карфагена 

Аврелием становится крупнейшим авторитетом, активно участвует в 

полемике с донатистами и пелагианами. В 426 г. Августин препоручил дела 

епархии своему преемнику Ираклию для того, чтобы все свободное время 

отдать ученым занятиям. Летом 430 г. вандалы, переправившиеся в 429 г. 

через Гибралтар, достигли Гиппона. В августе 430 г. Августин скончался в 

осажденном городе. Его останки в начале VI в. были вывезены на Сардинию, 

а в VIII в. перевезены в Павию, где и покоятся до сего дня. 

Следует отметить, что в конце жизни Августин боролся против 

полупелагианства, процветавшего в Южной Галлии, прежде всего в 

Массилии. И одним из защитников этого течения (см. о нем прим. 136) в той 

борьбе был Геннадий Массилийский. Отсюда, по всей видимости, этот 



ехидный и недоверчивый тон при описании трудов Августина, что резко 

контрастирует с последующей апологетикой жизни и творчества Августина. 

100 Орозий Павел родился в конце IV в., был пресвитером в 

Лузитании. Подвергся сильному идейному влиянию Августина, к которому 

ездил в Африку в 414 г., и Иеронима, которого посетил в Палестине. Орозий 

деятельно помогал Августину в борьбе против присциллиан и пелагиан. По 

настоянию Августина он написал к 417 г. главное свое сочинение 

«Исторические книги против язычников», всемирную хронику от Адама до 

своего времени, первую попытку рассмотрения истории с точки зрения 

христианства. В этом труде Орозий следует Даниилу в разделении истории 

на 4 периода. Это деление на эпохи сохранилось в исторической литературе 

до XVIII в. Кроме этого, Орозий написал трактаты «Рассмотрение, или 

Наставление к Августину об ошибках присциллиан и оригенистов» и 

«Апология о власти свободы». 
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101 Совр. река Дон. В устье Танаиса с III в до н.э. находился город 

Танаис. 

102 Стефан, архидиакон и первомученик. Избранный в число первых 7 

диаконов церкви, он как образованный эллинист не ограничивался 

служением в трапезах, а смело и убедительно проповедовал Евангелие и вел 

прения о вере в синагогах. Фанатики обвинили его в богохульстве и с 

помощью ложных свидетелей добились его осуждения на смерть. Он был 

побит камнями. Стефан принадлежал к числу 70 апостолов. Император 

Константин Великий построил в честь Стефана храм в Константинополе. 

Мощи Стефана были открыты близ Иерусалима в декабре 415 г. и 

перенесены в Иерусалим. Оттуда мощи ок. 428 г., при императрице 

Пульхерии, были перенесены в Константинополь и положены в часовне св. 

Лаврентия, а потом в основанный Пульхерией в честь Стефана храм в 

Константинополе. 



103 Максим, епископ города Augustae Taurinorum (совр. Турин). Умер 

между 408 и 423 гг. Геннадий сообщает, что он умер во время правления 

Гонория и Феодосия II. Однако Максим, епископ Турина, был жив ко 

времени собора в Милане (451 г.) и Риме (465 г.). Скорее всего, это два 

разных человека. 

104О нем см.: Hieronim., XCVI. 

105 Лаврентий, мученик, архидиакон епископа Рима Сик-ста II (257—

258 гг.). Родом Лаврентий из Испании. Был сожжен на железной решетке в 

258 г. 

106Петроний, епископ Болоньи (431/432—450 гг.). Его отец был 

префектом претория в Галлии. Сам Петроний занимал гражданские 

должности до занятия церковных. Он восстановил церкви Болоньи, которые 

были разрушены готами. Эти церкви Петроний построил, явно имитируя 

святые места в Палестине. Так, базилика св. Стефана являлась фактически 

моделью базилики Константина в Иерусалиме. Построенные Петронием 

церкви были разрушены только в X веке. 

107 Флавий Плацид Валентиниан III (419—455 гг.), император 

Западной Римской империи с 425 г. Валентиниан был сыном полководца 

Констанция и дочери Феодосия I Галлы Плацидии. После смерти Гонория 

Феодосии II сделал Ва-лентиниана III правителем Западной Римской 

империи. До 437 г. регентшей при нем состояла его мать Галла Плацидия. 

Резиденциями Валентиниана III были попеременно Равенна и Рим. Он 

заботился об улучшении административного управления и обороны. В 445 г. 

он укрепил положение папы, 
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признав за ним высшие судебные полномочия. Довольно долгое время 

Валентиниан III находился под влиянием талантливого полководца Аэция (в 

частности, Аэций разбил гуннов на Каталаунских полях в 451 г.). В 454 г. 

Валентиниан III казнил Аэция, однако вскоре после этого сам был убит 



приверженцами Аэция, объединившимися с сенатской знатью. Валентиниан 

III был последним представителем династии Валентиниана-Феодосия. 

108 Пелагий — кельт по происхождению. Его собственное имя — 

Морган, в греческой транскрипции. Родился ок. 360 г., по одним сведениям 

— в Бретани, по другим — в Шотландии. Достоверные сведения о нем 

начинаются лишь с прибытия его в Италию в первые годы V в. Здесь 

Пелагий обратил на себя внимание добрым нравом, вел монашескую жизнь и 

заслужил дружбу Паулина Ноланского. В Риме Пелагий был поражен 

распущенностью мирян и клириков, которые оправдывали себя немощью 

человеческой природы перед неодолимой силой греха. Пелагий же выступил 

с утверждением, что неодолимого греха не бывает: если он есть дело 

необходимости, то это не грех, если же дело воли, то его можно избегнуть. 

Пелагий старался высказывать свои мысли в общепринятых выражениях, 

избегая прямого столкновения с церковью. Однако его ближайший 

последователь Целестий довел дело до разрыва с церковью. В 411 г. Пелагий 

с Целестием прибыли в Африку. Пелагий, съездив к Августину и 

дружелюбно им принятый, отправился в Палестину, а Целестий остался в 

Карфагене, открыто высказал свои взгляды и был в 412 г. собором отлучен от 

церкви. Пелагий же приобрел доверие палестинских епископов и был 

оправдан ими (на двух местных соборах, в Иерусалиме и Диосполе) в 415 г. 

по обвинению, возбужденному против него Иеронимом и прибывшим из 

Африки пресвитером Павлом Орозием (см. о нем прим. 100). Главным 

обвинительным пунктом было утверждение Пелагия, что всякий человек 

легко может быть безгрешным, если только захочет. Пелагий отвечал: «Да, я 

говорил, что можно быть безгрешным, но не говорил, что это возможно без 

помощи Бо-жией». Его объяснения признали удовлетворительными, но 

окончательное решение дела было предоставлено римскому папе. Пелагий 

отправил ему свое исповедание веры, в котором обходил сущность спорного 

вопроса. Между тем в Африке продолжалась сильная борьба против 

пелагианства. 
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Новый собор в Карфагене (416 г.), распространив осуждение Целестия 

и на его учителя, Пелагия, обратился к папе Иннокентию I за 

подтверждением своего приговора, которое и получил. Оправдательное 

послание Пелагия к папе было рассмотрено преемником Иннокентия, 

Зосимой, к которому обратился также и Целестий, прибывший в Рим. 

Заявление Целестия вместе с благовидными богословскими толкованиями 

Пелагия побудило папу обратиться к африканским епископам с посланием в 

пользу обвиняемых. Но африканцы не уступали. На нескольких соборах, и 

окончательно в 418 г. на consilium generale в Карфагене, с участием 

испанских епископов, они объявили, что приговор папы Иннокентия был 

окончательным и отменен быть не может. После некоторого колебания 

Зосима отказался от своего заступничества. Указом императора Гонория в 

419 г. были предписаны обычные меры против основателей и приверженцев 

новой ереси, а папа объявил об ее осуждении в послании ко всей церкви. 

Преемник Зосимы, Бонифаций I, побуждая Августина к усиленной полемике 

против пелагианства, старался вместе с тем, но безуспешно, искоренить ересь 

с помощью светской власти. Между тем сам Пелагий, оставшись на востоке, 

незаметно сходит со сцены. Умер он, вероятно, в Египте в 427 г. 

Пелагианство довольно широко распространилось в Западной империи, 

прежде всего в Галлии, см., например, рескрипт Валентиниана III в 425 г. 

против пелагианства в Южной Галлии. Вселенский собор в Эфесе в 430 г. 

отнесся к пелагианству как к ереси уже осужденной. Свое продолжение 

пелагианское учение нашло в V—VI вв. в виде полупелагианства. 

Главные свои воззрения Пелагий изложил в толкованиях на апостола 

Павла (сохранившихся лишь в переделке Кас-сиодора), а также своем 

послании к Димитриаде. Согласно Пелагию, человек по природе добр. 

Действием своей свободной воли он может уклониться от добра; такие 

уклонения, накопляясь, могут стать греховным навыком и получить силу как 

бы второй природы, не доходя, однако, до непреодолимости, так как свобода 



воли не может быть потеряна разумным существом. Человек всегда мог 

успешно бороться с грехом и достигать праведности. Особенно же это 

возможно, легко и обязательно после того, как Христос своим учением и 

примером ясно показал путь к высшему благу. Следовательно, если человек 

должен, то он и может исполнять 
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заповеди Божьи, запрещающие злое, повелевающие доброе и 

советующие совершенное. Таким образом, исполнение евангельских советов 

имеет достоинство лишь у тех, кто прежде повинуется запрещениям и 

предписаниям. Не отрицая пользы монашеского аскетизма как духовного 

упражнения, Пелагий ставит его на второй план. Человек спасается не 

внешними подвигами, не с помощью особых средств церковного благочестия 

и не правоверным исповеданием учения Христова, а лишь его 

действительным исполнением, через постоянную внутреннюю работу над 

своим нравственным совершенствованием. Человек сам спасается, как сам и 

грешит. Пелагий признает первородный грех лишь в смысле первого дурного 

примера, данного Адамом, но отрицает реальную силу греха, переходящего 

на потомков Адама. Отделяя грех от природы, видя в нем только 

сознательный акт единичной воли, Пелагий не может признавать его 

причиной смерти. С другой стороны, отрицание греха ведет к отрицанию 

благодати как особой реальной силы добра, действующей в человеке, но не 

от человека. Пелагий допускает благодать лишь в смысле вообще всего 

доброго, что Бог дает человеку в природе и в истории, начиная с самого 

существования и кончая фактом откровения высшей истины через Христа. 

109 Иннокентий I (401—417). Происходил из Альбано, близ Рима. 

После него осталось 36 посланий, которые сви-детельстуют о его 

неуклонном стремлении к централизации церковной власти в руках Римского 

епископа как в сфере управления, так и в сфере христианского культа. 

Иннокентий впервые высказал папские притязания в форме теории. Он 

основывает положение Римского епископа как «правителя церкви» на связи 



римской кафедры с князем апостолов Петром, пребывание которого 

епископом Антиохии было лишь временным и учеником которого, а не им 

самим, положено было начало александрийской кафедре. Отсюда право 

римской кафедры на наиболее авторитетное решение вопросов о 

католичности соборных постановлений. Истолкователем римской и, 

следовательно, истинной традиции является только папа, которому 

принадлежит право издавать постановления для всей церкви, высшая 

судебная, дисциплинарная, административная власть в церкви. Иннокентий 

посылает в Галлию «правила и решения римской церкви», отстаивая тот 

принцип, что Риму принадлежит ве- 
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дение наиболее важных дел. Те же постулаты выдвигает Иннокентий и 

в сношениях с африканским епископатом по поводу пелагианского дела. В 

Иллирике он укрепляет положение епископа Фессалоник, заканчивая 

начавшееся уже ранее превращение его в викария папы. К Иннокентию 

обращаются с востока и низложенный Иоанн Хризостом и Феофил (см. прим. 

73,91). Папа принимает сторону Хризос-тома, требует Вселенского собора и 

разрывает (407-415 гг.) общение с востоком. Во время понтификата 

Иннокентия король вестготов Аларих 24 августа 410 г. разорил Рим, но 

церковных зданий не тронул. Папа находился в это время в Равенне под 

покровительством императора Гонория. 

"°3осима (417—418 гг.), грек по происхождению. После него осталось 

16 посланий. Пытаясь утвердить авторитет папы, он неудачно пытался 

вмешаться в вопрос осуждения взглядов Пелагия (см. прим. 108). Во время 

его короткого понтификата произошло еще одно событие: Зосима 

предоставил Патроклу, епископу Арля, титул папского викария в Галлии и 

сделал его митрополитом провинции Вьенны (Вьенна — один из 

крупнейших городов Нарбоннской Галлии) и Нарбонны. Это нарушение 

status quo вызвало сильный протест со стороны епископов Галлии, и 

преемник Зо-симы отменил это назначение. 



111 Целестий (ум. 429 г.). Родился, вероятно, в Италии. Происходил из 

патрициев, получил образование правоведа, но стал монахом. Впервые 

встретил Пелагия ок. 405 г. во время пребывания в Риме. После падения 

Рима, в 411 г., Целестий прибыл вместе с Пелагием в Африку и после 

отбытия Пелагия в Палестину остался в Карфагене. Здесь он открыто 

высказывал свои взгляды и был обвинен перед собравшимися на собор 

епископами в следующих еретических положениях: 

1) Адам умер бы, если бы и не согрешил; 

2) его грех есть его собственное дело и не может быть вменяем всему 

человечеству; 

3) младенцы рождаются в том состоянии, в каком Адам был до 

падения, и не нуждаются в крещении для вечного блаженства; 

4) до Христа и после него бывали люди безгрешные; 

5) закон также ведет к царствию небесному, как и Евангелие; 

6) как грехопадение Адама не было причиной смерти, так воскресение 

Христа не есть причина нашего Воскресения. 
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Опровергнутый Августином (в двух трактатах) и присужденный 

(условно) Карфагенским собором в 412 г. к отлучению от церкви, Целестий 

отправился в Эфес, где ему удалось получить сан пресвитера. В 417 г., когда 

папа Зосима рассматривал оправдательное послание Пелагия, Целестий 

прибыл в Рим через Константинополь, где епископ Аттик отверг его как 

еретика (в 416 г.). В своем письменном заявлении Целестий высказывался 

смелее и яснее, чем Пелагий, но настаивал на прежнем своем утверждении, 

что его учение есть дело умственного исследования, а не ересь, так как оно 

не относится к вопросам веры, по которым он заранее принимает все, что 

принимается папой, и осуждает все, что им осуждается. И хотя это заявление 

вкупе с посланием Пелагия произвело на папу весьма благоприятное 

впечатление, попытка Зосимы поддержать их оказалась неудачной. После 



осуждения Зосимой (в 418 г.) Целестий уехал на несколько лет в изгнание, а 

затем опять вернулся в Рим, где и умер. 

112 Юлиан, родился в Апулии в знатной семье, получил хорошее 

классическое образование. Его свадьба с Тицией, дочерью Эмилия, епископа 

Беневентского (ок. 403 г.), была воспета Паулином Ноланским. В молодости 

он был посвящен в епископы Экланума, города близ Беневента, в Кампании, 

и приобрел большую известность, особенно благодаря своей широкой 

благотворительности. Он был сторонником Пелагия, и когда в 419 г. папа 

Бонифаций I объявил об осуждении пелагианства в послании ко всей церкви, 

17 италийских епископов, в том числе и Юлиан, не подчинились. Эдиктом 

Гонория и epistola tractatoria папы Зосимы Юлиан был смещен с должности 

епископа. Покинув свою кафедру, Юлиан стал ревностным защитником и 

толкователем идей Пелагия. Как богослов, Юлиан активно выступал против 

Августина, учение которого о предопределении он искусно уличал в скрытом 

манихействе. Когда ранее написанное послание Юлиана к Валерию вызвало 

ответ Августина в сочинении «О браке и конкубинате», Юлиан в 420 г. 

написал 4 книги своего сочинения «К Турбанцию», главной задачей которого 

было доказать естественную доброту человеческой природы как следствие 

создания человека богом. Так как сочинение Августина было направлено 

против брака, то Юлиан написал свое главное сочинение — 8 книг к Флору. 

Старания Флора и его товарищей при дворе Феодосия II о реабилитации 

Юлиана остались без успеха. 
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В Эфесе в 431 г. Юлиан был осужден. Точная дата смерти его 

неизвестна. 

1'3 Здесь явная ошибка Геннадия (или переписчика). Судя по датам 

жизни и деятельности Юлиана Валентиниан — это Валентиниан III (425—

455 гг.). Среди тех, кто занимал императорский престол в V в., известен 

только один Константин — Флавий Клавдий Константин, известный как 

Константин III. В 407 г. римские войска в Британии провозгласили его 



императором. Он перебросил свои отряды в Галлию, победил варваров и 

получил поддержку местной знати. Император Гонорий был вынужден 

признать Константина соправителем, однако вскоре нарушил договор, и в 

411 г. Константин был разбит под Арлем и убит в месте со своими 

сыновьями. Таким образом, он погиб задолго до рождения Валентиниана III 

(419 г.). С другой стороны, известно, что у Валентиниана III и его жены 

Лицинии Евдоксии, дочери Феодосия II, было только две дочери — Евдокия 

и Плацидия, а сыновей не было. По всей видимости, речь идет о Флавии 

Констанции, который был отцом Валентиниана III. Констанций, родом из 

Иллирии, поступил на службу к Феодосию I и участвовал во многих военных 

кампаниях. В 416 г. он освободил дочь Феодосия I Галлу Плаци-дию, 

которую в 414 г. пленил и сделал своей женой король вестготов Атаульф. В 

417 г. Констанций в награду за освобождение Галлы Плацидии получил ее в 

жены. 8 февраля 421 г. Констанций был провозглашен августом вместе с 

Гонори-ем, однако уже 2 сентября 421 г. он умер. 

""Лукиан, пресвитер церкви в Кафар Гамала, рядом с Иерусалимом. 

Откровение на него снизошло ок. 415 г. 

115Авитиз Браги (ум. в Vb.), священник, изгнанный варварскими 

нашествиями из Галлии, Испании в Иерусалим, где он защищал 

антиоригенистические усилия Орозия (415 г.). Мощи св. Стефана, которые 

Авит послал своему епископу с помощью Орозия, обрели покой на Минорке. 

116 О нем см. прим. 69. 

117 Имеется в виду Сульпиций Север. 

118 В 388 г. Феодосии I устранил узурпатора Магна Максима в Италии 

и передал власть над Италией Валентиниану II. После убийства последнего 

Арбогастом Феодосии в 394 г. предпринял второй поход в Италию и разбил 

войска узурпатора Евгения. Епископом Паулин стал в 409 г., так что имеются 

в виду оба этих похода. 
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119 Паулин Ноланский был двоюродным братом св. Ме-лании. 

Мелания Старшая (342—409 гг.), римлянка из патрицианского рода 

Антониев. После того как в 22 года овдовела, встретила Иеронима и 

посвятила свою жизнь аскетизму на востоке (с 372 г.). С помощью своего 

духовного наставника Руфина Аквилейского Мелания построила женский 

монастырь в Иерусалиме (ок. 387 г.). Во время посещения Запада (400—403 

гг.) она встречалась со своим двоюродным братом Паулином Ноланским. 

Она приехала не только для этой встречи, но и прежде всего, чтобы 

поддержать свою внучку, Меланию Младшую, в ее желании посвятить жизнь 

Христу. 

120Евтропий вел, по всей видимости, аскетический образ жизни. Ему 

приписывают 4 сохранившихся духовных труда (395-415 гг.). 

121 Евагрий, монах из Южной Галлии. 

122 Вигилий написал Regula orientalis, вероятно, в Галлии в 420 г. Этот 

монастырский устав, который включает в себя 47 глав (в отличие от 

провозглашаемых Пахомием 33 глав), весьма близок к длинной версии 

Устава Пахомия, который переводил Иероним. 

123 Аттик (ум. в 425 г.), епископ Константинопольский (406-425 гг.). 

Он выступил против Иоанна Хризостома на соборе «при Дубе» в 403 г. и 

позднее преследовал его последователей. Схизма, возникшая вследствие его 

политики, была прекращена, когда он восстановил имя Хризостома в 

диптихах в 421 г. Попытки Аттика уравнять юрисдикцию епископа 

Константинополя на востоке с юрисдикцией епископа Рима на западе 

завершилась некоторым успехом, когда Феодосии II утвердил закон, 

требующий согласия епископа Константинополя для посвящения в епископы 

на Геллеспонте, Вифинии и Малой Азии. Но император отменил закон, 

дающий Аттику юрисдикцию над апелляциями из Иллирика, когда папа 

Бонифаций I стал возражать (421 г.). Соборы в Эфесе (431 г.) и Халкидоне 

(451 г.) поддержали Аттика в борьбе против пелагианства и новацианства. 



Его сохранившиеся труды включают письма к Кириллу Александрийскому и 

Каллипу из Никеи, а также части трактатов против Нестория и проповеди. 

124 Всего у Аркадия и его жены Евдоксии было 5 детей. В 414 г. их 

старшая дочь Пульхерия была провозглашена ав-густой и регентшей при 

малолетнем Феодосии. Тогда же она принесла в Софийском храме обет 

безбрачия. Ее малолетние 
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сестры Аркадия и Марина принесли такой же обет и провели всю свою 

жизнь как благочестивые монахини. В 417 г. епископ Аттик преподнес 

Пульхерии и ее сестрам упомянутую у Геннадия книгу- Пульхерия, в 

отличие от сестер, после смерти Феодосия сняла с себя обет безбрачия и 

выбрала в мужья Маркиана, который был провозглашен императором. 

'"Несторий (ок. 381 — ок. 451 гг.), архиепископ Константинополя в 428—431 

гг. Родился в Германикии в Восточной Сирии в персидской семье, учился в 

Антиохии. Стал монахом, был посвящен в священники и достиг большой 

известности как проповедник (одна из его проповедей даже приписывалась 

Иоанну Златоусту). В 428 г. он прибыл в Константинополь из Антиохии и 

получил поддержку Феодосия. В 429 г. Несторий пустил в обращение 

сборник своих проповедей, который попал в Рим и Александрию. Тем 

временем недовольные Кириллом Александрийским и папой Целестином 

обратились к Несторию, который не отклонил жалоб и тем вызвал 

негодование в Александрии и Риме. Кирилл отправил Несторию 

догматическое послание, и из обвиняемого в нарушениях превратился в 

обвинителя. В то же время он вел агитацию в столице. Почти все монахи и их 

архимандриты в Константинополе перестали бывать при богослужении. Папа 

же в 430 г. созывает собор и отправляет Несторию ультиматум — отказаться 

в 10-дневный срок от своих заблуждений под угрозой отлучения. 

Одновременно папа возбуждал население столицы уверениями, что Несторий 

«воюет с апостолами, ратует против пророков». Кирилл отправил Несторию 

свое соборное послание с 12 анафематизмами и объявил принятыми в 



общение всех пострадавших от Нестория. Несторий ответил Кириллу также 

12 анафематизмами. Между тем в Константинополе началась смута, в 

которой Феодосии прямо обвинил Кирилла. На собор, созванный в Эфесе в 

431 г., прибыл Кирилл с 50 египетскими епископами, к нему присоединился 

Мемнон Эфесский с более чем 50 епископами азийского диоцеза. Иоанн 

Анти-охийский и восточные епископы, а также легаты папы запаздывали. 

Перевес сил был на стороне Кирилла. В результате Несторий был низложен и 

отлучен за то, что не явился на собор и за нечестивое учение, которое 

обнаружено частью из писем, частью из других сочинений, частью из бесед, 

которые он вел в Эфесе. Хотя затем его отлучение было отменено, Феодосии 

II был настроен против Нестория, так как 

441 

считал что даже если он прав, то это именно из-за него шли 

непрекращающиеся волнения в столице. Несторий получил позволение 

вернуться в монастырь Евпрепия около Анти-охии Но в 435 г. его отправили 

в ссылку сначала в Петру, затем в оазис в Египет. Здесь он подвергся 

нападению кочевников влеммиев, которые его отпустили. Прибыв в Па-

нополь, он просит назначить ему новое место ссылки. Умер Несторий ок. 

451/452 г. по дороге на Халкидский собор, куда его вызвал Маркиан. Уже в 

ссылке он написал апологию «Книга Гераклида» на сирийском языке. Она 

состоит из 3 частей: 1) о всех ересях; 2) против Кирилла; 3) апология. В 

своих воззрениях Несторий был сравнительно умерен. Так, не он, а его 

пресвитер Анастасий первый бросил вызов проповедью против 

«Богородицы», а Дорифей Маркиано-польский провозгласил анафему тому, 

кто св. Деву называет «Богородицей». Развивая свое учение, Несторий 

считал, что в Константинополе многие сбиваются на аполлинаризм (отчасти 

это выражалось в наименовании Девы Марии Богородицей) или на арианство 

(Человекородицей). Несторий предложил примирительный термин 

Христородица, не возбраняя, однако, и название Богородица, лишь бы оно не 

понималось в том смысле, что божество сына восприняло свое начало от 



святой Девы (однако подобное наименование не совсем желательно, 

поскольку это слово употребляют ариане и аполлинаристы, отрицающие два 

естества). Несторий считал, что Мария родила не божество, потому что 

рожденное от плоти плоть есть; тварь (т.е. сотворенная) родила не Творца, а 

человека, орган божества. Из-за этого Не-стория обвинили в ереси Павла 

Самосатского (который считал, что Христос — человек). Однако это не так. 

Несторий наименование Сын Божий почти всегда употреблял только в 

приложении к «Слову воплотившемуся». Слово было Сыном Божьим до 

воплощения; после воплощения оно не может так называться отдельно от 

человеческого естества. Соединение Слова с плотью произошло с момента 

Благове-щания. При этом Несторий допускал, что единство этих природ 

следует понимать в том смысле, что между ними произошло полное 

смешение, полное слияние и поглощение одной природы другой. Однако 

объективную и реальную сторону в личности Христа Несторий усматривает 

в раздельном существовании самих природ его; причем единство их он 

допускал только в мысли, представлении. Иными словами, 
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Несторий разделяет две неслиянные природы, хотя отнюдь не 

допускает расторжения их единства. Поэтому он допускал, что вследствие 

того, что Христос есть Богочеловек, между божественной и человеческой 

природами его установилось общение. 

Несторианское учение нашло свое продолжение в восточном 

христианстве. К V в. связи с халдейскими (месопо-тамскими) христианами 

поддерживала только Эдесская школа Сирии. После собора 431 г. епископ 

Эдесский Ива и его сторонники увидели в осуждении Нестория порицание 

всему восточному богословию и переориентировались на Персию. Когда 

Эдесская школа подверглась разгрому, ее учителя ушли к персидским 

христианам. Школа в Нисибе (Персии) сделалась ее преемницей. На 

большом соборе в Ктесифоне в 499 г. несторианство было провозглашено 

официально. Во главе несториан стоял католикос, или патриарх 



Ктесифонский. Разрыв с греческой церковью успокоил персидское 

правительство: отношение его к христианам стало лучше. Христианские 

общины процветали. При императоре Маврикии во главе персидского 

посольства оказываются несторианские епископы. Вообще, образованные 

христиане служили при дворе, стояли в первых рядах знати. Когда в VII в. на 

место персов пришли арабы, несториане ничего не потеряли. Они занимали 

высшие государственные должности, места провинциальных 

администраторов, служили при дворах эмиров и халифов. С VIII в., после 

перенесения халифами резиденции из Дамаска в Багдад, несториане 

становятся во главе арабского просвещения. Несторианские школы 

поднимаются на небывалую высоту. Несторианская церковь развила 

обширную пропаганду не только в пределах халифата, но и Китае, Индии, 

Средней Азии (одно из монгольских племен Средней Азии было обращено в 

христианство целиком и образовало несторианское государство, 

существовавшее до XIV в.). К XIII в. несториан-ский католикос имел под 

своей властью 25 митрополий и ок. 150 епископий. Монголы разгромили 

халифат, а вместе с ним и несторианскую церковь. Во втор. пол. XIV в. 

нашествие Тимура практически ее уничтожило. Спаслись только те, кто ушел 

в горы Курдистана. С начала XVI в. несториане стали селиться в Сирии и 

Месопотамии и приняли турецкое подданство. Часть их осталась в пределах 

Урмийского и Ван-ского озер. К сер. XV в. кипрские несториане 

присоединились 
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к католической церкви. В сер. XVI в. то же сделали месопо-тамские 

несториане во главе с патриархом, живущим в Мо-суле. Несториане 

Курдистана во главе с патриархом остались автономны (они именовали себя 

сиро-халдеями). Часть этих несториан (ок. 9 тыс.) в 1898 г. воссоединилась с 

православием. 

126 Целестин I (422-432 гг.), римский папа. Посланные на Эфесский 

собор легаты папы поддержали по его приказу Александрийскую церковь. 



Сохранилось 16 его посланий. В частности, в послании к епископам 

Вьеннской провинции он подчеркивает, что не следует никого назначать 

епископом против воли паствы: требуется соизволение и согласие клира и 

народа. Вообще, Целестин старался проводить политику главенства папы в 

церкви и примата его решений для остального клира, но неудачно. Наиболее 

яркое отражение это нашло в противоборстве папы с африканскими 

епископами. В 418 г. в Африке пресвитер Апиарий был низложен сиккским 

епископом Урбаном, учеником и другом Августина. Апиарий апеллировал к 

папе. Дело тянулось вплоть до понтификата Целестина. Целестин принял его 

под свое покровительство, и Апиарий явился в Карфаген в сопровождении 

папского легата Фаустина (в 425 г.). Но на соборе Апиарий сознался в таких 

преступлениях, что о восстановлении его в епископском сане не могло быть 

и речи. И африканские епископы отправили Целестину послание, в котором 

рекомендовали не слишком поспешно принимать апелляции: африканская 

церковь имеет полную каноническую власть решать церковные дела в своей 

области; епископы надеются, что к ним больше не будут присылать легатов 

для исполнения приговоров Рима. Видимо, Целестин принял то мнение: чуть 

позже Августин открыл новую кафедру в Фуссале и назначил туда 

епископом Антония, однако вскоре низложил его и закрыл кафедру; Антоний 

апеллировал к Целестину, однако тот присоединился к решению 

африканских епископов закрыть кафедру. Однако Целестин старался 

утвердить власть папы и в других местах. Так, он послал Германа 

Ауксеррского в Британию для борьбы с пелагианством и отправил Палладия 

для миссионерской деятельности в Ирландию, чем было положено начало 

христианизации острова. 

127Сикст III (432-440 гг.), римский папа, по происхождению римлянин. 

Он много сделал для сооружения и украшения христианских святынь в Риме: 

построил собор св. Лаврентия, баптистерии при Латеранском соборе, а также 
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построил базилику Санта-Мария Маджоре, украшенную великолепной 

мозаикой, увековечившей постановление Эфес-ского собора. Во время 

раскола после Эфесского собора Сикст старался примирить Кирилла 

Александрийского и Иоанна Антиохийского. От Сикста сохранилось 8 

посланий 

128 Правильное имя — Феодот, епископ Анкиры (ум. ок. 446 г.). Он 

поддержал на Эфесском соборе Кирилла Александрийского. После того как 

«восточные» во главе с Иоанном Антиохийским отлучили Кирилла и 

Мемнона и Феодосии распустил собор, Феодот вместе с Фирмом 

Кесарийским предал «восточных» анафеме. Проповеди Феодота, часто 

используемые позднейшими писателями, сохранились в актах Эфесского 

собора. Также он написал комментарий к Никейскому символу веры. 

Сохранились и некоторые его послания (например, «К монаху Виталию»). 

Феодот как церковный писатель был весьма популярен, и уже в VIII в. в 

связи с иконоборческими спорами упоминается его сочинение, в котором он 

высказывается против иконопочитания. Это произведение нам неизвестно, и 

весьма вероятно, что оно подложно. 

129III Вселенский собор в Эфесе был созван в 431 г., прежде всего по 

поводу Нестория. Противники Нестория во главе с Кириллом 

Александрийским (ок. 50 египетских епископов) и Мемноном Эфесским (ок. 

50 азийских епископов) прибыли, а восточные епископы во главе с Иоанном 

Антиохийским (практически — сторонники Нестория) опаздывали. Кирилл и 

Мемнон со сторонниками решили открыть собор (22 июня). 68 епископов 

были против и требовали ждать Иоанна. Их поддержал и представитель 

императора Феодосия на соборе Флавий Кандидиан. Ему тут же возразили, 

что собор действует на основании сакры (послание императора собору), а на 

что опирается Кандидиан, они не знают. Кандидиан в ответ прочитал сакру, в 

которой ему поручалось заведование только внешней стороной собора и 

которая должна быть прочитана при открытии собора. Отцы же, почтив 

приветствием сакру, объявили, что собор de facto открыт и они просят, чтобы 



Кандидиан не вмешивался в богословские прения. Кандидиан ушел, не 

считая это собрание законным. Несторий в ответ на многочисленные 

письменные приглашения заявил, что явится на собор, когда прибудут и все 

другие епископы. И отцы решили провести дело в его отсутствие. К концу 

дня Несторий был осужден 
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и низложен. Несторий отправил протест императору, предавая свое 

дело на суд собора законного и прося, чтобы на этом соборе с каждым 

митрополитом было не более двух епископов. 15 митрополитов и все другие 

сторонники Не-стория подписали это послание. Уже 26 июня прибыл Иоанн. 

Узнав, что собор провели без него, он собрал свой собор (не менее 43 членов) 

и, выслушав отчет Кандидиана о заседании первого собора, низложил 

Кирилла и Мемнона как главных вождей незаконного деяния, а прочих 

участников объявил вне общения, пока они не отступятся от Кирилла и 

Мемнона и не перейдут к нему. Кандидиан поддержал Иоанна. В это время 

прибыло распоряжение императора, который отменял все решенное 22 июня 

и требовал рассмотрения дела совместно с Иоанном. Этим остались 

недовольны обе стороны, и в этом смысле они ответили императору. Тогда 

император прислал новую сакру, в которой утверждает низложение 

Нестория, Мемнона и Кирилла и приглашает отцов приступить к 

дальнейшим совещаниям одним собором. Однако дело не пошло. Тогда 

император вызвал по 8 депутатов от каждой из сторон для переговоров. 

Около этого времени Несторий заявил о своем желании удалиться в 

монастырь Евпрепия и был уволен с почетом. В конце концов Феодосии 

распустил собор. 

«Восточные» (в процессе переговоров некоторые епископы примкнули 

к Кириллу, и партия Иоанна состояла примерно из 35 епископов) вернулись в 

епархии, на соборах в Тарсе и Антиохии повторив низложение Кирилла и 

Мемнона. Император отправил в Антиохию нотария Аристолая, и 

«восточные» были вынуждены заняться выработкой условий для 



воссоединения с церковью. Они составили 6 пунктов (в том числе 

требование, что Кирилл должен взять назад свои анафематизмы), и 

Аристолай отправился в Александрию. Кирилл лишь отказался взять назад 

свои 12 глав, но признал текст не вполне ясным и в 433 г. отправил Иоанну 

примирительное послание. Иоанн признал низложение Нестория и 

фактически вступил в общение с Кириллом. 

130 Других сведений о Фастидии нет. В трудах, относящихся к 

пелагианским, имя Фастидия часто упоминается в качестве автора Corpus 

Pelagianum и De vita Christiana. Ему приписывают также аскетико-

моралистические труды IV и V вв. (De vita Christiana; De divitiis, De malis 

doctoribus, De castitate, Qualiter religionis или De possibilitate non peccandi). 
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131 Кирилл (ум. в 444 г.), племянники преемник (с 412 г.) по кафедре 

Феофила. Под его руководством Кирилл получил отличное образование как в 

богословии, так и в светских науках и довершил свое воспитание в обществе 

монахов Нитрийской пустыни. В 403 г. он вместе с Феофилом был на соборе 

в Константинополе, осудившем Иоанна Златоуста. Свою епископскую 

деятельность Кирилл начал с гонений на новациан, которые были изгнаны из 

его епархии, и иудеев, которые были частью перебиты, частью изгнаны, с 

конфискацией имущества. Эта мера Кирилла вызвала крайнее 

неудовольствие александрийского префекта Ореста. Монахи Кирилла 

отвечали оскорблениями префекту, а один из них даже ранил его камнем, за 

что был казнен. Кирилл провозгласил его страдальцем за истину и похоронил 

с почетом. Когда Константинопольский епископ Аттик преложил Кириллу 

внести в церковные диптихи имя Иоанна Златоуста, тот отказался, и сделал 

это лишь в 418 г. благодаря уговорам Исидора Пелусиота. С 419 г. 

деятельность Кирилла посвящена борьбе с Несторием. Узнав от египетских 

монахов, что в монастырях его епархии циркулируют сочинения Нестория, 

Кирилл написал послание «К пустынникам Египта», в котором кратко 

обличал учение Нестория, а когда последний обиделся на это, Кирилл прямо 



потребовал от него отречения от указанных мыслей. Несторий отвечал рядом 

новых проповедей. Тогда Кирилл обратился к Несторию со вторым 

посланием, в котором подробнее объяснял свою позицию. Несторий в ответ 

потребовал Кирилла, от имени и с согласия императора, к себе на суд по 

поводу жалоб на него нескольких александрийских клириков. Отказавшись 

явиться на суд личного врага, Кирилл согласился подчиниться приговору 

главных епископов диоцеза или избранных мирских сановников, и в то же 

время отправил императору и его сестрам 3 послания, в которых разъяснял 

еретичество Нестория. Сестра Феодосия Пульхерия приняла сторону 

Кирилла, но император был обижен тем, что в письме Пульхе-рии Кирилл 

писал иначе и подробнее, чем ему, как бы не признавая его способным войти 

в суть тонких религиозных вопросов. Опираясь на поддержку папы 

Целестина, Кирилл созвал собор в Александрии, который одобрил тезисы его 

учения. В результате появились на свет 12 анафематизмов, которые Кирилл 

послал Несторию с Epistola Synodica, и написал письма 

константинопольским монастырям. В столице 
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началась смута, в которой император обвинил Кирилла. Монахи 

потребовали созыва Вселенского собора. В результате он был созван в 431 г. 

(см. прим. 129). В 432 г. Феодосии потребовал, чтобы Иоанн Антиохийский и 

Кирилл возвратились к единению церкви, и в 433 г. состоялась уния. 

Из произведений Кирилла выделяется большой трактат «Против 

Юлиана» (ок. 433 г.): сохранилось 10 книг из 30 (11—20 книги — в виде 

отрывков) — против сочинения Юлиана «Против галилеян». Более ранние 

догматические сочинения направлены против ариан («Свод о святой и 

единосущной Троице» в 35 тезисах; «О святой и единосущной Троице» в 7 

диалогах), позднейшие — против несториан (3 послания к Несторию, к 

лицам императорской семьи и Феодосию, «Против богохульств Нестория» в 

5 книгах, «Схолия о воплощении единородного», «Против тех, которые не 

хотят называть Марию Богородицей»). Сохранились комментарии на Ветхий 



Завет и Евангелия, а также несколько проповедей, 29 пасхальных посланий и 

88 писем (после 431 г.). 

Что касается взглядов Кирилла, то он считает, что через непостижимое 

соединение двух разносущных и неподобных природ образовалась единая 

личность. При этом нельзя мыслить ни о каком разобщении этих природ, так 

что Христа уже нельзя более представлять себе в отдельности ни Богом, ни 

человеком, а только Богочеловеком. Бог неизменяем по природе, и даже в 

том случае, когда Бог снизошел до человеческой природы и сделался, таким 

образом, плотью, он не перестал быть Богом. Сделавшись человеком, он все 

равно остается сам по себе Богом, притом Богом абсолютным. Человек 

Христос, сделавшись Богом, не перестал быть в то же время и человеком в 

полном составе его природы. Кирилл признал положение о реальном (т.е. не 

только в мысли, в идее, как считал Несторий) объединении в личности 

Христа двух реально существующих природ. Таинство воплощения имеет 

две стороны — идеальную и реальную. До момента зачатия Девой Сына-

Христа Божественный Логос еще только в идее, в представлении 

Божественного разума имел намерение совершить воплощение. Тогда само 

соединение Логоса с Христом было еще только идеальным, 

умопредставляемым. После же зачатия Девой человека-Христа совершилось 

реальное соединение Логоса с Христом. Только с этого момента Сын Божий 

вступил в тесное общение с рожденным сыном Марии и составил с ним 

единую 
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личность Богочеловека. Следовательно, только с этого момента 

наступило и общение свойств человеческой и божественной природы. 

132 Достоверно определить, кто этот Тимофей, довольно трудно из-за 

отсутствия биографических данных. Однако скорее всего речь идет о 

епископе Александрии Тимофее Элуре (см. о нем прим. 14). Он считал, что в 

Христе существует только одна природа — божественная, что вполне 

согласуется с тем, что говорит Геннадий о сочинении этого Тимофея. 



Вероятно, что это та самая книга, которую Тимофей Элур послал императору 

Льву и которую Геннадий перевел на латынь (см. гл. LXXII). 

133 Лепор (V в.), священник из Галлии. Кассиан в своей De incarnatione 

Christi сообщает об убеждениях Лепора: Христос просто человек, который 

заслужил божественную славу и власть своей героической человеческой 

жизнью и смертью. Эта интерпретация учения Лепора может быть 

собственной конструкцией Кассиана. Лепор, по-видимому, как и 

монофизиты, объяснял воплощение как наложение божественной и 

человеческой природы в Иисусе. Лепор был монахом в Массилии. Епископ 

Прокул его изгнал за его ошибки в христологии. Лепор прибыл в Африку ок. 

418 г. и, после того как осознал свои ошибки, послал Прокулу Libellus 

emendationis, одобренную африканскими епископами, в которой отрекся от 

своих ошибок. 

134 Клавдий Марий Викторин (Виктор). Умер между 425 и 450 гг. Его 

комментарий на книгу Бытия носил заголовок «Истина», был написан в 

стихотворной форме, в гекзаметре, и был предназначен для употребления в 

школах. Также известно стихотворное произведение с заголовком «Кл. 

Мария В., оратора Массилийского, о порче нравов нашего времени, 

четвертая книга к Соломону». Учитывая стихотворный характер 

приписываемых Клавдию Марию Викторину произведений, с определенной 

долей вероятности его можно идентифицировать с поэтом Викторином, 

который жил в V в. и от которого сохранились произведения «О Пасхе», 

ошибочно приписываемое Тертуллиану или Киприану, и «О Иисусе Христе, 

Боге и человеке». 

135 Имеются в виду Феодосии II (408-450 гг.) и Валенти-ниан III (425-

455 гг.). 

136 Иоанн Кассиан (ок. 360 — ок. 435 гг.), основатель монашества в 

Галлии и один из главных теоретиков монашеской 
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жизни. Родом из совр. Добруджи, он принял монашество в 

Вифлеемском монастыре в Палестине. С 390 г. ок. 10 лет он провел в 

странствованиях по монастырям и скитам Египта, изучая правила и обычаи 

монашества. Ок. 400 г. Кассиан прибыл в Константинополь и был посвящен 

здесь в диаконы. В 405 г. он был отправлен Константинопольской церковью 

в Рим искать защиты для Иоанна Златоуста. Затем он поселился в Массилии 

и, сделанный пресвитером, основал здесь два монастыря — мужской и 

женский, по типу монастырей египетских. 

Кассиан сделал первую попытку урегулировать жизнь западного 

монашества. За идеал он принял восточное пустынножительство, но смягчил 

его сообразно более суровой природе Запада. Извлечение из сочинения 

Кассиана De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis, 

составленное Лионским епископом Евхерием (см. о нем гл. LXIII), стало 

вскоре популярным уставом в южногалльских монастырях. Во время 

пелагианских споров Кассиан занял особую позицию: он отверг 

пелагианство, но выступал и против учения Августина о предопределении, 

видя в нем опасность для нравственности. Он считал, что человек и после 

падения способен делать добро. Первородный грех повредил природу 

человека, но не настолько, чтобы он совсем не мог желать добра и делать 

добро. В то же время Кассиан не допускал, чтобы человек мог спастись без 

благодати. Он утверждал, что благодать сообщается человеку в том случае, 

если он сам делает себя достойным ее; тогда она совместно с ним самим 

устраивает его спасение. Благодать дается для всех, но принимают ее не все, 

поэтому не все и спасаются. Божественное предопределение одних к 

спасению, других к погибели основывается не на безусловной воле божьей, а 

на божественном предвидении того, примут ли люди благодать или не 

примут. Таким образом, в монастыре Кассиана получило развитие учение, 

названное полу-пелагианством. Августин назвал сторонников Кассиана мас-

силийцами (это название укрепилось в литературе) и боролся с ними вместе с 

Проспером Аквитанским. Кассиана же поддержали Винцентий Леринский 



(см. о нем гл. LXIV), Фауст Регийский (см. о нем гл. LXXXV) и Геннадий. 

Учение Кассиана было признано правильным в 475 г. на соборе в Арле, 

одобрившем трактат Фауста «О благодати Божией и свободе воли человека». 

В 20-х гг. VI в. африканские епископы высту- 

450 

пили в защиту Августина, и один из них, Фульгенций, написал с этой 

целью трактат «Об истине предопределения и благодати Божией». На соборе 

в Оронте в 529 г. было утверждено учение Августина. Одновременно с этим 

в Галлии на нескольких поместных соборах было осуждено 

полупелагианство. 

Кассиан написал 12 книг «О постановлениях киновий палестинских и 

египетских». Другое его сочинение, которое подробно описывает Геннадий, 

— это 24 «Собеседования» со знаменитыми египетскими аввами о разных 

предметах нравственного христианского учения. 

137 О нем см. гл. LXX. 

138 Филипп (ум. 455/456 гг.) участвовал в переводе Вульгаты. 

Сохранилось его письмо и фрагменты комментариев. 

139 Флавий Маркиан, византийский император (450-457 гг.). Выходец 

из солдатской семьи и сам начинавший как простой солдат, он в течение 15 

лет служил при византийском полководце Аспаре и его сыне Ардавуре. В 450 

г., после смерти Феодосия II, он был возведен на престол сестрою Феодосия, 

Пульхерией, которая была женой Маркиана. Вскоре после своего воцарения 

он отказал Аттиле в дани, а при вторжении гуннов в Италию в 452 г. он 

послал вспомогательные войска для поддержки Валентиниана III. В 455 г. 

Маркиан признал Авита западноримским императором. Одним из 

крупнейших событий его правления был Халкидонский собор, созванный 

Маркианом в 451 г. 

140 Епархий Авит, знатный галльский магнат (родом из Оверни), 

состоял на службе у западноримских императоров: он был префектом Галлии 

и командовал находящимися там римскими войсками. В 451 г. он вместе с 



полководцем Аэци-ем склонил вестготского короля Теодориха II к активным 

действиям против гуннов. В 455 г. Авит с помощью короля Теодориха II был 

провозглашен императором в Арле, не спрашивая согласия римского сената. 

Сенат признал этот факт и пригласил Авита в Рим. Несмотря на 

кратковременность правления, Авит сумел многое сделать для укрепления 

империи. В 455 г. он фактическим поддержал Теодориха II в его войне 

против свевов, которые опустошали римские провинции Картахена и 

Тарракон в Испании, в результате свевы были разбиты и их королевство 

утратило самостоятельность. Авит планировал начать крупные военные 

действия против вандальского королевства в Африке, но не успел. Однако 

римлянам сопутствовал успех в операциях на 
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Сицилии и в морском сражении у Корсики, хотя это и не изменило 

положения и господство вандалов на море сохранилось. В том же 455 г. Авит 

сумел восстановить власть римлян в Паннонии. Кроме того, он заключил 

выгодные договоры с алеманнами и франками. Однако сенат затеял 

переговоры с Рицимером, варваром по происхождению (он был сыном 

свевского вождя и дочери вестготского короля), который до того состоял на 

службе у императоров Валенти-ниана III и Петрония Максима. В 456 г. он 

поднял мятеж против Авита. Авит был разбит в битве при Пьяченце, был 

вынужден принять епископский сан, после чего вскоре погиб, вероятно, во 

время попытки бегства в Галлию. 

141 Евхерий (ум. ок. 455 г.), епископ Лиона. После того как он 

поместил двух своих сыновей в Леринский монастырь, Евхерий сам стал 

монахом. Ок. 434 г. он был избран епископом Лиона. Хотя он пользовался 

большим уважением в свое время, о его деятельности в качестве епископа 

практически ничего не известно, за исключением его присутствия в 441 г. на 

первом соборе в Оранже (Южная Галлия). Евхерий написал два 

экзегетических трактата и две небольшие работы о монастырской жизни. 

Сыновьям он посвятил «Instructiones» и «Formulae spiritalis intelligentiae». 



142 Салоний родился ок. 400 г. В 441 г. он был уже епископом Женевы: 

в этом качестве он присутствовал на соборе в Оранже. В 442 г. он участвует в 

соборе в Вайзоне. В 450 г. вместе с братом, епископом Веранием, и 

Церетием, епископом Гренобля, адресует письмо папе Льву Великому с 

благодарностью за экземпляр Tomus ad Flavianum, который был им прислан 

(галльские епископы посылали папе копию с этого послания с просьбой 

сверить с подлинником). Написал толкования притчей Соломоновых и 

Екклесиаста. 

143 Вераний, второй сын Евхерия. В 451 г. он уже епископ Ванса, 

городка в Приморских Альпах, недалеко от Ниццы. В дальнейшем о нем 

мало известно. Он упоминается в письме к папе Льву Великому в 450 г., в 

корреспонденции папы Хилария до 465 г., а также, вероятно, в послании 

священника Луцидия (до 474 г.). 

144Винцентий (ум. ок. 445 г.), монах Леринского монастыря, был 

учителем Верания. Создал т.н. Винцентианский канон. Его слава как 

церковного писателя базируется на двух «Предостережениях», написанных 

ок. 434 г. Полное название трактата, изданного Винцентием под 

псевдонимом Пе- 
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регрин: «Первое предостережение, или Трактат в защиту древней и 

вселенской католической веры против всех безбожных еретических 

новшеств». Автор доказывает, что неизменность догматов вполне 

совместима с их развитием как постепенным раскрытием для сознания уже 

данных в откровении истин. В виде критерия для определения истинного 

предания Винцентий выставляет знаменитое положение, что «во Вселенской 

церкви нужно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, 

во что верили все». 

145 Монастырь располагался на о. Св. Гонората, у берегов Южной 

Франции, напротив Канн. Монастырь был основан Гоноратом ок. 410 г. До 

600 г. монахи жили здесь как отшельники. 



146Сиагрий, антиприсциллианский писатель сер. V в. Он принадлежал 

к общине (conventus) Луго (провинция Галле-ция (Галисия) в Испании). 

Вместе с епископом Пастором Сиагрий боролся против Агрестия, который 

был митрополитом Луго и симпатизировал Присциллиану. 

147 Исаак, родом из Амида (город в Великой Армении, на р. Тигр; был 

восстановлен Константином и назван в его честь Констанцией). Был 

воспитанником Зеновия, ученика Ефрема Сирина. Из Антиохии он 

отправился в Рим и был там во время игр, проводимых раз в 100 лет, в 404 г., 

и во время захвата Рима Аларихом в 410 г. В 461 г. он уже умер. В своих 

трудах он не только боролся с Несторием и Евтихием, но и исследовал культ 

солнца в Антиохии. Ведущими темами его работ были проблемы троичности 

и воплощения. 

148 Исаак описал землетрясение в Антиохии в 459 г. Землетрясение, 

разрушившее Никомедию, произошло в 314 г. 

149 После смерти императора Маркиана влиятельный патриций Аспар 

способствовал избранию императором фракийского трибуна Льва (Лев 

1,457—474 гг.). Он мало вмешивался в религиозные раздоры. В 468 г. Лев 

послал своего зятя Василиска для нападения на вандалов Гензериха. 

Нападение оказалось удачным, но Василиск замыслил измену и погубил 

армию вновь прибывшего полководца Гераклия, дав вандалам возможность 

ночного нападения на нее. 

150 Сальвиан, знаменитый христианский проповедник в Галлии в V в. 

(родился в 390 г., умер либо в 484 г., либо в 492 г.). Родом из Галлии, он 

оставил жену с ее согласия и ок. 424 г. удалился в Леринский монастырь, 

стал монахом. С 439 г. он живет в Массилии, где стал священником и 

приобрел такую 
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известность, что собор епископов поручил ему составить для общего 

употребления сборник проповедей. Они не сохранились, но дошли 

сочинения, которые, вероятно, являются переработкой его речей. Это 8 книг 



«Об управлении Божи-ем», «К католической церкви» и 9 писем к разным 

лицам. Трактат «Об управлении Божием» Сальвиан написал, живя в 

Массилии. В этом труде он сравнивал пороки римлян-христиан и 

добродетель варваров-захватчиков. Сальвиан трактует вторжение варваров 

как наказание, посланное Господом римлянам за их грехи. 

151 По всей видимости, речь идет о Клавдиане Мамерте (см. о нем гл. 

LXXXIII). Однако Клавдиан не был епископом Вьенна, им был его брат 

Мамерт. Поэтому вполне вероятно, что в тексте Геннадия пропущен союз: 

«Для Клавдия (и) епископа Вьеннского». 

152 Паулин, современник Фауста, епископа Регия Галльского (который 

умер ок. 495 г.; см. о нем гл. LXXXV). Сохранилось 4 письма от Паулина 

Фаусту. Сохранился также фрагмент его труда «О раскаянии», ошибочно 

приписываемого Фаусту. 

'"Иларий, епископ Арля (ок. 400 — ок. 450 гг.). Родился в Южной 

Галлии, в знатной семье. После бурной молодости встретился с епископом 

Арля Гоноратом и был обращен им к благочестивой жизни. Поселился в 

основанном Гоноратом Леринском монастыре. В 429 г. Иларий был 

поставлен епископом Арля и стал широко известен как замечательный 

проповедник. Как епископ столь важного прихода, он председательствовал 

на различных поместных соборах, например на соборе в Оранже в 441 г. На 

этом соборе Иларий сместил Хелидония, епископа Безансона, за 

несоответствие епископской должности, поскольку тот женился на вдове до 

получения разрешения и поскольку как гражданский магистрат он выносил 

смертные приговоры. На том же соборе Иларий назначил преемника 

епископу Пройекту, который сильно болел, но еще не умер. Пройект 

выздоровел, и получилось 2 претендента на пост епископа. И Хелидоний, и 

Пройект апеллировали к папе Льву I. В результате епископ Арля потерял 

статус митрополита, и Иларий больше не мог давать разрешение на 

назначения епископов. 



В своих воззрениях Иларий, как и остальные выходцы из Леринского 

монастыря, был сторонником полупелагианства и выступал против учения 

Августина о предопределении, хотя в других вопросах он очень поддерживал 

этого отца цер- 
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кви. Из трудов Илария сохранились проповедь на похоронах Гонората, 

письмо Евхерию Лионскому и несколько стихов. 

154 Гонорат (ок. 350 — ок. 430 гг.), епископ Арля. Происходил из 

знатного галльского семейства. Против воли своих родителей он принял 

христианство и удалился в Грецию. Вернувшись, он вместе со своим братом 

Венанцием поселился на пустынных Леринских островах. Вскоре вокруг 

него собрались многочисленные почитатели и ок. 410 г. возник монастырь. 

Епископом Арля Гонорат стал в конце 427 — начале 428 гг. Ни одна из его 

работ не сохранилась. 

155 Лев I Великий (папа в 440-461 гг.). Происходил из Тосканы, но был 

тесно связан с интеллектуальной элитой Рима. В Риме он получил добротное 

образование, как классическое, так и христианское. Являлся ближайшим 

сотрудником папы Целестина I, после смерти которого его без всяких споров 

избрали папой, хотя в это время он находился в поездке в Галлию. Став 

папой, Лев выступил с тезисом о верховенстве римского епископа: св. Петр, 

основатель римской церкви, получил непосредственно от Христа власть над 

всей церковью и завещал ее исключительно своим преемникам. Лев довольно 

быстро убедил в этом западных епископов. Для того чтобы убедить 

восточных, Лев направил им послание, содержащее изложение символа веры 

римской церкви. В нем Лев ограничился утверждением, что Христос — сын 

Божий и после воплощения обладает двумя сущностями — божественной и 

человеческой, которые следует ясно различать. Фактически папа поддержал 

точку зрения, которую тогда представлял Константинополь. Послание было 

прочитано на Халкидонском соборе и одобрено. Однако на том же соборе 

было принято решение, что епископу Константинополя полагаются те же 



почести и привилегии, которыми обладает епископ Рима. Таким образом, 

политическая акция Льва не достигла цели. На Западе Лев старался 

ограничить разрушительные последствия нападений варваров и 

предотвратить их попытки захватить Рим. В 452 г. посольство римских 

граждан во главе со Львом уговорило Аттилу отказаться от штурма Рима. 

Однако в 455 г. Льву не удалось удержать вандалов, которые только 

поклялись не поджигать здания. Лев был первым папой, похороненным в 

приделе собора св. Петра. Литературное наследие Льва составляют 96 

проповедей и около 120 посланий. В своих трудах папа требует от 

государственной власти поддержки в борьбе с еретиками, признает за 

императором 
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право созывать соборы и вникать в систему управления церковью. Он 

выступал против того, чтобы посвящать в духовный сан рабов, так как они 

происходят из низшего сословия, и поэтому «служение и святость» могут 

быть подвергнуты порче из-за общения с людьми столь низкого 

происхождения. 

156Флавиан, епископ Константинополя (447—449 гг.). Во время своего 

непродолжительного понтификата старался укрепить авторитет своей 

кафедры на всем Востоке. Так, например, характерен случай, когда клирики, 

отлученные епископом Эдессы Ивой, апеллировали сначала к своему 

законному экзарху Домну, епископу Антиохии, однако прежде чем он успел 

вынести решение, они перенесли свое дело на суд Флавиана. Флавиан не 

отказался от расследования и передал его на суд уполномоченных епископов 

Финикии, на соборе которых в качестве посла Флавиана присутствовал 

константинопольский диакон Евлогий. 

В 448 г. Флавиан созвал в Константинополе поместный собор. Вообще, 

Константинопольские поместные соборы были весьма своеобразны. 

Константинополь был епископским городом без подчиненных ему кафедр. 

Во главе епископов провинции, в которую входил Константинополь, был 



епископ Гераклеи, поэтому поместные (епархиальные) соборы должны были 

собираться в Гераклее. Соборы фракийского диоцеза также должны были 

собираться в Гераклее, но обычно собирались в Константинополе. И 

поскольку у константинопольского епископа не было определенного круга 

подведомственных епископов, обязанных являться на эти соборы, то на них 

приглашали всех епископов, находившихся в то время в Константинополе, 

т.е. из разных провинций и стран. Поэтому круг дел, на которые 

простиралась компетенция собора, был очень велик. Итак, на таком соборе 

Евсевий, епископ Дорилейский (из Фракии) подал письменное обвинение 

против Константинопольского архимандрита Евтихия в ереси (о Евтихий см. 

прим. 13). Флавиан сделал все, чтобы Евтихий покаялся, обещая ему полное 

прощение. Однако сторонники Евтихия стали агитировать среди 

константинопольского монашества против Флавиана, что произвело на 

последнего тяжкое впечатление. В результате дискуссии Евтихий был 

осужден и Флавиан опубликовал его осуждение в церквях. Однако у Евтихия 

были влиятельные друзья при дворе, и император в начале 449 г. подверг 

Флавиана унижению, потребовав у него, Константинопольского 
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епископа, изложение его веры для оправдания в подозрении, будто он 

учит одинаково с Несторием. 30 марта 449 г. Феодосии подписал указ о 

созыве Вселенского собора. В августе открылся II Эфесский собор 

(названный впоследствии «разбойничьим»). Фактически Флавиан был на 

соборе подсудимым. Он заявил собору, что обвинял Евтихия не он, а Евсевий 

Дорилейский, и просил, чтобы Евсевия допустили на собор. Однако Евсевий 

находился под крепким арестом, и являться на собор ему не было позволено. 

Флавиану же ответили, что теперь он, как ответчик, не имеет решающего 

голоса. В результате Флавиан и Евсевий были осуждены. Они подали протест 

папе римскому Льву, который поддержал Флавиана (знаменитое послание 

Льва к Флавиану имело большое значение и стало образцом православия как 

на востоке, так и на западе). Однако сам Флавиан вскоре умер в ссылке, 



буквально через год. На Халкидонском соборе в 451 г. православие Флавиана 

было утверждено. 

157 Флавий-Юлий Майориан (или Майорин), византийский император 

(457-461 гг.). Он служил в армии, был помощником полководца Аэция. В 456 

г., когда Рицимер сверг Авита, Майориан получил командование над 

отрядом, с которым разбил алеманнов, вторгшихся через Альпы. После этого 

он, по желанию римлян, был провозглашен в Равенне императором. 

Майориан сложил с народа недоимки, возобновил институты городских 

защитников, пытался урегулировать правила вступления в священники и 

монахи, принял строгие меры против прелюбодеяния, назначил серьезные 

наказания за вандализм по отношению к древним зданиям. В начале своего 

правления Майориан нанес поражение вандалам в Южной Италии. На 

равнинах Лигурии он собрал большое войско, перешел через Альпы, взял 

Лион и победил Теодориха, с которым потом заключил союз. Силой и 

убеждением Майориан подчинил себе большую часть населения Испании и 

Галлии и собрал для похода на вандалов 300 галер в гавани Картахены. 

Король вандалов Гензе-рих предлагал мир, но Майориан не принял его. 

Тогда вандалы при помощи изменников напали на флот у Картахены и 

уничтожили его большую часть. Теперь Майориан принял мирные условия 

Гензериха и вернулся в Италию, готовясь к новой экспедиции. Однако 

солдаты, подстрекаемые наказанными Майорианом администраторами, 

взбунтовались под Тортоной и низложили Майориана. Как он умер, 
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неизвестно: согласно Прокопию Кесарийскому, он умер от дезинтерии, 

но современник этих событий Идаций сообщает, что он был убит по приказу 

Рицимера. 

158 Неизвестное лицо. 

159 Речь идет о Тимофее Элуре. См. о нем прим. 14 и гл. LVIII. 

|60Протерий (ум. в 457 г.), мученик. Он был пресвитером 



в Александрии, учеником Кирилла Александрийского. В 451 г. епископ 

Александрии Диоскор на Халкидонском соборе был низложен и изгнан, и 

патриархом Александрии был назначен Протерий. Приверженцы Диоскора 

восстали против избрания Протерия, начали мятеж и сожгли отряд воинов, 

посланных для их усмирения. Император Маркиан вновь послал усиленный 

отряд и при этом лишил Александрию различных льгот. Александрийцы 

смирились и обратились к Протерию, прося его ходатайствовать перед 

императором о возвращении им прежних льгот (например, ввоза хлеба из 

Египта). После смерти Маркиана (в 457 г.) опять поднялось восстание, во 

главе которого были Тимофей Элур и Петр Монг, воспользовавшись 

отсутствием префекта города. Протерий бежал из Александрии, но во сне 

ему явился пророк Исайя, который позвал его возвратиться в город, сказав 

ему, что ждет его. Протерий понял это как предупреждение о мученической 

смерти и возвратился в Александрию. Восставшие, узнав, что Протерий 

находится в крестильнице, ворвались туда и убили Протерия и еще 6 человек, 

которые были с ним. Затем, привязав веревку к телу Протерия, они вытащили 

его на улицу, сожгли, а прах развеяли по ветру. 

161 Имеется в виду папа Лев Великий. 

162IV Вселенский собор. Он был назначен на 1 сентября 451 г. в Никее. 

Римские делегаты, опасаясь волнений моно-физитов, не хотели отправиться 

на собор, если там не будет императора. Так как император не мог 

отлучиться далеко от Константинополя из-за военных действий против 

гуннов, то отцов просили перейти в Халкидон, ближе к Константинополю. 

Эти же военные осложнения помешали открыть собор 1 сентября, и он был 

открыт только 8-го. В соответствии с официальным прошением Евсевия 

Дорилейского и требованием римских легатов Диоскор, епископ 

Александрии, был с самого начала поставлен в положение ответчика за 

Эфес-ский («разбойничий») собор 449 г. Учитывая жалобы на него из его 

епархии, Диоскор был низложен и взят под арест. После этого было 

составлено вероизложение собора, тор- 
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жественно подписанное после долгих прений в присутствии 

императора. Остальная часть заседаний собора (большая часть) была 

посвящена судебно-каноническим вопросам. Так, были оправданы Феодорит 

Киррский (его обвинили в не-сторианстве и Феодорит анафематствовал 

Нестория) и Ива Эдесский (его обвиняли в том, что он и после смерти 

Кирилла Александрийского считает того заблуждающимся, т.е. 

склоняющимся к несторианству, а Ива отвечал, что считал таковым Кирилла 

до 433 г.). Был улажен спор между иерусалимской и антиохийской 

кафедрами: Иерусалим подчинялся Кесарии; однако Ювеналий 

Иерусалимский в результате Эфесского (III Вселенского) собора расширил 

свои канонические права и считал себя митрополитом не только трех 

Палестин, но и двух Финикии и Аравии, которые подчинялись епископу 

Антиохии. На Халкидонском соборе Ювеналий пришел к полюбовному 

соглашению с Максимом Антиохийским: Иерусалиму — три Палестины, 

Антиохии — две Финикии и Аравия. Таким образом, на соборе было 

завершено дело образования иерусалимского патриархата. Очень важным 

было 28-е правило Халкидонского собора, согласно которому 

Константинополю, как новому Риму, должны принадлежать преимущества, 

равные тем, какие имеет и римская кафедра. Все митрополиты фракийского, 

азийского и понтийского диоцезов должны быть утверждены в 

Константинополе. 

163Асклепий, африканский епископ в 480 г. Байена — город в 

Нумидии. Однако в некоторых списках Геннадия он именуется епископом 

города Вага в Мавретании Цезарей-ской (совр. Западный Алжир). 

164 Скорее всего его следует идентифицировать с Петром, епископом 

Эдессы, который стал преемником на этом посту епископа Кира в 497 г. В 

498 г., во время голода, Петр ездил в Константинополь просить о снижении 

налогов. Во время войны с персами (504-505 гг.) он по тому же поводу опять 

ездил ко двору. До 510 г. он оставался в своей должности. В период своего 



понтификата Петр был известен тем, что ввел Вербное воскресенье в 

качестве праздника. 

165 Неизвестное лицо. 

166 Иовиниан (ум. в 406 г.). Проповедовал и писал в Риме против 

безбрачия и аскезы, хотя сам вел жизнь аскета. Он отрицал значение постов и 

преимущество девства, различие в наградах на небесах. Он отрицал и вечную 

непорочность Марии, утверждая, что, родив Христа, она перестала быть 
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девой. По его учению, истинное крещение делает человека безгрешным 

и способным не грешить, а в истинных христианах мистически обитает 

Христос, соединяющий их в единую, истинную Церковь. Против Иовиниана 

выступили аскеты во главе с Иеронимом. Благодаря им папа Сириций (384-

399 гг.) отлучил Иовиниана на Римском соборе 390 г., что было 

подтверждено Амвросием на Миланском соборе 391 г. Однако в Северной 

Италии сохранились приверженцы этого учения. 

167 Пастор, антиприсциллианский деятель середины V в. Родом из 

Галисии, был, вероятно, епископом Валенсии. Посвящен в епископы в 431 г., 

был другом Аргестия и Сиагрия (см. прим. 146). Умер в Орлеане в 457 г. в 

плену у готов. В своих догматических трудах он впервые использовал термин 

filioque. 

168 Виктор, епископ сер. V в. Картенна — порт в Мавре-тании 

Цезарейской при впадении одноименной реки в Средиземное море (совр. 

город Теннез). 

169 См. о нем у Виктора Витенского. 

170Воконий был епископом Tingitanum Castellum в провинции Цезарея 

Мавретанская в 450 г. 

171 Более о нем ничего не известно. 

|72Венерий, епископ Массалии (428—452 гг.), преемник Прокула. 

Упоминается в послании папы Целестина в 431 г., а также в письме папы 

Льва Великого в 452 г. 



173 Респонсорий — ответная партия в антифональном, т.е. 

попеременном пении двух хоров. 

174 Евстахий, епископ Массалии с 452 г. Упоминается (как Евстасий) в 

письме папы Хилария в 464 г. Единственные сведения о его жизни и 

деятельности мы находим у его современника Сидония Аполлинария в его 

письме к епископу мас-салийскому Греку, преемнику Евстахия (Ер., VII, II, 

175; 177). Согласно Сидонию, Евстахий предписал и ввел «двойное 

благословение» (gemina benedictio), и вскоре написал труд по этому вопросу. 

Перед смертью Евстахий выбрал себе преемника (т.е. Грека), а в своем 

завещании часть имущества оставил родственникам, а часть своим клиентам, 

обеспечив их защиту. 

175 По всей видимости, речь идет о Винцентии Лерин-ском — см. о 

нем гл. LXIV. 

176 По всей видимости, его следует идентифицировать с Киром (ум. в 

446 г.), египетским поэтом и философом. В 435 г. Кир стал префектом 

Константинополя при патронате императрицы Евдокии, жены Феодосия II. В 

441 г. он 

460 

\ 

стал префектом Востока. Но когда Евдокия была вынуждена удалиться 

в Иерусалим, Кир был смещен. Чтобы избежать казни, он стал клириком и 

был назначен епископом города Котиэума во Фригии Эпиктет (совр. Кутайа). 

Вследствие интриг Кир был смещен со своей кафедры и вернулся в 

Константинополь. 

177 Неизвестное лицо. 

178 Клавдиан Мамерт (ум. между 470 и 474 гг.). Он был сначала 

монахом, потом священником и деятельным помощником своего брата 

Мамерта. Получив хорошее классическое образование, Клавдиан стал 

известен как поэт, философ, богослов. Занимался он также 

благотворительностью и был руководителем клира своего брата в деле 



изучения Писания, церковного пения и богослужения. Его труд «О природе 

души», написанный в 470 г., направлен против Фауста, епископа Реца, 

отрицавшего бестелесность ангелов и человеческой души и признававшего 

только бестелесность Бога. Клавдиан доказывал бестелесность души тем, что 

она не является величиной лишь постольку, поскольку обладает 

добродетелью и умом. 

179 Мамерт (ум. ок. 475 г.), епископ Вьенна со времени ок. 473 г. Он 

известен как первый организатор процессий «дней молебствования», которые 

были приняты для всей Галлии на соборе 511 г. в Орлеане. «Дни 

молебствования» — специальные дни покаянной молитвы; формально 

именовались литаниями, поскольку литании (молитвы) пелись во время 

процессии. 

180Проспер (ум. ок. 465 г.). Жил в Массалии, возможно, как монах, 

когда ок. 426 г. начался спор вокруг полупелаги-анства. В 428 г. он написал 

Августину, чтобы информировать того об оппозиции его учению о благодати 

и предопределении, которая возникла в монастырях Южной Галлии. В 431 г., 

после смерти Августина, Проспер отправился в Рим, чтобы подать иск об 

осуждении оппонентов Августина. В течение нескольких последующих лет 

он с энтузиазмом защищал доктрину Августина. В конце жизни он служил 

секретарем у папы Льва Великого. 

Труды Проспера в основном посвящены проблемам благодати и защите 

Августина (например, поэма «О неблагодарных»). В начале своего 

пребывания в Риме Проспер написал трактаты против Винцентия Леринского 

и Кассиана. Также он опубликовал толкование псалмов, базируясь на 
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«Объяснениях» Августина. В последующий период работы Проспера 

были в основном компиляциями. 

181 Оба события имели место в 455 г. 

182Фауст (ум. ок. 495 г.), полупелагианец. Родился в 400 г. в Британии. 

С 424 г. — монах Леринского монастыря. В 433 г. он стал аббатом Лерина. С 



458 г. — епископ Реца (Прованс). В 477—485 гг. Фауст был смещен со своей 

епархии королем визиготов Эуриком и находился в изгнании. Вернулся на 

свою кафедру Фауст лишь после смерти Эурика. Что касается 

упоминавшегося галльского Регия, то этот городок исчез в VI в., а находился 

рядом с современным городом Мустье в Провансе. 

В ответ на радикальное учение о предопределении некоего священника 

Луцидия Фауст написал работу «О благодати», в которой отрицал 

бестелесность ангелов и человеческой души и признавал только лишь 

бестелесность Бога. В дополнение к этому он написал 2 книги о Св. Духе в 

470 г. Сохранились также некоторые его письма и проповеди. Учение Фауста 

было одобрено соборами в Арле (473 г.) и Лионе (474 г.), но позднее было 

осуждено на втором соборе в Оранже (529 г.). 

Упоминаемого ниже адресата послания Фауста, патриция и префекта 

претория Феликса, мужа религиозного, следует, по всей видимости, 

идентифицировать с Флавием Феликсом, государственным деятелем первой 

половины V в. Флавий Феликс женился на Падусии, вместе с которой он 

изображен на мозаике в апсиде Латеранской базилики. В 425 г., после 

разгрома узурпатора Иоанна и провозглашения императором Валентиниана 

III, Феликс был назначен магистром utriusque militiae. В 426 г. он повелел 

убить епископа Арля Патрокла и римского диакона Тита. Играя активную 

роль в политической жизни, Феликс подстрекал императора и его мать — 

императрицу Плацидию к войне против полководца Бонифация, восставшего 

в Африке. В 428 г. Феликс стал консулом, а в 429 г. — патрицием. В мае 430 

г., когда полководец Аэций, ожидавший преследований со стороны 

императрицы Плацидии, подстроил солдатский бунт, Феликс со своей женой 

и диаконом Грунитом был убит перед воротами Урсианской церкви в 

Равенне. 

'"Цезарий (ок. 470 — ок. 542 гг.). Был монахом Леринского монастыря, 

затем аббатом (возможно, Тринкелелль-ского монастыря). Ок. 502 г. он 



наследовал на посту епископа Арля своему родственнику Эонию, который и 

посвятил 
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его. Будучи викарием Галлии и Испании, он стал широко известен 

своей благотворительностью. Цезарий был первым запкцным прелатом, 

получившим в 513 г. pallium (паллий — широкий греческий плащ). За 40 лет 

епископства он собирал много соборов и синодов, для которых готовил 

постановления. Цезарий установил время «часов» (тройного чтения молитвы 

в определенное время) — 6 и 9 часов — и поощрял включение гимнов в 

службу. Кроме упомянутых у Геннадия сохранились его трактаты «О 

таинстве Святой Троицы», «Сокращенное изложение против еретиков», 

«Описание в Апокалипсисе», а также несколько диалогов. 

184 Феликс III (483—492 гг.). Происходил из старинного римского 

рода, был сыном священника, женатым (папа Григорий Великий являлся его 

правнуком). Избрание Феликса было компромиссом между правящим 

большинством в Риме и королем Одоакром, который обеспечил за собой 

контроль над ходом выборов. Во время своего понтификата Феликс резко 

выступил против изданного императором Зеноном в 482 г. указа 

«генотикона», который был издан для примирения с монофизитами, 

осужденными на Халкидонском соборе, и согласно которому 

предписывалось всем держаться тех прежних вероопределений, в которых 

были согласны обе стороны — православные и монофизиты, т.е. 

определений первых трех Вселенских соборов. Всякие дальнейшие споры 

запрещались, чем фактически осуждался Халкидонский собор и его 

догматическое определение в отношении двух естеств. Феликс вызвал 

патриарха Константинополя Акакия, поддерживавшего указ Зенона, на синод 

в Рим, чтобы тот объяснил свое поведение. В 484 г. собравшиеся на синоде в 

Риме латинские епископы осудили отсутствовавшего Акакия, а папа Феликс 

провозгласил анафему Константинопольской церкви. Последующие 

патриархи Константинополя, соглашаясь на осуждение «генотикона», не 



желали, как того требовал папа, исключить имя Акакия из диптихов 

(поминаний). Эта схизма продолжалась 35 лет, до времени императора 

Юстина I (518—527 гг.) и папы Гормизда (514—523 гг.). 

185 Анастасий I Дикор (491—518 гг.). Вступил на престол, женившись 

на вдове императора Зенона. В начале правления он усмирил восстание 

горного племени исавров в Малой Азии, поднятого братом Зенона Лонгином. 

Вел с переменным успехом войну с персами в 502—505 гг. Возвел 

укрепления вокруг Константинополя в 512 г. от Мраморного 
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до Черного морей. В 514-515 гг. Анастасий с большим трудом подавил 

восстание Виталиана, которое проходило иод знаменем защиты православия 

от покушений Анастасия. 

186 Servus Dei — титул римских пап. Впервые так себя титуловал папа 

Дамас: beatissimorum martyrum cultor Damasus episcopus, servus Dei 

(«почитатель блаженных мучеников, Дамас епископ, раб Божий»), 

Официально этот титул был закреплен папой Григорием Великим в VI в. в 

форме Servus Servorum Dei («раб рабов Божьих»). Таким образом, учитывая, 

что у Геннадия не содержится никаких биографических данных об этом 

епископе, следует предположить, что автор трактата — римский папа 

середины — второй половины V в., который опубликовал свой труд под 

псевдонимом Раб Божий. 

'"Викторий, ученый, жил в сер. V в. Этот календарь принят на соборе в 

Орлеане в 541 г. и использовался в Галлии в VII — VIII вв. Этот Викторий 

является также автором «Пролога Пасхи». 

188Хиларий, папа Римский (461—467/468 гг.). Происходил с острова 

Сардиния. Был Римским архидиаконом и выполнял функции папского легата 

в период понтификата папы Льва. В этом качестве он был на II Эфесском 

соборе («разбойничьем»). Сделавшись папой, Хиларий пошел по стопам 

Льва Великого, защищая права Римской церкви на верховный надзор за 

чистотой веры и за соблюдением правил. Он подчинил своему авторитету 



галльских и испанских епископов. Из его трудов сохранилось лишь его 

послание «О католической вере», в котором он защищал постановления 

Никейского, Эфесского и Халкидонского соборов и осуждал учения Евтихия, 

Нестория и Диоскора. 

189 Ипполит составил пасхальный круг в виде таблицы, указывающий 

время для празднования Пасхи на 112 лет. Об Ипполите подробнее см. 

Иероним., LXI. 

190 Феодорит (ок. 393 — ок. 457 гг.). Родился в Антиохии, где получил 

отличное образование. Рано поступил в монастырь св. Евпрепия и был там 

чтецом. В 423 г. он сделался преемником Исидора на посту епископа Кирры. 

На этом посту он приобрел громкую славу общественного деятеля, писателя 

и оратора. Еще в Антиохии он роздал часть своего имущества. Остальную 

часть он употребил на украшение города Кирры: построил мост, создал 

форум, выстроил собор, пр. 

Феодорит вел борьбу с двумя деятелями Александрийской церкви, 

Кириллом и его преемником Диоскором. Ки- 
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рилл считал, что в Христе — ипостасное единство двух на-чал.\Против 

него выступил Феодорит, защищавший по форме учение Нестория, но по 

существу стоявший на почве Кирилла: Феодорит защищал учение о двух 

естествах в одном лице, причем центр тяжести доктрины полагал в различии 

этих двух естеств (Кирилл настаивал на ипостасном единстве). На Эфесском 

соборе 431 г. антиохийцы одержали вверх над Кириллом, который был 

осужден. Спор Фео-дорита с Кириллом продолжался до 436 г., когда 

произошло примирение враждующих партий и была принята формула 

осуждения Нестория, предложенная Феодоритом. Однако место Нестория 

занял Евтихий, сторонник монофизитства (Христос тождественен по природе 

Отцу, и по телу, и по душе он — божественная субстанция). Диоскор 

Александрийский, преемник Кирилла, встал на сторону Евтихия. Домна, 

епископ Антиохии, донес в Константинополь о ереси Евтихия: донос этот 



был написан по указанию Феодорита. В результате интриг Диоскора 

император Феодосии приказал Федо-риту безвыездно пребывать в Кире. 

Однако Евтихий желал соборного осуждения Феодорита, чего и добился на 

«разбойничьем» соборе в Эфесе в 441 г., на котором Феодорит был 

низложен. Феодорит удалился в Апамейский монастырь и обратился с 

апелляцией к папе Льву. В 450 г., после смерти Феодосия, император 

Маркиан восстановил Феодорита в его правах, а Халкидонский собор 451г. 

принял Феодорита как епископа и признал его христологическую формулу 

правильной. Самый важный труд Феодорита — «История церкви», 

написанная в 449 г. Второй по значению его труд, служащий дополнением к 

«Истории», — «Еретические басни». Сохранился и его апологетический 

трактат «Врачевание эллинских недугов» и диалог «Эранист». 

191 Кирры, центральный город области Киррестика, которая 

находилась на северо-востоке от Антиохии, между ней и Коммагеной. 

Основание города приписывали персидскому царю Киру Старшему (558—

529 гг. до н.э.). 

192 Диоскор (ум. в 454 г.), патриарх Александрии в 444— 451 гг. 

Будучи архидиаконом Александрийским, он стал преемником Кирилла. 

Поддерживая все взгляды Кирилла, Диоскор сразу после вступления в 

должность начал преследования родственников Кирилла в плане смещения 

их с прибыльных и почетных должностей, а также притеснил клириков, к 

которым Кирилл благоволил. Уже в самом 
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начале своего понтификата Диоскор активно поддержал тенденцию 

Александрийской церкви к соперничеству с Константинопольской и 

Антиохийской. Так, он резко выступил против какого-то документа, 

изданного Проклом Константинопольским и Домном Антиохийским. 

Диоскор ни разу не писал к Флавиану Константинопольскому, так как не 

хотел признавать постановление II Вселенского собора, которое ставило 

Константинопольского епископа на второе место после римского — Диоскор 



считал, что второе место принадлежит Александрии; поэтому он не писал 

Флавиану, не признавая его самостоятельным епископом, а считая 

подчиненным гераклейскому митрополиту (что формально-канонически 

было верно). На II Эфесский («разбойничий») собор в 449 г. император 

Феодосии назначил Диоскора председателем. Диоскор явился на собор, 

окруженный свитой из параваланов и толпой монахов, приведенных из 

Сирии Бар-сумой. В ходе заседания Диоскор сформулировал приговор о 

лишении сана Флавиана Константинопольского и Евсевия Дорилейского, так 

как они вздумали дополнить никейский символ веры и подняли новые 

вопросы о вере. Против этого приговора выступил Хиларий, легат папы (сам 

будущий папа), и митрополиты Онисофор Иконийский, Мариниан Синнад-

ский и Епифаний Пергский, которые просили Диоскора быть 

снисходительным, чтобы не допускать лишения епископа сана из-за его 

пресвитера (т.е. Евтихия, архимандрита Константинопольского). Вскрикнув: 

«Бунт против меня поднимаете? Давай сюда стражу», Диоскор вызвал 

солдат, приданных императором собору, которые затерроризировали отцов. 

В результате Флавиан и Евсевий были осуждены. Впоследствии на соборе по 

инициативе Диоскора были низложены Ива Эдесский, Феодорит Киррский и 

Домн Антиохийский (все — по обвинению в несторианстве). Феодосии 

утвердил решения собора и вообще поддерживал Диоскора. Однако после 

смерти Феодосия Диоскор пытался поднять Александрию против нового 

императора Маркиана, но настолько неудачно, так что даже не подвергся 

репрессиям. И на Халки-донский собор в 451 г. он явился, ожидая худшего. 

На соборе он сразу стал обвиняемым. От обвинений Диоскор отбивался, 

упирая на два основных пункта: 1) в Эфесе он действовал согласно воле 

императора Феодосия, 2) председательствовал он на соборе не единолично 

(на соборе 449 г. была создана комиссия председателей из 5 митрополитов и 

Диоскора). 
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Даже часть египетских епископов проголосовала против Диоскора 

(всего против было 186 епископов), и Диоскор был низложен (его 

поддержали лишь Константинопольские архимандриты — евтихиане и 

сирийцы во главе с Барсумой). 

В Своих воззрениях Диоскор очень тесно примкнул к доктрине 

Евтихия (см. прим. 13). Не отвергая единосущия Сына Отцу в принципе, он 

отказывался признавать его в частностях. Так, он считал, что кровь Христову 

нельзя называть единосущной крови человека по природе. В принципе, 

Диоскор не был против и разделения на две категории фактов из земной 

жизни Христа: люди видели в нем живущего на земле человека и видели в 

нем Бога. Однако Диоскор решительно отказывался называть эти две 

стороны естествами. 

193 Геннадий, патриарх Константинополя (458-471 гг.). В период 

своего понтификата резко боролся против симонии: в церкви утвердился 

обычай, что рукополагаемый (прежде всего в епископы) делает денежные 

приношения в пользу рукополагающей церкви. На Халкидонском соборе, по 

28-му правилу, решили, что митрополиты будут получать рукоположение в 

Константинополе. Однако уже тогда остро встал вопрос, что если избранные 

в городе рукополагаются не в самом городе собором епархиальных 

епископов, то взимается разорительная плата. Однако этот вопрос не был 

урегулирован, и в 459 г. Геннадий созывает собор против симонии (название 

происходит от имени библейского персонажа Симона Волхва), прежде всего 

по поводу злоупотреблений этого рода в Галатии. К этой деятельности 

Геннадия относится и дошедшее до нас «Окружное послание против 

симониан». Что касается собственно Константинопольской епархии, то при 

Геннадии константинопольские приходы получили экономическую 

самостоятельность. В своей церковной политике Геннадий также боролся с 

распространением монофизит-ства и твердо поддерживал примат папы. 

Комментарии Геннадия к Писанию демонстрируют его 

приверженность к антиохийской школе литературной интерпретации 



Библии. Он высупал против 12 анафематизмов Кирилла Александрийского в 

работе, написанной в 431 г., и вообще был в оппозиции к александрийской 

христологии. Свое собственное православие Геннадий представил в 

панегирике на «томос» Ad Flavianum Льва Великого. 

194 Точно сказать, к приходу какого города принадлежал Феодул, 

невозможно. Келесирия — часть Сирии между 
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горными цепями Ливан и Антиливан, а впоследствии — общее 

наименование Южной Сирии и Палестины. Вероятно, Феодул был учеником 

Феодора Мопсуестского. Из его трудов сохранилось 2 фрагмента и трактата 

«О единстве Ветхого и Нового Заветов», причем именно антиеретические, а 

также 1 фрагмент комментариев на «Книгу Исайи»; 1 фрагмент 

комментариев на «Послание к Римлянам»; 1 фрагмент «Толкования 

псалмов». Умер в правление императора Зено-на (474-491 гг.), возможно, в 

конце 80-х гг. 

195 Речь идет о манихеях (см. прим. 39) или маркионитах (см. прим. 

80). 

196 Сидоний Аполлинарий. Родился в 431 г. в знатной и знаменитой 

христианской семье в Галлии. Получил блестящее классическое образование 

в Лионе, Арле и Вьенне, где он был учеником и другом Клавдия Мамерта 

(см. прим. 178). Ок. 450 г. он женился и начал политическую карьеру, чему 

немало способствовало то, что отцом его жены Папианиллы был Авит, 

префект Галлии, а позднее император (см. прим. 140). Падение Авита не 

сказалось на карьере Сидония, и он занимал различные должности в системе 

управления в течение правления нескольких императоров. В 468 г. он 

посетил Рим. В 471 г. Сидоний был избран епископом города Арверна (совр. 

Клермон-Ферран), видимо, в надежде на его успешные действия против 

визиготов под предводительством короля Эурика. Однако в 475 г. Арверн 

пал, и Сидоний был отправлен в изгнание в местечко Ливия, рядом с 

Каркассоном. В конце 476 г. или в начале 477 г. он вернулся в свою епархию, 



которой руководил до своей смерти в 486/487 г. Во время своего 

понтификата он поощрял монастырскую жизнь и использовал свое 

имущество для помощи бедным. Что касается литературной деятельности 

Сидония, то еще до того, как стать епископом, он написал 24 поэмы, которые 

все сохранились. Также сохранились 147 его писем. 

|97Зенон Исавр, византийский император (474—491 гг.). Родом из 

знатной семьи в Исаврии (области в Малой Азии). В 468 г. женился на 

Ариадне, дочери императора Льва I, и изменил свое первоначальное имя 

Траскалиссайос на Зе-нон. Лев хотел противопоставить Зенона 

могущественному полководцу Аспару, и Зенон был назначен патрицием, 

начальником императорской гвардии и верховным военачальником 

малоазииского войска. Аспар составил заговор с целью убить Зенона во 

время фракийской кампании, но неудачно, 
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и Зенон, вернувшись в Константинополь, обвинил Аспара в измене и 

велел убить вместе с сыном Ардабурием, которому раньше была обещана 

Ариадна. В 474 г. Лев I умер, назначив наследником сына Зенона и Ариадны, 

4-летнего Льва. Зено-ну было поручено регентство, и, благодаря проискам 

его тещи Верины, на Зенона также была возложена корона. Через несколько 

месяцев маленький Лев умер, и Зенон провозгласил себя императором. 

Верина составила заговор с целью возвести на престол своего брата 

Василиска, и Зенон в 475 г. был вынужден бежать из Константинополя в 

Исаврию, куда его преследовали полководцы Василиска. Остатки армии 

Зенона потерпели поражение, и он вместе с Ариадной укрылся в одном из 

укрепленных мест Исаврии. Однако Василиск быстро потерял популярность, 

и в 477 г. Зенон, частью оружием, частью интригами, вновь добился 

престола. Василиск был сослан во Фригию и там вскоре умер. Из-за этих 

заговоров Зенон не мог воевать с вторгшимися варварами. Чтобы избавиться 

от поселившихся в Мезии остготов, Зенон разрешил их королю Теодориху 

занять Италию и свергнуть Одоакра. Что касается церковной политики, то в 



482 г. Зенон издал указ — знаменитый «генотикон» (см. прим. 184): после 

осуждения Халкидонским собором монофизитства монофизиты продолжали 

сопротивляться православию, особенно в Египте; эти смуты побудили Зенона 

издать примирительный указ. 

198 Иоанн Грамматик, пресвитер в Антиохии в 475—485 гг. В период 

нахождения в этом сане он прославился своими импровизированными 

речами. Еретики, о которых писал Иоанн, — аполлинаристы, последователи 

Аполлинария Ла-одикейского (см. прим. 34), который считал, что единение 

человеческой и божественной природы в Христе достигается замещением во 

Христе ума человеческого умом божественным или Словом. Учитывая то, 

что Иоанн был пресвитером Антиохии, можно понять актуальность его 

трудов. Вот что, например, пишет церковный историк Созомен: «Весь восток 

готов был принять сторону Аполлинария». 

'"Геласий, папа римский (492—496 гг.). По происхождению испанец, 

но с юности воспитывался в Риме. В своей деятельности он отстаивал 

первенствующее положение Рима. Основываясь на «апостольском решении, 

поддерживаемом словами Христа, преданием древних и канонами», Геласий 

оспаривает право апеллировать от Рима к другим церквям. Папа — 

наследник Петра, скалы, на которой зиждется 
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церковь, и поэтому может осуждать, отлучать, кассировать приговоры 

других епископов собственной властью. Вслед за Римом стоят второй и 

третий «престолы Петра» — Антиохия и Александрия. Геласий не признает 

равенства Константинополя с Римом: об этом не знают каноны, а пребывание 

императора не может иметь значение. Светская и духовная власть действуют 

каждая в своей сфере: в мирских делах епископ должен повиноваться 

императору, а в духовных — император епископу. Но все же священство 

выше императорской власти: оно будет перед Богом держать ответ и за 

проступки царей на земле. Эти взгляды Геласий изложил в послании 

(«послание Геласия» — Famuli vestrae pietatis, посланное в 494 г. Геласием 



императору Анастасию). В 495 г. собор в Риме впервые ссылается на папу 

как наместника Христа. В период своего понтификата Геласий боролся с 

Акакиевой схизмой (см. прим. 184), а также писал против пелагианизма и 

монофизитства. Вообще, он является автором множества посланий и 

трактатов. Однако, по мнению современных историков, приписываемые 

Геласию сборники литургических молитв, а также перечень дозволенных для 

чтения книг религиозного содержания не принадлежат ему. Похоронен папа 

Геласий в соборе св. Павла. 

200 Речь идет, по-видимому, о Петре Монге (ум. в 489 г.). Он был 

монофизитом, соратником Тимофея Элура. После смерти Тимофея Элура в 

477 г. Петр был избран монофизи-тами патриархом Александрии, но в том 

же году был смещен и бежал, а патриархом стал православный Тимофей 

Салофакиол. После смерти последнего в 482 г. монофизиты опять наметили 

Петра в патриархи, однако православные избрали патриархом Иоанна 

Талайю. Однако Иоанн, против которого было выдвинуто обвинение в бунте 

(он участвовал в заговоре против императора Зенона), при помиловании дал 

клятву не занимать александрийскую кафедру. Поэтому его избрание в 

Константинополе не признали законным. Поэтому патриархом был 

поставлен Петр Монг, признавший «генотикон» и занимавший этот пост до 

своей смерти. Но поскольку «генотикон» был все же компромиссом 

монофизитов и православных, то правление Петра было весьма затруднено, 

поскольку его умеренные настроения не удовлетворяли радикальному 

монофизитству александрийских монахов. 

Что касается действий Геласия против Петра, то корни их лежат в 

политике папы Феликса III (см. прим. 184), кото- 
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рый принял в Риме бежавшего Иоанна Талайю и отлучил Акакия 

Константинопольского и Петра Монга. Геласий же, став папой, составил 

послания, в которых утверждал, что Акакий без позволения Рима не имел 

права вести дело о восстановлении Александрийского епископа Петра 



Монга, ранее (в 477 г.) низложенного, так как Акакий — всего лишь 

подчиненный (суффраган) митрополита гераклейского, а епископ 

Александрии, как епископ второй апостольской кафедры, подсуден только 

епископу первой апостольской кафедры, т.е. папе римскому. 

201 Акакий (ум. в 489 г.), патриарх Константинополя с 472 г. Он был 

пресвитером в Константинополе и подерживал сношения с монофизитами. В 

начале своего понтификата Акакий демонстрировал свою лояльность Риму, 

отвергнув энциклику императора Василиска (476 г.), который осуждал 

учение Халкидонского собора. Однако когда Зенон восстановил свою власть, 

Акакий вернулся к некоторым своим взглядам: его считают автором 

«генотикона», изданного в 482 г. Тогда же он прилагает много усилий для 

усиления прерогатив Константинопольского патриархата. В частности, ярким 

примером такого усиления были события в Александрии — борьба Петра 

Монга и Иоанна Талайи за место патриарха (см. прим. 200). См. также прим. 

184 об Акакиевой схизме. 

202 Гонорат Антонин, жил во время правления короля вандалов 

Гизериха (429—477 гг.). Ок. 437 г. он написал Epistola cohortatoria испанцу 

Аркадию (причиной ссылки православного Аркадия можно назвать то, что 

вандалы были арианами, см. об этом у Виктора Витенского). Константина 

(бывш. Цирта), столица Нумидии, расположенная на берегу реки Ампсагас. 

203 Цереалий, епископ Castellum Ripense в Африке. Он присутствовал 

на семинаре католиков и ариан, который состоялся в 484 г. по приказу короля 

вандалов Гунериха. Цереалий написал «Книгу против Максимина арианина». 

Мак-симин был епископом Наррагары в Проконсульской Африке. 

204 Король вандалов Гунерих в 480/481 г. по просьбе императора 

Зенона разрешил выборы епископа Карфагена, пост которого оставался 

вакантным 24 года. Епископом был избран Евгений. В 484 г. король созвал в 

Карфагене конференцию африканских епископов, и Евгений вместе с 

епископами-католиками представили Гунериху «Книгу католической 
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веры», публично заявив о своем православии. Репрессии не замедлили: 

Евгений был сослан в Turns Tamalleni (совр. оазис Мансурах, рядом с 

Телмином, Тунис). В 487 г. он был возвращен из изгнания королем 

Трасамундом и вторично был изгнан в Альбу Гельвиорскую (город в 

Нарбоннской Галлии, недалеко от реки Роны), где и умер в 505 г. О его 

письме «За защиту католической веры» упоминает Григорий Турский. 

205 Юлиан Померий (ум. после 498 г.), церковный писатель, сторонник 

аскетизма. Померий эмигрировал из Северной Африки в Южную Галлию, 

открыл школу риторики в Арле и стал священником (втор. пол. V в.). Кроме 

упомянутых у Геннадия Померий написал трактаты «О наставлении 

девственницам» и «О созерцательной жизни», который долго приписывали 

Просперу Аквитанскому и который завоевал большую популярность в 

Средние века. 

206 Юлиан, по всей видимости, был епископом Арля. Более о нем 

ничего не известно. Вера же с определенной долей вероятности можно 

идентифицировать с Вером, ставшим епископом Тура в 495 г. Свое состояние 

Вер роздал церквям и своим приближенным. Однако король вестготов 

Аларих II заподозрил его в том, что он хочет отдаться под власть короля 

франков Хлодвига. Вследствие этого Вер в 506 г. был смещен с епископства 

и отправлен в изгнание, где и умер. 

207 Гонорат, епископ Массилийский (ум. после 496 г.). Владел этой 

епархией во время понтификата папы Геласия. Кроме данных Геннадия, о 

нем практически больше ничего неизвестно. 

208 Геннадий ум. ок. 500 г. «О церковных авторах» написал ок. 480 г. 

Кроме перечисленных трудов написал трактат «Против Евтихия». От 8 книг 

трактата «Против еретиков» до нас дошли лишь небольшие фрагменты. 

Геннадий также известен как автор канонического сборника, который 

сохранился под названием Statuta ecclesiae antiqua. Его «Послание о вере» 

часто называют «Книга о церковных догматах». 



209 А. Эберт полагал, что последняя часть предложения является 

позднейшей интерполяцией. По его мнению, слова «и сей труд» надо 

связывать не с «я послал к блаженному Геласию», а с вышестоящим «я 

написал» (Ebert A. Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im 

Abendlande. Bd.l. Leipzig, 1874. S.427, n 1).  

Виктор Витенский 

ИСТОРИЯ ГОНЕНИЙ В АФРИКАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Сегодня известно 12 рукописей этой книги. Лучшей считается 

Бамбергская (IX в.). Долгое время (особенно в XVII-XVIII вв.) наиболее 

авторитетными считались манускрипты из Кольбертинской библиотеки (в 

ней было три рукописи «Истории», самая полная — Парижская 2015, 

датируется X в.) и экземпляр из клюнийского монастыря Святого Мартина в 

полях (XII в.). 

Впервые это сочинение Виктора было издано в 1500 году Жаном Пти; 

второе издание (долгое время считавшееся первым) увидело свет в 1535 году 

в Базеле (Беат Ренан); далее последовали издания Рейнхарда Лориха (1537, 

Кельн; переиздано в 1541 году в Базеле), Фр. Бальдуини (1569, Париж; 

первое комментированное издание), М. де ла Биня в «Bibliotheca Patrum» 

(1576, Париж), Франсуа Шифле (1664, Дижон), Тьерри Руиньяра (1694, 

Париж; напечатано вместе с исследованием о преследованиях вандалов). 

Последнее издание было повторно воспроизведено в 1732 году в Венеции и 

(вместе с упомянутой монографией) в латинской серии знаменитой 

Патрологии аббата Ж. Миня (1862, Париж, т. 58, кол. 125-434). В 1879 году 

Карл Хальм опубликовал новое, хорошо подготовленное научное издание 

этого произведения Виктора, правда с несколько измененным заголовком — 

Victoris Vitensis historia persecutions Africanae provinciae sub Geiserico et 

Hunirico regibus Wandalorum (MGH. AA. T. Ill, pars II). Однако в нем не 

полностью были сверены все имеющиеся списки, поэтому буквально через 

два года последовала еще одна публикация текста в составе Венского 

корпуса церковных латинских писателей, 
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подготовленная Михаэлем Печенигом, — Victoris Episcopi Vitensis. 

Historia persecutionis africanae provinciae. Rec. M. Petschenig. Vindobonae, 1881 

(Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. VII). Это издание до сего 

дня считается наиболее авторитетным. 

Первый перевод сочинения Виктора Витенского был осуществлен во 

Франции в 1563 году (второй раз — в 1664 г.), на английский язык «История» 

переведена в 1605 году. Наиболее известные переводы на другие языки — 

немецкий (Zink М. Bischof Victors von Vita Geschichte der Glaubensverfolgung 

im Lande Afrika. Bamberg, 1883; Mally M. Des Bischofs Victor von Vita 

Verfolgung der afrikanischen Kirche durch die Vandalen. Wien, 1884), 

итальянский (Vittore di Vita. Storia della persecuzione vandalica in Africa. 

Traduzione introduzione e note a cura di Salvatore Costanza. Rom, 1981 (Testi 

patristici XXIX)). Есть и французский перевод, выполненный Анри Леклер-

ком (Leclercq H. Les martyrs. Recueil des pieces authentiques sur les martyrs 

depuis les origines du christianisme jusqu'au XXе siecle III. Paris 1904. P. 348-

407). Последний новый английский перевод был выполнен Дж.Мурхедом: 

Victor of Vita. History of Vandal Persecution. Liverpool, 1992. 

На русский язык сочинение Виктора Витенского впервые было 

переведено С.А. Беляевым в качестве приложения к его диссертации «Города 

Римской Северной Африки во времена владычества вандалов (по данным 

Виктора из Виты)». (Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. 

наук. Л., 1970. Сокращенный перевод труда Виктора Витенского см. на 

страницах 204-284, примечания стр. 285-438.) К сожалению, этот перевод 

нигде опубликован не был. 

Для настоящей книги перевод выполнен с венского издания 1881 года, 

с. 1-107. 

ПРОЛОГ 

1 Понтифики — коллегия римских жрецов, во главе которой стоял 

великий понтифик. Понтифики давали свое заключение относительно всех 



сакральных дел, для того чтобы обеспечить согласие с богами. В имперский 

период император носил титул великого понтифика, вплоть до императоров 

Грациана и Феодосия I, которые сложили с себя этот сан. Виктор же писал 

значительно позже, поэтому использование данного титула по отношению к 

христианскому кли- 

474 

рику носит исключительно иносказательный характер, как признание 

его превосходства в духовной сфере. 

2 Диадох был епископом города Фотики в Эпире Иллирийском в V в. 

Скончался мученической смертью. Его творения были широко известны. До 

нас дошли следующие: «Слово аскетическое», «Слово на вознесение 

Господне» и «Против ариан». 

3 Тимофей был апостолом из числа 70, родом из мало-азийской 

провинции Ликаонии. Его мать с раннего детства внушала Тимофею любовь 

к Священному Писанию. Крестил Тимофея сам апостол Павел, который и 

избрал его в проповедники Евангелия. Тимофей путешествовал вместе с 

Павлом и впоследствии был посвящен Павлом в епископы Эфеса. Тимофей 

мученически скончался ок. 80 г. Известно два послания апостола Павла к 

нему. Упоминаемая Виктором Лука — небольшой город в Этрурии. Видимо, 

существовало предание о миссии Тимофея в этом городе, которая имела 

место, по всей видимости, в период пребывания Тимофея вместе с Павлом в 

Риме. 

4 Вандалы, как и многие германские племена, были ари-анами. Причем 

христианство они приняли уже во время пребывания в Испании, т.е. после 

409 г. 

КНИГА I 

' Вандалы высадились в Африке в 429 г., соответственно Виктор начал 

писать свое произведение в 488 г. 

2 Изначально племена вандалов делились на силингов и астингов. В 

конце IV в. к вандальским племенам присоединились племена иранских 



аланов. В III—IV вв. эти вандалы проживали на землях к востоку от Верхней 

и Средней Тиссы. В начале V в. они во главе с королем Годегизелем 

двинулись на запад. В 409 г. они осели в Испании, в соответствии с 

договором с военачальником узурпатора Константина III Геронтием. 

Согласно договору, астинги поселились в Восточной Галисии, силинги — в 

Бетике, а аланы — в Лу-зитании и Картахене. Однако правительство 

Западной Римской империи нашло союзников в лице вестготов, которые 

вторглись в Испанию, и в 416-418 гг. в ряде сражений разбили силингов и 

аланов, причем силинги были практически полностью уничтожены. После 

этого остатки силингов и аланы подчинились королю астингов. Однако 

вестготы, получив право поселиться в Аквитании, ушли из Испании. 
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В 422 г. римская армия под командованием Кастина предприняла 

поход против вандалов и аланов, но потерпела поражение. Вандалы 

захватили Тарраконскую провинцию и юго-восточное побережье Испании. 

Заняв портовые города, вандалы захватили и римские корабли. Благодаря 

этому они смогли совершить набеги на Балеарские острова и мавританское 

побережье. В 428 г. вандалы заняли крупные испанские города Гиспалис и 

Картахену. 

3 Бонифаций, правитель Африканских провинций (см. прим. 6), 

направил посольство к вандалам с предложением разделить Африку на три 

части: каждый будет управлять своей частью, а любого противника отражать 

они будут сообща. Иордан (169) подтверждает эту информацию, сообщая, 

что Бонифаций даже оказал Гейзериху помощь в переправе через пролив. А 

Павел Диакон (Hist.Misc., XIII, 10) уточняет, что для закрепления договора 

Бонифаций, овдовевший к тому моменту, взял в жены вандалку-арианку 

Пелагию. Сведения о подобном браке Бонифация мы находим и в письме 

Августина (220, 5). Таким образом, сам факт посольства Бонифация и 

заключения соответствующего договора сомнений не вызывает. Посольство 

прибыло к вандалам не позже 428 г., поскольку его успел принять еще король 



Гундерих, умерший в том же году. Следует отметить, что немалым стимулом 

для переселения вандалов из Испании стал поход против них вестготов во 

главе с королем Теодорихом в 427-429 гг., как сообщают Иордан (Get., 166-

167), Про-спер Аквитанский (1291-1294), Григорий Турский (II, 2), которые 

не только разбили вандалов в 418 г., но фактически уничтожили силингов, 

Гейзерих, вероятно, опасался, что история может повториться. 

Таким образом, в 429 г. вандалы, собравшись в Гадире (Гадесе) 

(Ргосор. De bel. Vand., I, 3,26), переправились через пролив и высадились в 

Юлии Традукте (совр. Танжер) (Gregor.Turon., Hist. Francor., II, 2). 

4 К 401 г. королем вандалов был Годегизель, который был убит в 405 г. 

в бою с франками, охранявшими в качестве римских федератов переправу 

через Рейн. Королем был избран Гундерих, сын Годегизеля. Во главе с 

Гундерихом вандалы осели и укрепились в Испании. В 428 г. Гундерих умер, 

и королем стал его сводный брат Гейзерих, сын Годегизеля и рабыни. И хотя 

к моменту высадки в Африке Гейзерих был королем неполный год, он, по 

всей видимости, был 
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опытным военачальником, о чем свидетельствуют дальнейшие 

события. 

5 Эту цифру подтверждает Прокопий Кесарийский (De bel. Vand., 1, 5, 

18), опираясь на тот факт, что Гейзерих разделил свой войско на 80 отрядов 

во главе с хилиархами (т.е. тысячниками). Однако ниже он сам подчеркивает, 

что, по другим сведениям, число вандалов и аланов не превышало 50 тыс. 

Вполне возможно, что обе версии справедливы, поскольку в каждом из 80 

отрядов число воинов могло быть менее тысячи, а звание хилиариев было 

присвоено командирам отрядов в силу традиции. 

6 События, имевшие место в Африке до вторжения вандалов, 

полностью не соответствуют определению «мирных и спокойных». Видную 

роль в них играл римский военачальник Бонифаций, который в 422 г. 

участвовал в походе в Испанию против вандалов под командованием 



Кастина, но вследствие конфликта с Кастином бежал в Африку. После 

смерти императора Гонория в 423 г. власть при помощи Кастина узурпировал 

Иоанн, а вдова императора с его сыном Валентинианом III была выслана в 

Константинополь. В этот период Бонифаций, уже укрепившийся в Африке, 

поддержал Плацидию, и за это был назначен ею на пост комита Африки. 

Бонифаций вел весьма успешные войны на границах африканских провинций 

против берберских и мавританских племен. В 425 г. Иоанн был свергнут 

войсками восточного императора Феодосия, и Плацидия вернулась к власти. 

Вскоре отношения между ней и Бонифацием испортились. В источниках это 

обычно объясняется интригами близкого к Плацидии полководца Аэция (об 

этом говорят Прокопий Кесарийский, Иоанн Антиохийский). Проспер 

Аквитанский объясняет это тем, что Бонифаций надеялся получить пост 

magister militum, но вследствие интриг, вызванных женитьбой Бонифация на 

арианке, пост достался полководцу Феликсу. Так или иначе, но в 427 г. 

Бонифаций был вызван в Рим, но отказался ехать. В результате были начаты 

военные действия. Против Бонифация была направлена римская армия под 

командованием полководцев Маворция, Гал-лиона и Сенеки. Первые два 

пали в бою, Сенека перешел на сторону Бонифация, римские войска были 

разбиты. Руководство военными действиями против Бонифация было 

передано комиту Сегисвульту. В 429 г. императорское правительство, будучи 

не в силах победить Бонифация, решило 
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пойти на компромисс. В Африку был послан в качестве посла Дарий, 

который заключил мир, по условиям которого за Бонифацием было 

закреплено его официальное положение. Такую ситуацию застали вандалы, 

прибыв в Африку. 

7 Несмотря на то что вандалы достаточно недавно стали христианами 

арианского толка, еще в Испании в 428—429 гг. вандалами проводились 

репрессии против католиков с целью принуждения их к переходу в арианство 

(Gregor.Turon., Hist. Francor., II, 2). 



8 Табернакул — это шатер, обычно шатер жреца. В данном случае, как 

и в некоторых других частях текста Виктора, мы имеем дело с цитатой из 

Библии. В данном случае это цитата из Псалтыри (в переводе Иеронима), 

Псалом 73, стих 7. 

9 Имеется в виду Карфаген, который не был захвачен в первые годы 

вандальского нашествия. 

10 Это цитата из Священного Писания, но не из традиционного его 

латинского перевода Иеронима (Вульгаты), а из более раннего латинского 

перевода, т.н. Vetus Latina (начало III в.), который, как считается, был сделан 

и бытовал в Северной Африке. Данный фрагмент позаимствован из книги 

Юдифи, гл. 16, стих 6 (в православном каноне — стих 4). 

11 Речь идет о мучениках, казненных в Карфагене в 203 г. В 202 г. 

император Септимий Север издал указ, согласно которому запрещалось под 

страхом смерти переходить в христианство (однако уже крещеным опасность 

не угрожала). А знатные карфагенянки Вибия Перпетуя, Фелицитата и их 

сподвижники (кроме упомянутых у Виктора известны Ре-вокат, Сатурнин и 

Секундул), несмотря на указ, приняли крещение и вскоре были арестованы и 

казнены. 

12 Когда стало ясно, что вандалы представляют собой реальную 

угрозу, Бонифаций, который восстановил хорошие отношения с 

правительством Плацидии, возглавил борьбу с вандалами. Войска вандалов и 

аланов к тому моменту прошли ок. 2 тыс. км, не встречая серьезного 

сопротивления. В 430 г. произошло сражение армии Бонифация с вандалами. 

Римская армия потерпела поражение, и Бонифаций отступил в Гиппон-Регий, 

который вскоре был осажден вандалами. Город осаждали значительные 

основные силы вандалов, и это позволило римлянам сохранить значительную 

часть Проконсульской провинции, Бизацены и Трипо-литании. После 14 

месяцев безуспешной осады вандалы были вынуждены ее снять. 
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13 Имеется в виду, что Панпиниан, претерпевший мученическую 

смерть в 430/431 г., был епископом города Виты. Точное месторасположение 

этого города не установлено, однако известно, что он находился в провинции 

Бизацена, возможно, судя по тексту Виктора, недалеко от Уруси. 

14 Мансует, претерпевший мученическую смерть в 430/ 431 г., был 

епископом города Уруси (в районе совр. Хенкир Судга в Тунисе), 

расположенного в провинции Бизацена (Виктор именует его Уриси, 

существуют также вариации Урси или Ураси). Мансует был сожжен у ворот 

Уруси, известных также под названием Фурнитанских ворот (Vailhe S. Furni 

// The Catholic Encyclopedia. Vol. VI, 1909). По всей видимости, в этот период 

вандалы смогли дойти лишь до северных и северо-западных районов 

провинции Бизацена. 

15 В июле 431 г. Бонифаций с войском покинул Гиппон-Регий. Вскоре 

после этого город оставила значительная часть жителей. Вандалы заняли 

опустевший город, и Гиппон-Регий стал первой резиденцией Гейзериха. 

16 См. комментарии к Геннадию, прим. 99. 

17 Цитата из Пс. 38:2-3. 

18 В конце 431 г. в Карфагене высадилась византийская армия во главе 

с Флавием Аспаром, посланная Равеннским двором на помощь Бонифацию 

(эта армия была послана еще в 425 г. византийским двором на помощь 

Плацидии против узурпатора Иоанна, и с тех пор находились в Италии). 

Войска Бонифация соединились с ним, но в 432 г. эта армия была разбита 

вандалами. Аспар бежал в Константинополь, Бонифаций — в Рим. В 435 г. в 

Гиппоне-Регии был заключен мир между империей и вандалами, согласно 

которому вандалы были признаны федератами и им для поселения была 

предоставлена часть Африки — Восточная Нумидия, Маврета-ния 

Ситифенская и северо-западная часть провинции Проконсульская Африка. За 

это Гейзерих обязался платить ежегодно римскому правительству подать, 

защищать границы от берберов, и предоставил в качестве заложника своего 

сына Гунериха. 



Уже в этот период Гейзерих начал репрессии против римской знати и 

католического духовенства: по его приказу были казнены 4 знатных 

римлянина из Испании, служивших у него советниками, а в 437 г. некоторые 

католические епископы во главе с Поссидием, епископом Каламы (города в 

Ну-мидии), были сосланы. 

479 

19 В 439 г. вандалы неожиданно нарушили договор с римским 

правительством, осадили Карфаген и вскоре взяли его. После этого войска 

вандалов без особого труда захватили оставшиеся у римлян области 

Проконсульской Африки и Бизацены. 

20 Известно, что после захвата Карфагена Гейзерих вынудил многих 

сенаторов отплыть в Италию, отняв у них все имущество (см. Vita Fulgentii, I, 

4; Theodoret., Ep., 29-36). Однако вполне возможно, что в данном случае речь 

идет не о сословии сенаторов вообще, а о сенаторах города (senatores urbis), 

т.е. сенаторах Карфагена. Иными словами, речь идет о представителях 

муниципальной аристократии. 

21 Абаритана — это часть Проконсульской провинции в районе города 

Абары. 

22 Гетулия составляла южную часть Бизацены. Упоминаемая в 

дальнейшем часть Нумидии — это проконсульская Нумидия с центром в 

Гиппоне-Регии. 

23 Зевгитана — это большая часть Проконсульской провинции, кроме 

Абаританы. 

24 Имеется в виду император Западной империи Валенти-ниан III, сын 

Плацидии. Подробнее о Валентиниане см. комментарии к Геннадию, прим. 

107. 

25 В 442 г. Валентиниан III с Гейзерихом заключили новый мирный 

договор. По нему вандалы и аланы освобождались от статуса федератов и 

признавались политически независимыми. Договор также подтверждал 

расширенные границы вандальского государства, в том числе не 



упоминаемую Виктором часть Триполитании. У римского правительства 

остались следующие провинции: Мавретания (Мавретания Тингитанская, 

Мавретания Цезарейская и Мавретания Ситифенская), Циртенская Нумидия 

(главный город — Цирта) и Восточная Триполитания.  

26 Валентиниан умер в 455 г. 

27 Вполне вероятно, что вандалы и ранее совершали набеги на 

Сардинию. Однако полностью захватили остров не ранее 455 г. 

28 Корсика была римской вплоть до смерти Валенти-ниана III. В 456 г. 

трибун Гесихий, будучи послом к королю вестготов Теодориху II, мог 

сказать, что толпа вандалов нашла смерть на Корсике (Hydac, Chron., 177). 

По всей видимости, Корсика полностью была захвачена после 456 г. 
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29 Впервые вандалы разграбили Балеарские острова в 425 г., но не 

аннексировали их: в 449 г. острова были официально присоединены к 

Испании (Polemius Silvius, Laterc, IV, 6). Судя по тексту Виктора, острова 

были оккупированы после 455 г. Упоминаемый среди Балеарских островов 

остров Ебуса более известен как Ибица. 

30 В 440 г. вандалы вторглись на Сицилию и попытались захватить 

город Панорм. Правительство Валентиниана направило войска под 

командованием Себастьяна из Испании в Африку, что заставило вандалов 

покинуть Сицилию. Византийский император направил свой флот на 

Сицилию, но в 442 г. был вынужден отозвать его для защиты Фракии и 

Иллирии от гуннов и заключить мир с Гейзерихом. В 456 г. вандалы 

опустошили Сицилию и соседние территории, но не смогли их захватить. 

Рицимер разбил их у Агригента. В те- 

j чение последующих лет вандалы регулярно нападали на 

Сицилию и области Южной Италии. В 468 г., после неудачного похода 

западноримских и византийских войск под руководством комита 

Марцеллина в Африку против вандалов, Гейзерих окончательно захватил 

Сицилию. 



31 Одоакр (433—493 гг.) был сыном короля германского племени 

скиров Эдикона и командовал отрядом германских наемников в 

императорской гвардии. В 476 г. Одоакр возглавил мятеж германских 

наемников против императора Ромула Августула. Формально Одоакр в 477 г. 

подчинился императору Византии Зенону и носил титул патрикия и magister 

militum. Однако в действительности с 476 г. Одоакр стал верховным 

правителем Италии и сделал Равенну своей резиденцией. В своей политике 

Одоакр опирался на германские войска, получившие земельные наделы. Он 

постарался наладить отношения с сенатской аристократией, а также с 

католической церковью, хотя сам был арианином. Одоакр проводил 

активную внешнюю политику: в 476-477 гг. смог получить у вандалов 

большую часть Сицилии, в 481 г. присоединил Далмацию, в 487-488 гг. 

уничтожил государство ругов в Норике. Однако ему пришлось отказаться 

j от дунайских провинций и провинции Норик. С 486 г. у Одо-I акра 

ухудшились отношения с императором Зеноном, и по наущению последнего 

в 488 г. остготы во главе с Теодори-хом вторглись в Италию. В 489-490 гг. 

Одоакр потерпел несколько поражений от остготов и был осажден в Равенне. 

После 3-летней осады город был взят, а Одоакр убит. 
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32 В 476 г. Гейзерих уступил Одоакру большую часть Сицилии за 

выплату ежегодной дани. 

33 Прокопий сообщает, что Гейзерих всех знатных и богатых римлян-

африканцев отдал вместе со всеми землями и богатством в качестве рабов 

своим сыновьям Гунериху и Гендзону (B.V., 1,5,11)- Однако вполне 

возможно, что и Виктор, и Прокопий в данном случае преувеличивают. 

Очевидно, что эти римляне, видимо, крупные землевладельцы, имели в лице 

вандальских царевичей своих сюзеренов и повелителей, но собственно 

рабский статус довольно маловероятен. Более того, судя по примеру Сатура, 

который был управляющим у Гунериха (см. далее, I, 16), эти римляне играли 

значительную роль в административной иерархии вандалов. Слово «миряне», 



которым Виктор обозначает данных римлян, передается термином laicos, 

характерным для более поздних, средневековых текстов, так что перед нами 

один из ранних примеров употребления этого термина. 

34 Кводвультдей был диаконом Карфагенской церкви ок. 427 г., когда 

просил у Августина его трактат «О ересях» и получил его. В 437 г. 

Кводвультдей был избран епископом Карфагена вместо умершего епископа 

Капреола. После изгнания он прибыл в Неаполь к епископу Ностриану и 

включился в антипелагианскую борьбу. Умер Кводвультдей до 454 г., когда 

его пост епископа Карфагена был замещен. Известны следующие его труды: 

«De promissionibus Dei»; два письма Августину (когда он был еще диаконом); 

13 проповедей против иудеев, язычников, еретиков, к катехуменам. 

35 Эта группа католических священнослужителей была выслана в 439 

г. 

36 См. прим. 20, кн. I. 

37 Подробнее о Киприане см. комментарии к Иерониму, прим. 255. 

38 Побережье именуется по названию города Максуда в Зевгитане 

(совр. Радес). 

39 В данном случае это титул полководца, несший определенную 

политическую нагрузку. 

40 К 440 г. Себастиан командовал римской армией в Испании. По 

приказу римского правительства армия Себастиана вторглась в Африку, 

чтобы отвлечь армию Гейзериха от нападения на Сицилию. Однако это не 

принесло римлянам дальнейшего успеха. Проспер Аквитанский (An. 440) 

сообщает, что Себастиан был соблазнен богатствами Гейзериха 
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и хотел иметь его другом, а не врагом. Судя по тексту Виктора, 

Себастиан перешел на сторону вандалов. Описываемый Виктором случай 

датируется 445 г. 

41 Гейзерих, видимо, имел для этого основания. Известно, что в 442 г. 

представители знати составили заговор против Гейзериха. Заговор был 



раскрыт, его участники после пыток были распяты. После этого многие 

знатные вандалы стали жертвами репрессий со стороны Гейзериха, так что 

«погибло больше людей, чем если бы вандалы потерпели поражение на 

войне» (Prosp. Aquit., Epit. chron., An. 442, 1348). Видимо, Гейзерих также 

подозревал Себастиана в участии в заговоре. 

42 Вандалы были арианами (Себастиан, перейдя на сторону вандалов, 

также стал арианином), но также называли себя католиками, поскольку в 

переводе католик — значит правоверный (в отличие от современного 

наименования католицизма как одного из направлений христианства). 

43 Себастиан был казнен в 450 г. за то, что во время отсутствия 

Гейзериха (отправившегося в очередную экспедицию) Себастиан сделал 

попытку захвата власти. 

44 Первая половина цитаты (до слов: «...в это время не будет ни 

принципса, ни пророка, ни вождя») позаимствована из книги Даниила, III, 38. 

Вторая половина — из письма Августина (111,8). Августин приводит данную 

цитату из книги Даниила, а дальше добавляет уже свою фразу, которую 

также позаимствовал Виктор. 

45 Речь идет прежде всего о Проконсульской провинции, или 

Зевгитане, которая была передана войску и в административном отношении 

составляла особую область, называемую «наделами вандалов». По приказу 

Гейзериха была отменена, а затем и уничтожена вся цензовая документация 

(Ргосор. B.V., II, 8, 25) и введена новая налоговая система. Все земли, 

переданные вандалам и сыновьям Гейзериха, освобождались от налогов. 

Остальная земля была обложена налогом (причем именно земля, поскольку 

для населения была сохранена свобода переселения), см. Ргосор. B.V., I, 5, 

13-15. Сам сбор налогов осуществлялся прокураторами из числа знатных 

римлян (см. прим. 79, кн. I). 

46 Фараон — титул царей Египта. В Писании упоминаются 10 

фараонов различных исторических периодов. В данном случае, по всей 



видимости, имеется в виду фараон — современник Моисея, при котором 

происходили казни 
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египетские и евреи вышли из Египта (Исх. V). Навуходоносор — царь 

Вавилона. Он разрушил Иерусалим и увел евреев в плен — расселил в 

Вавилонии. Олоферн, полководец Навуходоносора, вел войну против Иудеи 

и во время осады города Ветилуи был убит Юдифью (Иуд, II, 4-24). Все три 

персонажа в Писании описываются негативно, и вполне вероятно, что 

подобные аллюзии действительно относились на счет короля вандалов. 

47 Урбан был епископом города Гирба в Триполитании. Он был изгнан 

где-то в промежутке между 439 г. (захват Карфагена) и 454 г. (избрание 

Деограция епископом Карфагена). 

48 Кресцент, епископ Аквитаны, был митрополитом Би-зацены. Был 

изгнан где-то между 439 и 454 гг. 

49 Хабетдей был епископом города Теудалис в Проконсульской 

Африке. Изгнан в где-то между 439 и 454 гг. 

50 Евстратий был епископом города Суфес в Бизацене. Был изгнан где-

то между 439 и 454 гг. Однако впоследствии вернулся на свой пост и 

оставался на нем как минимум до 484 г., когда был упомянут в списке 

епископов Бизацены (Notitia, Byzac, 21). 

51 Вицис (или Вицес), епископ Сабраты, как и Креско-ний, епископ 

города Оея, были изгнаны где-то между 439 и 454 гг. Но Кресконий 

впоследствии вернулся на свой пост и находился на нем как минимум до 484 

г. (Notitia, Tripol., 4). 

52 Феликс был епископом Адруметы в Бизацене. Был изгнан после 439 

г. Возможно, вскоре умер, поскольку в 450 г. епископом Адруметы был уже 

Аврелий. 

53 Деограций был избран епископом Карфагена 24 октября 454 г. Он 

пробыл на этом посту вплоть до смерти в 457 г. После его смерти пост 

епископа оставался вакантным в течение 24 лет. 



54 В 455 г. император Валентиниан III был убит в результате заговора. 

Из всех претендентов утвердился Максим, который захватил дворец с 

помощью взяток. Он насильно женился на вдове Валентиниана Евдоксии. 

Своего сына Максим женил на Евдокии, дочери Евдоксии, которая уже была 

обручена с Гунерихом, сыном Гейзериха. Когда слухи об этом дошли до 

Гейзериха, он возглавил экспедицию в Рим. Некоторые авторы (Гидаций, 

Иоанн Антиохийский) сообщают, что Евдоксия, узнав от Максима о его 

участии в заговоре против Валентиниана, воспылала гневом и написала 

Гейзериху, чтобы он захватил Рим. 31 мая 455 г. флот 
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вандалов появился в Остии. Император Максим был убит. 2 июня 

вандалы ворвались в Рим и грабили город в течение 14 дней. 

55 Мавры активно участвовали в походе Гейзериха на Рим и в других 

экспедициях вандалов в Италию. Это племена гарамантов и арзугов (обитали 

в районах Бизацены и Южной Триполитании), автололов (из Мавретании), 

гетулов (Apoll. Sidon. V, 335 sqq.). 

56 Единственный четко зафиксированный факт из жизни Фомы — 

рукоположение Деограция в епископы Карфагена в 454 г. Возможно, именно 

этот Фома упоминается в 411 г. на соборе в Карфагене среди католических 

епископов как епископ Кубдена, города в Проконсульской провинции. 

57 Винцентий был епископом Зигги, города в Проконсульской 

провинции (название города, передаваемое Виктором как Гига, впоследствии 

превратилось в Зигва). Винцентий пробыл долго на своем посту — он 

упоминается в 484 г. как епископ Зигги (Notitia, P 41). 

58 Павел был епископом города Синнуара в Проконсульской 

провинции и оставался на этом посту как минимум до 484 г. (Notitia, P 3). 

59 По всей видимости, это тот же самый Павел, епископ Синнуара. 

60 Возможно, это Квинтиан, епископ города Уруси в Проконсульской 

Африке. Он стал епископом после 430/431 г., когда в качестве епископа 

Уруси упоминается Мансует (см. прим. 14), и явно был его преемником. 



Несмотря на изгнание, Квинтиан оставался на своем посту как минимум до 

484 г., когда упоминается среди епископов Проконсульской провинции 

(Notitia, P 20). 

61 Эдесса — город в Македонии, недалеко от Пеллы, столицы страны 

(совр. Водена). 

62 Милленарии (Прокопий Кесарийский именовал их на греческий 

манер хилиархами, Bell. Vand., I, 5, 18) были командирами крупных 

подразделений войска вандалов, а в период мирной жизни, по-видимому, 

занимали значительное место в иерархии местного управления: в их 

подчинении находилось до 1 тыс. воинов с женами, детьми и рабами. 

63 Монастырь находился в Зевгитане, на побережье. Вообще, 

описанные здесь и далее события относятся к 477 г. 

64 О нем практически ничего другого не известно. Однако интересно, 

что его имя, по всей видимости, не германское. 
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Вероятно, Сесаон происходил из аланского рода, который находился в 

родстве с королевским домом вандалов. С другой стороны, известен некий 

родственник Гейзериха, который командовал морским походом вандалов в 

Кампанию в 458 г. (Sidon. Apollinar. Carm., V, 437-438). Вполне возможно, 

что им и был Сесаон. 

65 Царство Капсура находилось в юго-западных районах Бизацены. 

66 Точное местонахождение данной местности неизвестно. Однако 

известны Капрариенские горы, которые идентифицируются с горами Атласа, 

той их частью, которая примыкает к южным и юго-западным районам 

Мавретании Ситифенской. Возможно, что местность Капрапикта находилась 

где-то в этом районе. 

67 Речь, видимо, идет об одном из изгнанников, который являлся 

митрополитом той области, к которой примыкало царство Капсура. 

68 Фауст был епископом города Буруни в Проконсульской провинции. 

Судя по тексту Виктора, он оставался на своем посту и после 477 г. 



69 Феморалия — испорченное латинское feminalia: род коротких брюк, 

спускавшихся чуть ниже колен. 

70 Валериан был епископом города Абенсы в Проконсульской 

провинции. Визит к нему, который описывает Виктор, имел место в 

промежутке между 454 и 477 гг. 

71 Либо это город Регий в провинции Нумидия (Ad Lacum Regium, 

совр. Хенхир Таукух в Алжире) или сокращенное название Гиппона-Регия в 

Проконсульской провинции. 

72 Тунузуда — город в Проконсульской провинции (совр. Сиди 

Мескине в Тунисе), Гале — город в Проконсульской провинции (совр. 

Хенхир эл-Карруба). Точная локализация Вики Аммонийской неизвестна. 

Возможно, это та самая Вика, епископы которой упоминаются в 411 г.: 

католик Астерий и донатист Урбан. Судя по наличию сразу двух епископов в 

городе, можно предположить, что в Вике была достаточно крупная 

церковная организация. Учитывая месторасположение предыдущих 

упомянутых Виктором городов, можно предположить, что Вика находилась в 

Проконсульской провинции. 

73 История с Армогастом интересна тем, что, судя по имени, Армогаст 

был вандалом. Иными словами, перед нами весьма редкий случай, когда 

вандал перешел в католичество. 
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Судя по тексту, до репрессий Армогаст находился на службе при дворе 

Теодориха. 

74 Теодорих был сыном Гейзериха, братом Гунериха. Принадлежавшие 

ему земли располагались, по всей видимости, в Бизацене и в округе 

Карфагена. Вскоре после смерти отца и вступления на престол Гунериха (477 

г.) Теодорих был отправлен Гунерихом в изгнание, где он вскорости и умер. 

75 Это тот самый Иукунд, который впоследствии станет патриархом 

арианской церкви в Африке и будет сожжен в Карфагене по приказу 

Гунериха за близость к дому Теодориха (см. II, 5). 



76 Архимим — главный мим, актер на главных ролях. Столь 

значительное внимание, уделяемое самим царем актеру объясняется тем, что 

у вандалов театр играл большую роль в жизни общества: «Все они (вандалы. 

— М.В.) по большей части носили золотые украшения... проводя время в 

театрах, на ипподромах и среди других удовольствий, особенно увлекаясь 

охотой. Они наслаждались хорошим пением и представлениями мимов; все 

удовольствия, которые ласкают слух и зрение, были у них весьма 

распространены. Иначе говоря, все, что у людей в области музыки и зрелищ 

считается наиболее привлекательным, было у них в ходу» (Procop. Bell. 

Vand., II, 6.7-8, пер. А.А. Чекаловой). 

77 Т.е. арианином. 

78 Сатур, судя по имени, был римлянином и, учитывая его знатность и 

богатство (см. далее 1,16), являлся одним из тех знатных и богатых римлян, 

которых Гейзерих передал в полное подчинение своим сыновьям Гунериху и 

Гендзону (Procop. B.V., I, 5, 11), см. выше прим. 33. 

79 Сатур был procurator. При вандалах этот титул носили сборщики 

налогов, которые назначались по отдельным городам или местностям из 

числа состоятельных римлян (Vita Fulgentii, I, 4-5; XVII, 35). 

80 Гунерих большинством источников признается старшим сыном 

Гейзериха. Однако существует версия, что к моменту смерти Гейзериха он 

был старшим из выживших, поскольку собственно старшим сыном был 

Гендзон, умерший до того. Дата рождения Гунериха неизвестна. В 435 г. он 

был отдан отцом Валентиниану III как заложник в обеспечение соблюдения 

договора. Однако вскоре он был возвращен (до 439 г., когда вандалы в 

одностороннем порядке нарушили договор). Гунерих женился на дочери 

короля 
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вестготов Теодориха I, но ок. 445 г. этот союз был расторгнут. Ок. 445 

г. Гунерих был обручен с Евдокией, дочерью Валентиниана III и Евдоксии. В 

455 г. Евдокия была привезена в Африку (после захвата Рима вандалами) и 



ок. 457 г. стала женой Гунериха. В 472 г. Евдокия бежала из Карфагена в 

Иерусалим, где вскоре умерла. Таким образом, к моменту смерти отца в 477 

г. Гунерих был вдовцом. 

81 См. Быт. 3:1-7; 2 Кор. 11:3; 1 Тим. 2:13. 

82 Иов имел большое богатство, многочисленную семью и был 

знаменит своим благочестием. Сатана объяснял перед Богом благочестие 

Иова тем благосостоянием, которое тот имел. Бог решил испытать Иова: Иов 

вскоре лишился всего богатства, всех детей и был поражен проказой. Однако 

он остался тверд в своем благочестии, и благословение Божие снова 

возвращается к Иову: он получает многочисленное семейство и живет 140 

лет. Ссылка Виктора относится, по всей видимости, к знаменитой фразе, 

произнесенной Иовом во дни испытаний: «Наг я вышел из чрева матери, наг 

и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне 

благословенно!» (Иов. 1:21). 

83 О нем см. подробнее комментарии к Геннадию, прим. 197. 

84 В 474/475 г. Зенон отправил к Гейзериху посольство во главе с 

сенатором Севером, которого император возвел в сан патриция, желая 

подчеркнуть уважение королю вандалов. Зная о прибытии посольства, 

Гейзерих совершил нападение на берега Эпира и захватил город Никополь. 

Север, прибыв в Карфаген после продолжительной остановки на Сицилии, 

резко упрекал короля вандалов за разбой. Достоинство Севера, его отказ 

принять обычные в таких случаях подарки произвели впечатление на 

Гейзериха. Он согласился выдать Северу без выкупа тех пленников, которые 

при разделе достались ему и его сыновьям. Остальных Север выкупал на 

деньги, которые выручил от продажи с аукциона своей обстановки и вещей. 

В 475/476 г. был заключен мир. Зенон официально признал за Гейзерихом 

права на Африку, Сицилию, Корсику, Сардинию и Балеарские острова. 

Византия гарантировала неприкосновенность вандальского государства и 

признавала его полную независимость. 

КНИГА II 



1 Гейзерих умер 24 января 477 г., а уже 25 января Гунерих взошел на 

престол. Незадолго до смерти Гейзерих ввел закон 
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о престолонаследии (в соответствии с Прокопием, этот закон был 

введен в по завещанию Гейзериха уже после его смерти, однако это довольно 

маловероятно), в соответствии с которым власть в королевстве наследовалась 

по т.н. сеньорату, когда престол наследовал не старший сын короля, а 

старший член королевского рода (Procop. B.V., 1,7,29; Jord., Get., 169). 

2 Плацидия была дочерью Валентиниана III и Лицинии Евдоксии. В 

455 г., после взятия вандалами Рима, она вместе с матерью и сестрой 

Евдокией была захвачена и по приказу Гейзериха увезена в Карфаген. Ок. 

462 г. Гейзерих, по требованию императора Льва I, отослал Евдоксию с 

Плаци-дией в Константинополь. Здесь Плацидия вышла замуж за римского 

сенатора Аниция Олибрия, с которым была помолвлена еще при жизни отца. 

В переговорах с вандалами Плацидия могла иметь значительный вес, 

поскольку она была родственницей королевского дома вандалов — ее сестра 

Евдокия была замужем за Гунерихом. 

3 К моменту описываемых событий Олибрий уже умер. В 472 г., когда 

римский император Анфимий был осажден войсками выступившего против 

него главнокомандующего войсками Западной империи Рехимера, император 

Лев отправил в Рим на помощь Анфимию Олибрия, который происходил из 

римской знати и был одновременно членом и константинопольского, и 

римского сенатов. Олибрий отправился в Рим, оставив семью в 

Константинополе. Согласно легенде, вскоре Лев стал опасаться Олибрия, 

поскольку Гейзерих, с которым Олибрия связывали родственные и 

имущественные связи, выдвигал его кандидатуру на римский престол. И Лев 

направил Анфимию гонца с письмом, в котором рекомендовал хитростью 

убить Рехимера и казнить Олибрия. Однако Рехимер, осадивший Рим, 

перехватил гонца, сообщил содержание письма Олибрию и предложил ему 

содействие в занятии римского престола. Вскоре (4 июля 472 г.) Рим был 



взят, и Олибрия сенат под нажимом Рехимера провозгласил императором. 

Однако 23 октября того же года Олибрий скончался от чумы. 

4 Этот титул (inlustris), явно позаимствованный Виктором из текста 

приведенного ниже эдикта, являлся почетным званием высших сановников. 

В данном случае Александр уже в 478 г. имел титул vir illustris (Cod.Just., XI, 

35,11). 

5 Данные события имели место в 479-481 гг. В Карфаген прибыло 

посольство императора Зенона во главе с прокуратором 
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Плацидии Александром для ведения мирных переговоров, среди 

которых был не только упоминаемый Виктором вопрос о восстановлении 

католической епископской кафедры в Карфагене, но и, в частности, вопрос о 

возмещении Византией убытков, которые понесли карфагенские купцы во 

время войны вандалов с Византией. По всей видимости, Александру удалось 

уладить спорные вопросы. Вместе с ним Гунерих прислал Зенону ответное 

посольство, посредством которого выразил готовность поддерживать добрые 

отношения с империей. Зенон принял вандальских послов с большой честью, 

а Александр был награжден назначением на пост комита императорских 

имуществ (rerum privatarum). 

6 Ко времени Гунериха берберские племена заняли значительную часть 

бывшей римской Африки: ими были заняты полностью провинции 

Мавретания Ситифенская и Мав-рентания Цезарейская, часть Нумидии и 

значительная часть Бизацены. На этих территориях были созданы племенные 

государства во главе с берберскими вождями, центрами которых являлись 

Алтава, Джедар, Цезарея, Фертум, Таблатум, Фамаллула, Капса, Ола. Однако 

практически это были бер-беро-римские государства, в которых 

романизированное население стало практически равноправным берберам: 

так, вождь государства в Алтаве Масуна именовался царем мавров и римлян, 

а вождь Мастиес (титулуемый императором) сообщает в надписи, что не 

нарушил верности ни по отношению к римлянам, ни по отношению к 



маврам. В результате и государственная структура была частично 

скопирована с римской: во главе стоял царь или император, наместниками на 

местах являлись прокураторы и префекты. Таким образом, ссылка католиков 

в эти районы не могла быть для ссыльных слишком опасной. Поэтому, 

скорее всего, имеются в виду горные и пустынные районы первоначального 

обитания берберских племен (ср. кн. I, прим. 66). 

718 июня 480 или 481 г. 

8 О жизни Евгения до 480/481 г. ничего не известно. В качестве 

епископа Карфагена он принимал участие в соборе в Карфагене в феврале 

484 г. После собора Евгений был изгнан Гунерихом в Туррис Тамаллени. В 

487 г. он был возвращен из изгнания, но несколькими годами позже был 

вновь изгнан в Галлию, в город Альбу, где и умер в 505 г. 

9 В данном случае Виктор использует греческий термин ё\ег|ц.ост1>уг|, 

что весьма нехарактерно для него. По всей 
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видимости, Виктор не знал греческого или очень плохо знал — термин 

передан в латинской транскрипции, притом не точно (elemosynas). 

<yj)10 Практически все, что известно об арианском епископе Кириле, 

это его роль во время собора в Карфагене в 484 г. Однако судя по описанию 

событий собора различными авторами, Кирила был главным действующим 

лицом из ари-анских иерархов. Так что, по всей видимости, он был ариан-

ским епископом Карфагена. 

11 Утика — город в Зевгитане, на берегу моря. Зевгитана, как известно, 

была отдана во владение вандальскому войску и именовалась «землями 

вандалов». Таким образом, видимо, представители вандальской знати были 

сосланы для сельскохозяйственных работ в их собственные владения. 

12 Из его сыновей достоверно известен лишь Хильдирик. Хильдирик 

был сыном Гунериха от Евдокии. О его частной жизни практически ничего 

не известно. Возможно, благодаря своей нелюбви к военному делу, о которой 

сообщает Прокопий (I, 9, 1—2), Хильдирик, не участвуя в войнах, не попал 



на страницы хроник. В 523 г. Хильдирик после смерти своего двоюродного 

брата, короля Тразамунда, взошел на трон. Он был сторонником тесных 

связей с Византией, находился в хороших личных отношениях с 

Юстинианом. В русле этой политики Хильдирик сделал существенные 

уступки католической церкви, вернув из изгнания католических епископов и 

предписав заместить католические епископские кафедры. Однако войска 

вандалов в период его правления потерпели ряд весьма существенных 

поражений от берберов. В 530 г. он был свергнут Гелимером, предводителем 

группировки в королевской семье, стремившейся к проведению 

традиционной политики вандалов. Хильдирик со своими сторонниками был 

заключен в тюрьму и в 533 г. был казнен вместе с ними после высадки 

Велизария, полководца Юстиниана, в Африке. Что касается других сыновей 

Гунериха, то их имена неизвестны. 

13 Гунерих умер 22 декабря 484 г., не успев ввести в действие 

изменения в законе о престолонаследии. 

14 Их было как минимум двое. Первый был старшим из внуков 

Гейзериха и должен был наследовать престол после Гунериха. Заговор 

против Гунериха был им составлен, скорее всего, после того, как стало 

известно намерение Гунериха изменить закон о престолонаследии. Под 

угрозой 
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лишения возможности занятия престола старший сын Теодориха, его 

мать и, видимо, арианский патриарх Иукунд, близкий к семье Теодориха, и 

составили заговор. Старший сын Теодориха, судя по намеку Виктора, был 

также казнен по приказу Гунериха вскоре после казни его матери. Младший 

же сын Теодориха был значительно младше — к моменту смерти отца он был 

еще младенцем. Вскоре после смерти отца он был изгнан вместе с двумя 

сестрами (см. Виктора далее). 

15 У Гендзона было 4 сына. О старшем, Годаге, см. прим. 18. Вторым 

был Гунтамунд. Он наследовал Гунериху и взошел на престол 22 декабря 484 



г. В противовес Гунериху он идет навстречу католической церкви, и в 487 г. 

он разрешает католическим епископам вернуться из ссылки в их епархии. 

Более того, в 494 г. были восстановлены владения католической церкви. Тем 

не менее политика в отношении Византии оставалось настороженной. 

Однако внешняя политика Гунтамунда была неудачной. Берберы 

продолжали теснить вандалов на границах, создавая и укрепляя свои 

государства. На Сицилии вандалы попытались вновь оккупировать остров, 

пользуясь борьбой Одоакра и остготского короля Теодориха Великого, но 

безуспешно. Готы оттеснили вандалов и в 491 г. полностью захватили 

остров. Гунтамунд умер 3 октября 496 г. от болезни. 

Третий сын Гендзона, Тразамунд, наследовал своему брату Гунтамунду 

и взошел на престол 3 октября 496 г. Он продолжал гибкую политику по 

отношению к католикам и стремился доказать превосходство арианства в 

идеологической полемике, стимулируя переход в арианство дополнительной 

милостью со стороны властей. При этом он иногда преследовал католических 

клириков, отправляя их в ссылку. После женитьбы Тразамунда на сестре 

остготского короля Теодориха произошло политическое сближение остготов 

с вандалами, в результате чего вандалам была возвращена область Лилибея 

на Сицилии. Но в борьбе с берберами Тразамунд потерпел поражение, города 

Тамугади и Багаи в Ну-мидии были ими захвачены. Тразамунд умер 7 июня 

523 г. в Карфагене. У Тразамунда было две жены. Первая умерла до 500 г. 

Второй его женой была Амалафрида, сестра короля остготов Теодориха 

Великого, на которой Тразамунд женился ок. 500 г. (впоследствии, после 

смерти Тразамунда, Амалафрида составила заговор против его преемника 

Хильди- 

492 

рика, но заговор был раскрыт, она бежала, в городе Капсе задержана, 

посажена в тюрьму и казнена). 

Четвертым сыном Гендзона был Гейларит. О нем прак- 

, тйчески ничего не известно, кроме того, что он был отцом 



последнего вандальского короля Гелимера. Умер Гейларит, 

скорее всего, до 530 г., когда его сын Гелимер был самым 

старшим в королевском роду (Ргосор. B.V., I, 9, 6). 

16 Прокопий считает Гендзона старшим сыном Гейзери-ха (I, 8, 1), но 

судя по тексту Виктора (II, 1), этот последний считает старшим Гунериха. 

Гейзерих предоставил Гендзону обширные поместья. В трудной войне с 

Византией в 468 г. Гендзон принимал активное участие (Ргосор. B.V., I, 6, 24) 

и, возможно, командовал флотом. Он умер между 468 г. и 477 г., раньше 

своего отца. 

17 Иукунд был пресвитером при дворе Теодориха (см. Виктора, I, 14), 

был явно предан представителям этой семьи и, по всей видимости, принимал 

участие в заговоре против Гунериха в пользу старшего сына Теодориха. 

18 О нем практически ничего не известно. Умер Годаг, видимо, до 484 

г., поскольку его младший брат стал преемником Гунериха. 

19 Речь идет о жене Гундериха, старшего брата Гейзериха (поскольку 

Гундерих умер в 428 г., она была его вдовой). 

20 Река Ампсага (у Виктора — Ансага) отделяет Нуми-дию от 

Мавретании, в своем нижнем течении протекает по Нумидии и впадает в 

Средиземное море у нумидийского города Пакциана (совр. Ваб эль Кебир). 

21 Цирта, впоследствии Константина, столица Нумидии, расположена 

на берегу реки Ампсага. 

22 Гонения начались в 482 г., так что знамения имели место в 480-481 

гг. 

23 Базилика в Карфагене, уже упоминавшаяся Виктором. По всей 

видимости, эта базилика была главным католическим храмом Карфагена. 

24 Известен город Зигва в Проконсульской провинции. Возможно, что 

эта гора находилась в окрестностях города Зигва. 

25 См. о нем прим. 58, кн. I. 

26 См. о нем прим. 60, кн. 1. 



27 Оба города расположены в бывшей Проконсульской провинции. 

Сикка Венерия в 100 км от Карфагена, совр. Ле Кеф в Тунисе, Лар (Лариб) 

недалеко от Сикки, совр. Хенхир Лорбеус в Тунисе. 
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28 В 482 г. 

24 Солид — золотая римская монета, равная 25 денариям. 

30 Вандалы-ариане никогда не относились к католическим монахиням 

с почтением. Так, известно, что через 15 лет после прихода вандалов в 

Мавретании Цезарейской количество изнасилованных монахинь было столь 

велико, что папа Лев советовал считать их особой категорией верующих 

(LeoMagn. Epist., II, 12). 

31 Феликс был епископом города Аббира (известно два города с таким 

названием — Большой, или Целленский, и Малый, или Германикский, и 

неизвестно, в каком из них Феликс был епископом) в бывшей 

Проконсульской провинции. По всей видимости, именно он является тем 

Феликсом, епископом Аббиританским, упоминаемым среди католических 

епископов в 484 г. (Notitia, P 2). 

32 Уже в правление Гунериха у вандалов появились серьезные 

проблемы в отношениях с берберами. Так, берберские племена заняли 

горные районы в Нумидии (горы Аврасия) и, судя по тексту Прокопия (I, 8, 

5), отвоевали данную территорию у вандалов. Сикка Венерия и Лар были 

расположены недалеко от этого района. Поэтому появление здесь берберов 

скорее всего является набегом на сопредельную территорию. Однако вполне 

возможно, что подобный набег был «согласован» с вандалами. Описываемые 

события относятся к концу 482 или началу 483 г. Виктор сообщает о 4966 

изгнанниках, но, по другим сведениям, их было 4000 (Victor de Tunnuna, 

Chron., 479/1). По всей видимости, именно к этим людям относится надпись 

из Аубуцца (места, расположенного ок. 20 км к югу от Сикка Венерия), где 

упомянуты мученики или исповедники: «...Военный трибун Фортунат, 

Бененат, Абундий, Виктор мученик, Роман диакон, Петий, Феликс, Рогат 



трибун, Феликс, Цинам, Феликс, Грегорий, Феликс, Рогат, Донат мученик, 

Либертин, Феликул, Кресконий Патерни (отцовский?), Рогат, Контросар 

Филаргири (от греч. Сребролюбивый?), Абундантий, Донатиан, Марикл, 

Виктриан, На-талик, Тин, Гауциос, Роман, Инул, эти имена в нашем 

собрании (от греч. o^uXia) претерпели мучения каждый» (CIL, VIII, 16396). 

33 Епископ города Зура в бывшей Проконсульской провинции. 

Единственным известным епископом этого города был Паулин, 

упоминаемый в 411 г. Однако он не мог быть 
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отцом упоминаемой женщины, поскольку слишком большой 

временной промежуток отделяет его от 482 г. 

34 Иеремия, второй из т.н. больших библейских пророков. 

Упоминаемые события относятся к периоду правления иудейского царя 

Седекии (597-586 гг. до н.э.), когда вавилоняне осадили Иерусалим и 

Иеремия советовал покориться без сопротивления во избежание большого 

кровопролития. Поскольку Иеремия упорствовал в своих советах, его 

посадили в грязную яму во дворе стражи, где он и умер бы от сырости и 

голода, если бы его не спас своим ходатайством царедворец Авемелех. 

Иеремию с большими усилиями вытащили из рва и оставили во дворе стражи 

(см. Иер. 37—38). 

35 Киприан был епископом города в Бизацене. Он упоминается в 

списке католических епископов в 484 г. (Notitia, В 41). 

36 Регин был послан в Африку в 483 г. 

37 К первому февраля. 

38 20 мая 483 г. 

39 Видимо, вскоре после этого послания Евгений написал послание 

своей пастве, которое приводится у Григория Турского (Hist. Francor, II, 3): 

«Епископ Евгений возлюбленным и во Христовой любви сладчайшим 

сыновьям и дочерям церкви, врученной мне Богом. 



По королевскому эдикту нам велено прибыть в Карфаген, так как мы 

исповедуем католическую веру. Вот почему, дабы, уходя от вас, я не оставил 

Божью церковь в сомнении или недоумении или чтобы молча, как неверный 

пастырь, не покинул паству Христову, я счел необходимым направить вашей 

святости вместо себя это послание, в котором слезно молю, прошу и 

напоминаю и со всей силой заклинаю во имя величия Божия и ради 

страшного судного дня, а также ради устрашающего сияния грядущего 

пришествия Христа, чтобы вы твердо придерживались католической веры, 

утверждая, что у Сына с Отцом и у Святого Духа с Отцом и Сыном едино 

божество. Храните благодать единого крещения и соблюдайте священное 

миропомазание. Пусть никто после воды не возвращается к воде, будучи 

возрожден водою. Ведь по воле Божией соль получается из воды, но если ее 

вернуть в воду, она тотчас теряет свой вкус. Вот почему Господь в Евангелии 

справедливо говорит: "Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее 

соленой?" Во всяком случае, это значит потерять силу ума, если хотеть во 

второй раз приправить то, что было приправлено достаточно. Не слышали ли 

вы слов Христа: 
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"Кто однажды омылся, тот не имеет нужды мыться вторично?" Братия, 

сыны и дочери мои во Господе, пусть вас не печалит мое отсутствие, ибо 

если вы будете придерживаться истинного вероучения, я вас и вдали не 

забуду, и смерть не разлучит меня с вами. Знайте, что куда бы борьба меня 

ни занесла, пальма победы будет со мной: если я уйду в изгнание, передо 

мной пример блаженного евангелиста Иоанна; если умру, "для меня жизнь — 

Христос и смерть — приобретение". Если я возвращусь, братия, то исполнит 

Господь ваше желание. Для вас же достаточно того, что я, по крайней мере, 

не смолчал, ободрил, научил как мог. Не я повинен в крови всех гибнущих, и 

я знаю, что это письмо будет прочитано перед судом Христа в их 

присутствии, когда Христос придет, чтобы воздать каждому по делам его. 

Если я возвращусь, братия, я увижу вас в этой жизни, если нет, увижу в 



будущей жизни. Говорю вам: здравствуйте, молитесь за нас и поститесь, ибо 

пост и милостыня всегда склоняли к милосердию. Помните одно место из 

Евангелия:" Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а 

бойтесь более Того, Кто после убийства может погубить и душу и тело и 

бросить в геенну"». Упоминаемые в письме аллегории, связанные с водой и 

солью, относятся к перекрещиванию, которое практиковалось при переходе 

из католичества в донатизм или в арианство. 

Судя по тексту Виктора, первое послание Евгения было адресовано не 

самому королю, а Обаду, «наместнику царской области», т.е. Зевгитаны. 

Карфаген как административно-территориальная единица находился в 

составе Зевгитаны, и поэтому епископ обращался прежде всего к наместнику 

как представителю государственной власти. 

40 По всей видимости, это Секундиан Мимианенский, епископ города в 

Бизацене, упоминаемый среди католических епископов в 484 г. (Notitia, В 72; 

т.е. после экзекуции он остался жив). 

41 Президий был епископом города Суфетула в Бизацене. Был жив в 

484 г., когда упоминается среди католических епископов (Notitia, В 20). 

42 По всей видимости, это Мансует, епископ Афуфени-енский из 

Бизацены. Также упоминается среди католических епископов в 484 г. 

(Notitia, В 2). 

43 Возможно, это Герман, епископ города Феради Малый в Бизацене. 

Также упоминается среди католических епископов в 484 г. (Notitia, В 31). 
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44 Эту легенду об исцеленном слепце излагает Григорий Турский (Hist. 

Francor, II, 3), но в несколько иной редакции. Арианский епископ Кирила, 

основной оппонент Евгения на соборе, нанял за 50 золотых некоего зрячего 

ариа-нина, который должен был, притворившись слепым, попросить Кирилу 

исцелить его. И когда Кирила возложит на него руки, «прозреть». И когда 

Кирила вместе с Евгением проходил по улице, арианин так и сделал. Однако 

когда Кирила возложил свою руку на голову этого человека, у того сильно 



заболели глаза, и он ослеп на самом деле. Тогда ослепший воззвал к Евгению 

и сопровождавшим его католическим епископам помочь ему, признав 

правоту католического символа веры («Верую во всемогущего Бога-Отца, 

верую, что сын божий Иисус Христос равен Отцу, верую, что Дух Святой 

единосущен с Отцом и сыном и вечен, как они»). Евгений возложил руку на 

голову несчастного, осенил его глаза крещением, и больной прозрел. 

45 Иоан. 11:1, 2, 5, пр. Лазарь и его сестры Марфа и Мария хорошо 

знали Христа («Иисус же любил Лазаря и сестер его»). И когда Лазарь умер, 

Христос воскресил его на четвертый день после смерти. Узнав об этом, 

власти Иудеи решили убить не только Иисуса, но и воскрешенного Лазаря, 

поскольку вследствие данного чуда многие уверовали во Христа. Предание 

говорит, что после воскрешения Лазарь жил 30 лет, стал епископом на 

Кипре, где и скончался. 

46 Лет был епископом города Непта в Бизацене. Он упомянут в списке 

католических епископов 484 г. (Notitia, В 14). Он был казнен 24 сентября 484 

г. 

47 Всего на собор прибыло ок. 460 католических епископов. 

48 Во главе их был Евгений. Среди остальных были Вин-демиал, 

епископ города Капса в Бизацене (Notitia, В 60; Greg. Tour. Hist. Francor., II, 

3), и епископ Лонгин (Greg. Tour. Hist. Francor., II, 3), которого, возможно, 

следует идентифицировать с Лонгином, епископом города Помария в 

Маврета-нии Цезарейской (Notitia, MC 43). Вскоре после окончания собора 

оба епископа попали в опалу: в частности, Лонгин был отправлен в ссылку 

(Petrides S. Pomaria // The Catholic Encyclopedia. Vol. 12, 1908). Среди 

непосредственных участников собора был, возможно, сожженный 

впоследствии Лет (см. о нем выше). Кроме того, известно еще 4 епископа, 

которые принимали непосредственное участие в соборе: Яну-арий 

Заттаренский из Нумидии, Виллатик, епископ Казы 
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Медианы из Нумидии, Бонифаций Форатианский из Бизацены и 

Бонифаций Гацианский из Бизацены — их подписи стоят под текстом 

«Книги католической веры» (Vict.Vit., Ill, 23). 

КНИГА КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРЫ 

'Евр. 1:3. 2Иер. 9:10. 

3 Там же. 

4 Иер. 23:22. 5Иер. 23:18. 

6 Прем. 16:21. 

7 Иоан. 6:32. 8Иоан. 6:41. 

9 Пс. 77:25. 

10 Иоан. 14:10; 10:30. 

11 Иоан. 5:18. 

12 Иоан. 5:19. "Иоан. 5:21. 

14 Иоан. 5:23. 

15 Иоан. 17:10. 

16 Иоан. 14:9. 

17 Иоан. 14:1. 

18 Мат. 11:27. "Мат. 16:17. 

20 Иоан. 14:6. 

21 Иоан. 6:44. 

22 Иоан. 14:7. 

23 Иоан. 14:28. 

24 Иоан. 6:38. 

25 Мат. 26:39. 

26 Мат. 27:46. 

27 Пс. 21:11. 

281 Иоан. 5:20. 

29 Там же. 

30 Иоан. 14:6. 

31 Ис. 53:8. 



32 Иоан. 3:18. "Иоан. 1:14. 341 Иоан. 1:5. 

35 Иоан. 1:4-5. 

36 Иоан. 1:9. 

37 Евр. 1:3. 

38 Пс. 109:3. 

39 Ис. 7:9. 

40 Быт. 1:1-2. 

41 Иоан. 8:25. 

42 Пс. 32:6. 

43 Ср. Сир. 24:5. 

44 Мат. 28:19. 

45 2 Кор. 13:13. 

46 Быт. 1:26. 

47 Числ. 6:23-26. 

48 Пс. 66:7-8. 

49 Ис. 6:3. 

501 Кор. 12:4-6. 

51 1 Кор. 12:11. 

52 1 Иоан. 5:7. 

53 Иов. 33:4. 

54 Пс. 103:30. 551 Тим. 6:13. 

56 Иоан. 10:27-28. 

57 Иоан. 6:64. 

58 Дан. 13:42. 

59 Иоан. 6:65. 

60 Мат. 9:4. 

61 Иоан. 16:13. 

62 1 Кор. 2:10. 

63 Там же, 11. 64Деян. 5:3. 

65 Там же, 4. 



66 Мат. 12:31-32. 671 Цар. 2:25. 

68 Иер. 23:23-24. 

69 Мат. 18:20. 

70 Иез. 36:27. 

71 Прем. 1:7. 

72 Пс. 138:7-10. 

73 2 Кор. 6:16. 

74 Иоан. 15:4. 

75 2 Кор. 13:5. 761 Иоан. 4:13. 771 Кор. 3:16. 

78 Там же, 6:20. 

79 Пс. 49:16. 
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80 Там же, 21. 

81 Пс. 6:2. 

82 Иоан. 16:8. 

83 Пс. 138:7. 

84 Пс. 118:68. 

85 Иоан. 10:11. 

86 Пс. 142:10. 

87 Мат. 5:22. 

88 Деян. 21:11. 

89 Ним. 4:1. 90Гал. 1:1. "Деян. 13:2. 

92 Там же, 4. 

93 Деян. 20:28. 

94 1 Иоан. 2:1. 

95 Иоан. 14:16. 

96 2 Кор. 1:3-4. 

97 1 Кор. 6:11. 

98 Пс. 98:5. 



99 1 Пет. 1:12. 

100 Деян. 7:51. 

101 1 Кор. 14:24-25. 

102 Иоан. 14:13. 

103 2 Кор. 13:13. 

104 Позднее Бонифаций Грацианский участвовал в Карфагенском 

соборе 525 г. 

КНИГА III 

1 Гунерих ссылался на законы Кодекса Феодосия против еретиков и 

особенно на закон 412 г. против донатистов. В 411 г. в Карфагене был 

организован совместный собор католической и донатистской церквей под 

председательством нотария императора Западной империи Гонория, Флавия 

Марцеллина. После того как представители обеих сторон изложили свои 

позиции, Марцеллин официально объявил о запрещении донатизма, и 

донатистам под страхом жестоких репрессий было приказано перейти к 

католической церкви. Гонорий утвердил это решение Марцеллина, под 

руководством которого было организовано широкое преследование 

донатистов. 

2 Имеются в виду Зевгитана (бывш. Проконсульская провинция) — 

«земли вандалов» и, возможно, Бизацена. 

500 

3 Речь идет о греческом термине оцооиаю?, который переводится как 

«единосущный». По результатам Никейского собора 325 г. в символ веры 

была включена следующая фраза: «Сын единосущен Отцу». И хотя этого 

термина не было в Священном Писании, но, по мнению католиков, он верно 

выражает его смысл. Ариане же оспаривали право употреблять небиблейские 

термины в отношении Отца и Сына. 

4 О соборе в Аримине см. комментарии к Геннадию, прим. 54. На 

собор в Аримине была представлена т.н. «датированная вера» (или IV 

Сирмийская формула), — символ веры, составленный арианами и 



подписанный императором, в котором отвергался термин oixjta, который, 

какиоцоошю?, не содержался в Писании, но был введен на Никейском соборе 

в символ веры («...А так как слово oucria, по простоте введенное отцами, но 

неизвестное народу, производит соблазн, потому что оно не встречается в 

Святом Писании, то богоугодно изъять это слово из употребления...»). 

Западные епископы, практически поголовно католики, собравшиеся в 

Аримине, отвергли этот символ веры, провозгласив приверженность 

Никейскому символу. Но про термин бцоошю? не было сказано ни слова. 

Однако впоследствии под давлением императора Констанция отцы 

Ариминского собора подписали «датированную веру» (именно поэтому 

впоследствии ариане ссылались на этот собор, как на вполне правомочный). 

5 Собранный в том же 359 г. собор в Селевкии был фактически второй, 

«восточной» частью собора в Аримине. Практически все присутствовавшие 

на нем были ариане. В результате обсуждений вынесли постановление 

исключить из употребления термин ojioouaio? как не присутствующий в 

Писании. 

6 Один римский фунт был равен 327,45 г. 

7 Основной корпус законов против еретиков был издан при Феодосии I: 

«Привилегиями в делах веры должны пользоваться только соблюдающие 

католический закон. Мы желаем, чтобы еретики и раскольники не только 

были чужды этих привилегий, но и подвержены различным повинностям. 

Заклейменные позорным именем еретиков, они кроме осуждения 

божественного правосудия должны ожидать еще тяжких наказаний, которым 

по внушению небесной мудрости заблагорассудит подвергнуть их наше 

величие» (Cod. Theod., XVI, 1, 2). Вообще, за период своего правления 

Феодосии издал 15 законов против еретиков (Cod. Theod., XVI, 5,6-23), 
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которыми сильно ограничивались их гражданские и религиозные 

права: им запрещено было собираться в пределах городской черты на 

общественную молитву, проповедовать, рукополагать. Эту линию продолжил 



император Гонорий. В 404 г. Карфагенский собор ходатайствовал перед 

Гонори-ем о распространении на донатистов карательных законов, 

направленных против еретиков. Просьба была удовлетворена. Об 

аналогичном законе 412 г. см. кн. III, прим. 1. В 418 г. Гонорий, опять-таки 

по желанию африканских епископов, издал эдикт, по которому пелагиане 

подвергались гражданскому преследованию. 

8 Фидеикомисс — термин из римского права, означающий завещание, 

обязывающее передать наследство третьему лицу, которое непосредственно 

не может быть сделано наследником. 

9 Inlustres (illustres) — титул высших чиновников империи. Им 

титуловались префекты преторий (Восточной, Иллирийской, Италийской и 

Галльской), на которые была разделена империя, а также префекты Рима и 

Константинополя. Кроме того, им титуловались командующие войсками 

(пехотой и конницей) на Западе и Востоке, начальники дворцовой стражи на 

Западе и Востоке, начальники императорской казны на Западе и Востоке, 

главные спальники на Востоке и Западе, а также консулы и комиты. 

10 Spectabiles — также титул высших сановников, но рангом ниже 

сиятельных. Всего по империи их было 62: первые спальники на Востоке и 

на Западе, императорские комиты, первые императорские нотарии, магистры 

канцелярий на Востоке и Западе, проконсулы Азии, Ахайи и Африки, 

префекты Египта, викарии диоцезов на Востоке и на Западе, военачальники 

на Востоке и Западе. 

11 Принципал — старшее должностное лицо в городе. 

12 Декурион — член общинного совета в римском городе (до 100 

человек). 

13 Циркумцеллионы — в основном сельские жители африканских 

провинций, среди которых значительное число составляли колоны, которые 

составляли христианскую секту (сами себя именовали агностиками) и 

боролись против католических клириков и крупных землевладельцев и были 

весьма многочисленны. Судя по упоминанию циркумцеллионов как 



отдельного сословия, данная цитата в эдикте Гунериха приведена из декрета 

Гонория от 412 г. (Cod. Theod., XVI, 5,52), 
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в котором они упоминаются в качестве одной из категорий лиц, 

подлежащих наказанию за приверженность донатизму: «30 января 412 г. 

Императоры Гонорий и Феодосии Августы Селевку префекту претория. Сим 

аннулируются прагматические санкции, т.к. даже по предписанию нашей 

руки они не могли быть исполнены, и устанавливаются следующие, которые 

уже давно сверх этого были определены и сохранялись санкцией прежних 

императоров строго со дня расширенного закона: все, в отношении которых 

будет известно, что они донатисты, а также клирики и миряне, которые, 

будучи католиками, святотатственно отложатся [от католической церкви], 

тогда каждому назначается наказание: illustres должны внести в нашу казну 

50 фунтов золота, spectabiles 40 фунтов золота, сенаторы 30 фунтов золота, 

clarissimi 20 фунтов, духовенство 30 фунтов золота, принципалы 20 фунтов 

золота, декурионы 5 фунтов золота, купцы 5 фунтов золота, плебеи 5 фунтов 

золота, циркумцеллионы 10 фунтов серебра». 

14 Специфическую особенность крупной земельной собственности в 

Африке в период Поздней империи составляла сдача в аренду крупных 

имений. Причем арендатору передавались основные хозяйственные функции. 

Упоминаемый в тексте эдикта Гунериха прокуратор — это управляющий 

крупным имением, который осуществлял контроль над арендаторами. А уже 

арендаторы (всего имения или его части) организовывали непосредственное 

производство посредством небольших хозяйств колонов. 

15 До III в. императорские имения (сальтусы) постоянно увеличивались 

в размерах и появились практически во всех африканских провинциях. Но с 

началом IV в. императорское землевладение стало уменьшаться: при 

Константине началось раздача части государственных земель в 

собственность частным лицам. В течение IV и в начале V вв. практиковалась 

продажа императорских имений. Однако многие императорские земли 



сдавались в аренду на принципах долгосрочной аренды (т.к. многие земли 

императорских имений пустовали). Это арендное владение могло 

передаваться по наследству и не могло быть отнято у арендатора. Арендная 

плата с этих владений представляла собой постоянную и неизменяемую 

величину (Cod. Just., XI, 65, 2). 

16 Эта плата именовалась canonica и consueta (Cod. Theod., XI, 16, 2). 
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17 Термин conductores (арендаторы) относится, видимо, как и в 

римские времена, к арендаторам крупных государственных имений, которые 

перешли в собственность вандальских королей в Бизацене, Абаритане, 

Гетулии, части Нумидии (см. выше, I, 4). Непосредственно обрабатывали 

землю, как и в римские времена, колоны (см. далее, о предоставлении 

Гунерихом ссыльным католическим епископам земли для обработки на 

правах колонов (colonatusjure), III, 3). Землевладельцы-посессоры — это как 

средние землевладельцы-вандалы, которые имели наделы в Зевгитане, 

отданной войску, так и вандалы, владевшие крупными имениями 

(представители знати). Все эти категории землевладельцев использовали 

наряду с трудом колонов труд многочисленных рабов, захваченных 

вандалами в набегах и разделенных пропорционально между участниками 

этих набегов (Vict.Vit, I, 8; Malch., fr. 3). К этой же категории посессоров 

относятся крупные и средние римские землевладельцы, сохранившие свои 

имения главным образом в Бизацене (как мы видим из биографии 

Фульгенция, Vita Fulgentii, I, 4; XIV, 28), но также, возможно, и в Зевгитане 

(Vict.Vit., I, 5 — insignes viri). Что касается римлян-землевладельцев, то здесь 

отдельно следует сказать о сенаторах. Среди исследователей существует 

мнение, что в вандальском государстве сенаторы сохранились как сословие. 

У Виктора (и только у него) сенаторы упоминаются лишь в двух случаях: в 

тексте данного декрета Гунериха, но это прямая цитата из декрета 

императора Гоно-рия 412 г., и в 1,4, но там речь явно идет о сенаторах 

Карфагена (senatores urbis), т.е. муниципальной знати. А учитывая 



многочисленные свидетельства о репрессиях, обрушившихся на сословия 

знатных и богатых римлян после вандальского завоевания (см. кн. I, прим. 

20, 33), весьма маловероятно, что сенаторы как сословие смогли сохраниться 

в вандальском государстве. 

18 Речь идет о высших чиновниках государства (primatibus officiorum). 

Вообще, государственный аппарат королевства был организован по 

римскому образцу. Существовал штат чиновников (officiales), разделенный 

на различные ведомства (offlcia). Центральное управление возглавлял 

praepositus regni. Наместниками на местах были комиты и префекты. Имелся 

личный королевский совет (domestici). 

19 Социальная структура городов по сравнению с римским периодом 

претерпела сильные изменения. В связи с завоева- 
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нием и последующими репрессиями многие города сильно обезлюдели, 

и многие средние муниципальные землевладельцы лишились своих владений 

(Декреты Валентиниана III от445 и 451 гг.; Vict.Vit., I, 3; Procop. De aedif., VI, 

4, 1-6). Но главное — города перестали быть политическими центрами, была 

разрушена сама муниципальная система. Советы городских землевладельцев 

(ordines), там где сохранились, занимались главным образом проведением в 

жизнь королевских распоряжений. В результате изменился баланс сословий: 

поредели сословия, связанные с муниципальным землевладением, а 

увеличились сословия, связанные с торговлей, особенно в портовых городах, 

— купцы, судовладельцы. Это связано с тем, что вандалы были 

заинтересованы в сбыте сельскохозяйственной продукции и 

покровительствовали морской торговле (Procop. B.V., I, 14; 24; Malch., fr. 13). 

Однако следует отметить, что к концу V в. наблюдается усиление сословия 

богатых граждан в городе (Dracontius, Romulea, lib. V). 201 июня 484 г. 

21 24 февраля 484 г. 

22 Гортулан был епископом Бенефенским из Бизацены (Notitia, В 4), а 

Флорентиан был епископом Мидиленским из Нумидии (Notitia, N 41). 



23 О Хильдирике см. прим. 12, кн. II. 

24 Имеется в виду Византия, которую вандалы считали потенциальным 

противником, и, видимо, справедливо. Последняя крупная интервенция 

византийских войск в вандальскую Африку была не так давно, в 468—470 

гг.: тогда многочисленная византийская армия высадилась в Триполитании, а 

флот блокировал побережье. И хотя Гейзериху удалось отбить это нападение, 

память о нем осталась. В 475 г. Византия заключила мир с вандалами, однако 

Гейзерих вскоре его нарушил. В 477 г. взошедший на престол Гунерих 

заключил новый мир с Византией (Малх объясняет эту политику Гунериха 

тем, что вандалы боялись войны — fr. 13). И через 7 лет после этого Гунерих 

опасался, что византийцы воспользуются его смертью и по призыву 

католических епископов вновь попытаются захватить Африку. Подобное 

настороженное отношение к Византии характерно и для преемников 

Гунериха. Так, при короле Гунтамунде (484—496 гг.), во многом пошедшем 

навстречу католической церкви, проявление симпатии к Византии по-

прежнему расценивалось как 
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государственное преступление: поэт Драконций был посажен в тюрьму 

за то, что он, как предполагалось, в своем стихотворении прославлял 

византийского императора, не называя его по имени. 

25 Мат. 5:34. 

26 Дионисия интересна тем, что была знатной вандалкой (ср. 

вандальское имя ее сына — Майорик). 

27 См. о нем прим. 43, а также фрагмент из Виктора, II, 16. 

28 Известны два города под похожим названием: Тубур-бис Малый, 

расположенный в Северной Зевгитане, ок. 30 км юго-западнее Карфагена, на 

берегу реки Баградас (совр. Ту-берсоле), и Тубурбис Большой, 

расположенный в Южной Зевгитане (совр. Тубурбо). 

29 Кулузий (Кулузитан) — город в Зевгитане. 

30 Гадрумет — прибрежный города в Северной Бизацене. 



31 В период господства вандалов проконсулы выполняли главным 

образом судебные функции, ср. судей и судей из провинции, упоминаемых в 

декрете Гунериха (кн. III, IV, 2). Проконсул Карфагена был главой римского 

самоуправления (proconsul almae Carthaginis, Dracontius, Romulea, lib. V). 

32 Тамбайен — город в Бизацене. 

33 Аквы Регийские — город в Северной Бизацене. 

34 Город Типаза находился в Мавретании Цезарейской (совр. Типаса в 

Алжире). Во времена господства вандалов обе Мавретании были захвачены 

маврами, но в руках вандалов осталась узкая полоска побережья. Епископ 

города Типаза Репарат умер в 484 г. (Notitia, MC 99), поэтому был прислан 

епископ-арианин. 

35 Чин субдиакона (в греческой церкви — иподиакона) — один из 

низших чинов клира. Он возник в дополнение к диаконам. В клире прихода 

могло быть не более 7 диаконов в соответствии с постановлением 

Неокесарийского собора 315 г. Это постановление было отменено лишь в 692 

г. Трулльским собором. Поэтому в дополнение к диаконам, которых не 

хватало, особенно в городах, появились в качестве их помощников 

субдиаконы, количество которых первоначально также не превышало семи 

(Euseb. H.E., IV, 43). 

36 Ариадна, старшая дочь императора Льва I, была ок. 466 г. выдана 

замуж за вождя племени исавров Тарасикодиссу, который принял имя Зенон. 

В 474 г., когда Зенон взошел на престол, она стала императрицей. После 

смерти Зенона в 491 г. Ариадна способствовала избранию на престол 

Анастасия, 
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за которого вышла замуж через 40 дней после его венчания на царство. 

Умерла она в 515 г. 

37 Многие пострадавшие от гонений бежали в Константинополь. Так, 

комит Марцеллин видел среди них людей с отрезанными языками, которые 



говорили совершенно ясно (Cron.min., II, 93 = Cod.Iustin., I, 37,4). И Ураний в 

484 г. был послан в Карфаген просить Гунериха смягчить свой гнев. 

38 Диаконы — помощники высших чинов церковной иерархии (прежде 

всего епископов) при совершении богослужения. Они посвящались в сан 

лишь одним епископом не для священства, а для служения. Вообще, функции 

диакона — наблюдать за народом во время богослужения, передавать ему 

распоряжения епископа, призывать к порядку и в целом — надзирать за 

поведением мирян. В церковной иерархии диаконы стояли после епископов и 

пресвитеров. ВIII в. на Западе диаконы тем не менее с соизволения епископа 

становились во главе какого-либо прихода и иногда совершали евхаристию. 

Но на соборе в Арле в 314 г. было составлено правило против этого: диаконы 

были законодательно поставлены ниже пресвитеров и не могли совершать 

литургию. Это правило подтвердил Никейский собор (правило 18). Однако 

на Западе (в том числе и в Африке, которая в церковно-географическом 

отношении тяготела к Западу) диаконы продолжали считать себя выше 

пресвитеров. Так, Иероним отмечает, что в Риме диаконы, за отсутствием 

епископа, позволяли себе садиться между пресвитерами и за столом 

преподавали благословение пресвитерам (письмо к Евангелу). И подобное 

превышение диаконами своих полномочий на Западе продолжалось и в V в.: 

на соборе в Арле в 452 г. подчеркивалось, что если есть пресвитер, то диакон 

не должен подавать тело Христово. Данная ситуация с диаконами явно 

касалась и Африки. Так, уже в VI в. в Нубии первым лицом епархии после 

епископа был диакон Иосия. 

39 Архидиакон — постоянный спутник епископа при богослужении. 

Он избирался диаконами из своей среды и фактически руководил 

административной сферой епархии. Архидиакон обычно был представителем 

епископа на соборах и в сношениях с другими епископами. В делах 

маловажных архиепископ имел право суда над диаконами и мог даже 

отлучить их (судя по актам Никейского и Халкидонского соборов). Вообще, 



у архидиакона было право надзора за нравственной жизнью членов церкви. 

Именно архидиакон был 
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одним из наиболее вероятных кандидатов на епископскую кафедру, 

особенно на Западе. Так, епископ Александрии Евлогий (580—607 гг.) 

пишет: «В Риме было принято, чтобы архидиакон был преемником архиерея» 

(apud Phot., Cod. 182). 

40 До сер. Ill в. чтецы не были членами клира. Потом их включили в 

состав низших клириков (в одной группе с привратниками и заклинателями, 

Euseb. H.E., VI, 23). В середине — третьей четверти III в. чтецы играли 

значительную роль в клире, особенно в Африке: при Киприане чтецы по 

достижении определенного возраста посвящались сразу в пресвитеры. До 

начала IV в. чтецы еще сохраняли некоторое значение: во время гонений 

Диоклетиана именно им было поручено сохранение кодексов Священного 

Писания, а среди подписей Арльского собора 314 г. встречаются 2 чтеца. Но 

впоследствии за ними сохранились только механические функции — чтение 

Писания в церквях. Соответственно по достижении определенного возраста 

чтецов посвящали в субдиаконы. 

41 Вандальское государство было заинтересовано во внешней торговле, 

в сбыте сельскохозяйственной продукции. Вандальские короли 

покровительствовали купцам (так, в 478 г. во время переговоров Гунериха с 

императором Зено-ном одним из основных был вопрос о возмещении 

убытков, которые понесли карфагенские купцы во время войны вандалов с 

Византией, Malch., fr. 13). Африканские купцы торговали с Испанией 

напрямую, а со всем остальным Средиземноморьем через Сиракузы, которые 

стали центром их транзитной торговли (Procop. B.V., I, 24, 11; 14, 7—8). Что 

касается данного фрагмента, то известно, что в Карфагене имелся целый 

район, населенный местными и иностранными купцами (Procop. B.V., I, 20, 

5-6; 22). 

42 См. о них далее «Рассказ о страданиях 7 монахов». 



43 Хабетдей, епископ города Тамаллума в Бизацене, упомянут среди 

католических епископов в 484 г. (Notitia, В 55). 

'"Апок. 14:9. Классический текст Апокалипсиса несколько отличается 

от текста Виктора: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает 

начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости 

Божией...» 

45 Коллегия пресвитеров возникла еще в апостольские времена, 

причем формировалась из пожилых христиан и повиновалась епископу. 

Впоследствии пресвитеров избирали из заклинателей или мучеников и 

исповедников. После из- 
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брания пресвитеры рукополагались епископом, но мученики и 

исповедники становились пресвитерами без рукоположения. В функции 

пресвитеров входило ассистирование епископам при богослужении, прежде 

всего при причащении. Кроме того, пресвитеры контролировали имущество 

церкви и его расходование (правило 24 Антиохийского собора 341 г. и 

правило 26 Халкидонского собора). С сер. III в. пресвитеры становятся 

приходским духовенством. Дело в том, что в древней церкви в каждом 

селении, где возникала христианская община, ставился епископ. Постепенно, 

в связи с увеличением количества христиан в городах и появлением христиан 

в небольших отдаленных местечках, там стали формироваться приходы (в 

городах — по приходу в каждом квартале), и в эти приходы посылали 

пресвитеров, которые оставались там постоянно. Этих пресвитеров также 

выбирали на собрании в кафедральной церкви, к которой относился приход. 

И ко времени появления и распространения арианства (перв. четв. IV в.) эта 

приходская система была уже сильно развита. Поэтому в арианской церкви 

было достаточно большое количество пресвитеров. В то время католическая 

церковь в Африке отличалась консервативностью и сохранила систему 

епископов на местах, даже в небольших поселениях. Так, уже в начале Vв., 

когда в крепости Фуссале (ок. 60 км от Гиппона Регия) появилось 



достаточное количество католиков, Августин поставил туда нового епископа. 

Поэтому в Африке было много католических епископов, но мало 

пресвитеров. 

46 Имеется в виду Стефан первомученик, который, будучи среди 

первых диаконов церкви, активно проповедовал Евангелие и вел прения в 

синагогах. Его обвинили в богохульстве и осудили на смерть. Мощи св. 

Стефана были открыты в 415 г. и ок. 428 г. были перенесены в 

Константинополь. 

47 Видимо, гора располагалась невдалеке от города Зиква в юго-

восточной Зевгитане. 

48 Возможно, это город Мизигитан в Зевгитане. 

49 Ср. сентенцию Прокопия о богатстве вандалов, удивительно 

похожую по содержанию на сентенцию Виктора: «Вандалы издавна грабили 

Римскую державу и свезли в Ливию огромное количество богатств, и 

поскольку земля их здесь была очень хороша, изобилуя плодами и всем 

необходимым для жизни, то сюда следует еще прибавить и доходы, 

появлявшиеся от того, что они, получая все, что было в этой 
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земле, не тратили денег на покупку продовольствия в какой-либо 

другой стране, имея его здесь же» (B.V., II, 3, 26). 

50 Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н.э.), видный римский 

общественный, политический деятель и писатель. После его смерти осталось 

поистине огромное литературное наследие — трактаты, речи, письма. Гай 

Саллюстий Крисп (86—35 гг. до н.э.) — римский историк. Он активно 

участвовал в политической деятельности, в частности был политическим 

противником Цицерона и сторонником Цезаря. После убийства Цезаря 

Саллюстий отошел от политической деятельности и полностью посвятил 

себя составлению исторических трудов. Известны его труды «Заговор 

Катили-ны», «Югуртинская война» и «История». Кроме того, известны его 



политические труды — «Ивектива к Цицерону» (пасквиль против него как 

человека и как политика) и два послания к Цезарю «О государстве». 

51 О Евсевии Кесарийском см. комментарии к Геннадию, прим. 60; о 

Руфине см. комментарии к Геннадию, прим. 56; об Амвросии Медиоланском 

см. комментарии к Иерониму, прим. 355; об Иерониме см. комментарии к 

Геннадию, прим. 2; об Августине см. комментарии к Геннадию, прим. 99. 

52 Известно о том, что при короле Тразамунде (496—523 гг.) в 

Карфагене было немало римских поэтов (именующих себя viri clarissimi), 

которые воспевали в своих стихах вандальского короля: Луксорий, Коронат, 

Флавий Феликс, самый известный из них — Драконций (Cod. Salmasianus. 

Antologia latina; Dracontius. Romulea). Возможно, что аналогичные римские 

авторы были и во времена Гунериха. 

53 В римской мифологии Мезенций был царем этрусского города Цере, 

жестокий тиран, изгнанный своими подданными и бежавший к Турну, на 

стороне которого воевал против Энея и погиб в поединке с последним. 

Мезенций считался врагом богов, поскольку требовал, чтобы ему приносили 

предназначавшиеся богам первые плоды нового урожая. 

54 Речь идет об апостоле Павле (см. о нем комментарии к Иерониму, 

прим. 44—46). Павел подчинил свои деяния по проповедованию Евангелия 

идее вселенского христианства, предназначенного объять весь мир. Именно в 

этом смысле он и упоминается Виктором. 

55 Sacerdotes ejus et seniores — речь идет о епископах и пресвитерах. 
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56 Эта большая цитата состоит из трех самостоятельных цитат: слова 

considerate et videte («смотрите и обдумывайте») — I Сам. 23:23 (в 

православной традиции 1 Цар. 23:22); до слов inimicos suos («недругов 

своих») — Плач. 1:17; остальной текст — Плач. 1:10.  

57 Пс. 68:21-22. 

58 Патриархами в Писании именуются родоначальники народа евреев, 

жившие до Синайского закона; они были исключительными носителями 



истинной религии и связанного с нею обетования о Спасителе. Первые 10 

патриархов, как жившие до потопа, называются допотопными: Адам, Сиф, 

Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусаил, Ламех, Ной. Из 

патриархов, живших после потопа, наиболее примечателен Авраам, как 

родоначальник нового поколения верующих, а затем Исаак, Иаков и Иосиф. 

Со смертью Иакова и Иосифа оканчивается патриархальная эпоха в 

библейской истории. 

59 О Петре см. Иеронима «О знаменитых мужах», гл. I. 

60 Гунерих умер 22 декабря 484 г. 

61 Судя по намеку Виктора, Никазий, явно донатист, перешел на 

службу к вандалам и играл значительную роль в использовании закона 

императора Гонория 412 г., направленного против донатистов (см. кн. III, 

прим. 1), против католиков в эдикте Гунериха 484 г. 

62 В конце IV — начале V вв. донатистская церковь, включавшая в 

себя все слои общества, в том числе и значительное количество сенаторов, 

крупных землевладельцев, фактически проповедовала сепаратизм: 

донатистскими богословами вырабатывалась концепция о том, что Писанием 

было предопределено пребывание истинной церкви только в Африке, 

соответственно толкуя различные места Библии (против этого активно 

боролся Августин, поскольку эта концепция окрепла именно в его время). 

Сепаратистские настроения донатистов выражались в присоединении к 

восстаниям берберской аристократии. Уже в начале V в. у донатистов 

появляется соответствующая ориентация на варваров. Так, в 417 г. Августин 

сообщал Бонифацию, что некоторые донатисты теперь рассчитывают на 

поддержку готов и в связи с этим пытаются сблизить свои религиозные 

взгляды с арианством (Aug., Ер., 185, 1, 1). Вполне логично предположить, 

что через 10 лет, когда пришли ванда-лы-ариане, сближение позиций 

донатизма с арианством продолжилось. Косвенным подтверждением этого 

может служить 
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тот факт, что в 30-х гг. в районах, сохраненных римским 

правительством в своем управлении, активизировалось донатист-ское 

движение и, следовательно, его гонения (известны эпитафии донатистских 

мучеников в церкви в Мавретании Цезарейской, построенной в 434/439 гг.). 

К сожалению, практически ничего не известно о положении донатистской 

церкви в период вандальского господства. Имеются лишь незначительные 

данные о распространении донатизма в это время, особенно в Нумидии и 

Мавретании. Однако, учитывая все вышеизложенное, а также смысл данного 

фрагмента Виктора, можно предположить, что донатистская церковь не 

подвергалась гонениям, а наоборот, могла быть противопоставлена 

католической как лояльная к властям. 

63 В 487/488 г. в Риме заседал собор, который решал, как поступить с 

католиками, которые во время гонений Гунери-ха перешли в арианство. Дата 

собора удивительно совпадает с датировкой труда Виктора (60-й год 

господства вандалов в Африке — это 488/489 г.). При этом следует учесть 

тот факт, что большинство упомянутых у Виктора мучеников и 

исповедников были провозглашены в Риме святыми, а также на то, что 

наиболее подробно освещено именно гонение Гунериха. Таким образом, 

стоит согласиться с мнением некоторых исследователей, что сочинение 

Виктора было подготовлено специально к собору, видимо, как некие 

материалы к заседанию. 

Но труд Виктора не был единственным источником по событиям 

гонений в Африке. У Григория Турского сохранился большой фрагмент 

истории католической церкви в Африке при вандалах (II, 2—3). Интересно 

то, что, с одной стороны, события, описываемые источником Григория, 

хронологически совпадают с периодом, описываемым Виктором (от 

завоевания Африки до смерти Гунериха), а с другой стороны — практически 

абсолютно не совпадают с ним по содержанию (освещаются гонения 

вандалов на католиков еще в Испании, подробно излагаются события собора 

484 г., упоминаются имена участников собора, которые не упоминаются у 



Виктора, — епископы Виндемиал и Лонгин, архидиакон Октавий, 

католический епископ по прозвищу Отступник, который перешел в 

арианство). Вероятно, автором данного произведения был кто-то из 

современников Виктора. Судя по точному цитированию текста неизвестного 

письма епископа Карфагена Евгения и подроб- 
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нейшему изложению событий собора 484 г. и событий, последовавших 

за разгоном собора, автором этого труда был очевидец собора. Как кажется, 

этим автором вполне мог быть Евгений, епископ Карфагена, который 

впоследствии был изгнан в Галлию и был известен своими трудами, о 

которых пишет Геннадий (XCVII): среди них упоминается именно 

цитируемое Григорием послание Евгения пастве, а также труд о диспуте с 

арианами, в который явно был включен прежде всего материал собора 484 г.  

РАССКАЗ О СТРАДАНИЯХ СЕМИ МОНАХОВ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ НЕИЗВЕСТНОМУ АВТОРУ 

СТРАДАНИЯ БЛАЖЕННЫХ МУЧЕНИКОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ИЗ КАРФАГЕНА ГОНИМЫ НЕЧЕСТИВЫМ ЦАРЕМ ГУНЕРИХОМ 

День шестой Ноны июля1. 

(I) Я, намереваясь поведать о триумфе блаженных мучеников и 

подробно рассказать об известных мне событиях, молю о помощи Бога, 

чтобы им была предоставлена свобода, а моим жалким и недостойным 

словам дана была какая бы то ни было сила. Ибо я тогда смогу объявить о 

тех, кто погиб, если они соблаговолят за меня недостойного помолиться 

Господу. 

(II) Шел седьмой год жесточайшего и преступнейшего правления царя 

Гунериха2, и вот старинный враг, дремлющий прежде змей, начал шевелить 

расщепленным натрое ядовитым языком, Кирила же в то время был 



епископом ариан и, используя помощника3, держал в своих руках и разрушал 

душу кровавого царя, чтобы таким образом убедить этого безмятежного и 

престарелого властителя4, что он не в состоянии управлять государством, 

если только не погубит имени безвинного. Однако, по велению Бога, спустя 

несколько дней, он, киша червями, испустил дух, настигнутый позорнейшей 

смертью. Царь же грубыми речами начал издеваться над всеми теми 

католиками, которые по всей провинции Африке, подобно морскому песку, 

как сказано было патриарху Аврааму, преумножались5, что при перекре- 
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щивании ударит коротким мечом, и столу того единственного и 

чистого крещения, которое Христос обелил, очищая вином своей плоти, 

выдавленным прессом креста, он осквернит чернотой земли и грязными 

нечистотами. Этот тиран, будучи податлив и жесток, приняв змеиное 

решение, начал всю Африку в одно и то же время преследовать гибельными 

эдиктами. Сначала огромные массы епископов и священнослужителей 

отправил в жестокую ссылку, в отдаленные и гибельные края. Дважды без 

жалости он приказывал давать им отвратительного вида хлеб, который 

предназначался для еды только вьючным животным, совершенно без усилий 

истолченный на мельничном жернове, постоянно покрытый коркой из 

отрубей. А потом, еще более обезумев в своей нечестивости, чуждый 

милосердия, даже это приказал убрать. Спустя недолгое время он поручил 

закрыть одновременно все церкви, причинив ущерб почитаемым как святыня 

вратам, сделанным из огромных камней; он также приказал распустить все 

святые монастыри, мужские и женские, со всеми обитателями, по 

происхождению маврами6. И один был вопль ото всех, один за Христа 

умирающего, искренний и исполненный чувств. Побежали потоки слез, ибо 

Господь разрешил им есть этот хлеб слез и утолять жажду слезами по мере 

или, возможно, без меры. И если восставший из гроба увидел несколько 

воронов, тщетно жаждущих мертвых тел, то все равно большее число 

счастливых голубей в образе Троицы. Сколько знатных и достойных мужей, 



славных и почтенных землевладельцев добровольно променяли землю на 

небеса и принесли в жертву одновременно и душу и тело. А красивые и 

знатнейшие женщины наперекор робости натуры, при том что чернь 

наблюдала за ними, переносили не дрогнув розги и другие мучительные 

орудия пыток! Сколько детей смеялись, перед всеми презирая гибельные 

эдикты, прежде чем часть из них вступала на путь соблазнов. 

(III) Потом схвачены были и семь братьев, поскольку царь стремился 

воспрепятствовать их добровольному Божьему служению, а обитали они в 

одном монастыре, потому что лучше и приятнее для братьев жить вместе. 

Это были Бонифаций диакон, Серв субдиакон, Рустик субдиакон, Либерат 

аббат7, Рогат монах, Септим монах и Максим монах, из числа конечно же 

братьев Маккавеев8, которых родила одна мать католическая церковь и 

благополучно 
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провела через глубины вечного источника с территории города 

Капсенского9. Во главе же того монастыря стоял святой Виндемиал10, 

превосходный епископ и верный служитель Христа. Они пришли в город 

Карфаген, где впервые змей начал шипеть, маня соблазнами, обещая бренные 

почести и изобилие разных наслаждений, а также дружбу царя и многое 

другое, что обычно желают люди, когда дьявол подстерегает их неразумные 

души. Но все эти Божьи воины с презрением отвергли заразу, восклицая в 

один голос: «Один Бог, одна вера, одно крещение. И не сможет повториться в 

нас, с помощью Господа то, что однажды уже было даровано нам святым 

Евангелием. Что однажды промыто, не должно еще раз промывать, так 

устроен мир. Ныне делайте, что задумали, терзайте пытками наши тела. Уж 

лучше временно терпеть умеренное наказание, чем сносить и испытывать 

вечные муки. Владейте же сами тем, что нам обещаете, но со всем этим 

богатством вы вскоре погибнете. Ибо ничто не может отвратить нас от 

установленного тем, кто в едином крещении достоин называться творцом 

Троицы». 



(IV) Что же дальше? Пока они так по Божьей воле с твердостью 

защищались, приказано было передать их под арест, и поэтому они были 

отягощены весом железа и заключены в мрачные места", где никто из 

сострадающих не мог бы их утешить. Но народ этого славного города, всегда 

верный Господу, дав взятку тюремщикам, днем и ночью посещал мучеников 

Христа и так укреплялся учением и стойкостью веры, что уже сами они, 

повинуясь душевному порыву, желали исполнить до конца возмездие во имя 

Христа и с готовностью жертвовали жизнью, чтобы уготовить могилу 

гонителю. Весть об этом достигла ушей тирана, который, распалясь и 

опьяненный яростью, приказал их подвергнуть невиданным доселе пыткам и 

опутать тяжелейшими цепями, а затем повелел наполнить корабль вязанками 

сухого дерева, и в нем, в то время как они будут привязаны, в середине моря 

предать огню. 

(V) Когда их выводили из тюрьмы, множество народа провожало этих 

ратников Троицы, как непорочных агнцев на жертву Богу. И они увидели 

воочию тяжесть царских оков, подобно некоему ожерелью, так как это были 

не оковы, а скорее «украшение». Так они шли с уверенностью в себе на 

казнь, как будто стекаясь на пир, и в один голос во время обхода двора пели 

для Господа «Слава Богу в небесах и мир 
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людям доброй воли на земле. Священен для нас этот день и весьма 

приятен всеми торжествами. Вот ныне время приятное и вот ныне день 

избавления, когда нас за веру Господа нашего ведут на уготованную казнь, 

но не отрекаемся мы, а лишь все более укрепляемся в вере». И народу в один 

голос восклицали: «Не бойся, о народ Божий, ни жестоких угроз, ни ужаса 

нынешних мучений, но умрем лучше за Христа, как и он умер за нас, 

освобождая нас ценою своей спасительной крови». Одного, однако, по имени 

Максим, который казался среди них совсем маленьким ребенком, огромными 

усилиями зачинщики зла стремились отделить от общества святых, говоря: 

«Мальчик, зачем торопишься на смерть, оставь их, сумасшедший, и 



послушай нашего совета, как можешь найти средство сохранить жизнь и 

пройти во дворец великого царя». Тогда он, несмотря на небольшой возраст, 

зато ума почти старческого, воскликнул: «Никто не отделит меня от святого 

отца моего Спасителя и от братьев моих, воспитавших меня в монастыре. С 

ними я обращен в страх Божий, с ними я желаю принять страдания, с 

помощью которых я, верю, обрету будущую славу. Отступите от меня, так 

как можете совратить детство мое: Господь хочет воедино свести нас 

семерых, одновременно удостоить нас быть увенчанными одним мучением. 

И как никто не может погибнуть из числа семи блаженных Маккавеев12, 

также и семерное число нашего собрания не понесет никакой потери. Потому 

что, если я отрекусь от Бога, то и он отречется от меня, ибо сказано им так: 

кто будет отрицать меня перед лицом человечества, я буду отрицать его 

перед лицом Отца моего, сущего на небесах, и кто признает меня перед 

лицом человечества, того и я признаю пред лицом Отца моего, сущего на 

небесах». 

(VI) Приведенные таким образом с поспешностью на морскую казнь, 

по желанию страшного царя и его жесточайших пособников, с растянутыми 

руками и ногами, они были доставлены скорее изувеченными, чем 

скованными. Бревна подожгли, и они воспламенились, но тотчас, по воле 

Бога, были потушены, и все могли это видеть. Тогда их разожгли опять, 

добавив еще дров, но снова и снова гасли все вспышки пламени. И когда от 

этого тиран исполнился великим страхом и позором, он приказал немедленно 

оглушить их ломом и так по одному, как собак, размозжая черепа, убить. Они 

же свои непреклонные души посредством 
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такой смерти благополучно вернули Господу. Не испугались быть 

умерщвленными ударами палок, так как всегда питали надежду на дерево. Но 

когда их священные тела были брошены в море, то в тот же миг в том же 

самом месте море поспешило вынести их невредимые тела на берег, что 

противоречило спокойному состоянию вод; в этом не было ничего для них 



оскорбительного, так как по обычаю в течение трех дней душе 

предоставляется отсрочка перед вознесением, не позволено являться к 

Господу ранее. Этим чудом народ и сам тиран, хоть и был безумен, как 

передают, очистились. Счастливая же толпа, которая взяла тела святых 

мучеников, предала их погребению по указанию клира почитаемой 

карфагенской церкви; и там достойные похвалы диаконы, трижды уже 

назначаемые господом исповедниками, Салюта-рий и Муритта, стали 

хранителями мощей. 

(VII) Итак, они были похоронены с торжественными гимнами и святой 

литургией в соседнем монастыре в базилике Бигва, которая также зовется 

Целерина13, и здесь во свидетельство Троицы блаженнейшие мученики были 

явлены и довели до конца благой путь борьбы за увенчание Господа своего. 

Им честь и слава во веки веков. Аминь.  

РАССКАЗ О СТРАДАНИЯХ СЕМИ МОНАХОВ 

Перевод выполнен по тому же изданию, с. 108—114. 

1 13 июля. 

2 484 г. 

3 1 

1 Вероятно, это безымянный нотарий Кирилы, который назначал 

арианских епископов в провинции (см. Виктора, V, 6). Судя по той смерти, 

которой этот помощник умер (см. ниже), вполне можно предположить, что 

этим помощником был бывший донатист Никазий, который, по сообщению 

Виктора, умер аналогичной смертью в 484 г. и был одним из главных 

вдохновителей антикатолического эдикта Гунериха (V, 21). 

4 Ср. характеристику Гунериха у Виктора как давно проявляющего во 

всем медлительность (И, 5). 

5 Известное событие в жизни патриарха Авраама, когда ему было 

велено Богом принести в жертву своего сына Исаака. Авраам все приготовил 

для жертвоприношения, но в последний момент сам Бог указал ему на овна, 

запутавшегося в кустах, которого Авраам и принес в жертву. За готовность 



принести Богу самое дорогое — своего сына — Бог объявил Аврааму, что 

«умножится семя его, как звезды небесные, как песок на берегу моря» (Быт. 

22:17). 

6 Подобное отношение к маврам, возможно, вызвано опасением за их 

лояльность в отношении правительства, поскольку в правление Гунериха 

вспыхнуло крупное восстание берберского (мавританского) населения в 

горном районе Нумидии (Procop. B.V., I, 8, 5), причем, судя по тексту 

Прокопия, где-то в начале 480-х гг. 

7 От слова «авва», что по-сирийски значит «отец». В древней Иудее так 

именовали учителей синагоги. На Западе с V в. так именовали настоятелей 

монастырей. 
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8 Пять братьев Маккавеев защитили Иудею от нападения врагов, 

сделали Иудею независимой и стали правителями Иудеи, сосредоточив в 

своих руках гражданскую и духовную власть. Мученики сопоставляются с 

Маккавеями по двум основным позициям: их, как Маккавеев, несколько 

братьев, и они, как Маккавеи, вступили в бой (хотя и духовный) с врагом 

(арианами). 

9 Капса — город в Бизацене. 

10 О Виндемиале, епископе Капсы, см. Виктора, кн. II, прим. 48. 

11 Тюрьма была расположена в комплексе королевского дворца и 

называлась Анкон (Ргосор. B.V., I, 20, 4). 

12 Маккавеев было 5 братьев (1 Макк. 2:2-6). 

13 Судя по тексту, это место расположено недалеко от Карфагена. 

Точное месторасположение Целерины неизвестно, однако известны два 

епископа этого местечка: Кассиан в начале IV в. и Донат (донатистский 

епископ) в 412 г. Таким образом, и церковная организация и монастырь здесь 

достаточно древние.  

   



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВИНЦИЙ И ГОРОДОВ АФРИКИ 

Здесь перечислены имена католических епископов из различных 

провинций, которые прибыли в Карфаген по королевскому повелению для 

изложения основ веры. 

Имена епископов Проконсульской провинции или которые были 

отправлены в изгнание: 

Евгений Карфагенский в Тамаллени [изгнан] 

Феликс Абаританский изгнан1 

Павел Синнарский2 изгнан 

Феликс Пиенский изгнан на Корсику 

Мариан Гиппзаритский3 выслан4 

Паскасий Гунеленский выслан 

Сакконий Уциаленский5 присутствует [на своем посту]6 

Бонифаций Мемброзитский скрылся7 

Гулосий Беневентский8 [на] Корсике 

Репарат Утиммиренский9 выслан 

Пастинат Пуппитанский выслан 

Репарат Пуппианенский10 

Фортунатиан Арадитанский [на] Корсике 

Деумхабет Теленский [на] Корсике 

Либерат Муллитанский выслан 

Маннуций Дуасседемсайский11 

Хирундин Миссвенский [на] Корсике 

Иона Лапденский выслан 

Перегрин Ассуританский также изгнан 

Квинтиан Урцитанский 

Кресконий Теннонненский12 скончался 

Флоренции Утиценский [на] Корсике 

Паскасий Мигирпенский выслан 



Кариссим Гисипенский изгнан 25 Гай Узитенский13 скончался 

10 

15 

20 

175 

Экзитциос Веренский [на] Корсике 

Кресцес Цицситанский изгнан 

Бонифаций Болитанский [на] Корсике 

Феликс Капританский присутствует [на своем посту] 30 Каркадий 

Максулитанский выслан 

Киприан Бонустенский 

Далмации Тиннисенский [на] Корсике 

Эмилиан Кулзитский [на] Корсике 

Феликс Булленский скончался 35 Клементин Неаполитанский [на] 

Корсике 

Феликс Курбитский выслан 

Девтерий Симминенский выслан 

Аврелий Клипиенский выслан 

Короний Меглаполитанский выслан 40 Бененат Тимиденский выслан 

Винцентий Зиггенский изгнан 

Флоренции Семиненский [на] Корсике 

Гонорат Тагаратенский14 скончался 

Виндемий Алтубуритский15 изгнан 45 Киприан Целленский изгнан 

Авгентий Цзиппаритский изгнан 

Кассос Авсанский16 то же (изгнан) 

Максимин Нараггаритский то же (изгнан) 

Феликс Музуенский 50 Иоанн [епископ] Булленсия Региев 

Кресцитур Титулитский 

Бененат Тубурбитский 

Виктор Евдаленский17 



Паскасий Туланенский Общее количество: 54 

Имена епископов провинции Нумидия: 1 Феликс Берцеританский 

Авгенций Газауфаленский скончался 

Кводвультдей Каламский 

Гонорат Кастеллский 5 Леонтий Бурценский 

Фирмиан Центурианский скончался 

Руфиниан Ваденский 

Павел Нибенский скончался 

Марциал Гиренский 10 Виктор Квикулитанский 

Кресконий Ампорский 

Адеодат Фессеитанский скончался 

Виталиан Бокконийский 

Думвириал Даматкорский18 скончался 15 Донат Авсуккурский 

Палладий Идикренский скончался 

Гауденций Путийский 

Виктор Суггитанский 

Бененат Ламвиритский" 20 Тимофей Тагуренский 

Мелиор Фоссалский20 не изгнан21 

Фруменций Тубусиценский22 

Феликс Ламсортский 

Абундий Тидидитский скончался 25 Валентиниан Монтский скончался 

Адеодат Нобабарбарский 

Адеодат Идассенский 

Флоренции Нобагерманийский 

Биллатик из Казы Медианы23 30 Евсевий Сусиказийский24 

Викторин из Нобы Цезарейской 

Виталиан Вазаритский 

Юниор Тигиллабский 

Вигилий Рессанский скончался 35 Лепорий Авгурский25 

Пасцентий Октабский 



Петр Маденский 

Феликс Матарский скончался 

Флоренции Центенарийский 40 Феликс Гилбенский скончался 

Флоренциан Мидиленский 

Флуминий Табудский 

Оптации [из] Казенен Каланенси 

Перегрин Пуненцианский скончался 45 Феликс Нобаспарский 

скончался26 

Фелициан Метенский 

Домник Цезарийский скончался 

Кандид Нобасинский скончался 

Кводвультдей Целианский не изгнан 50 Януарий Иактеренский27 

Викторин из Кастелло Титулиано 

Фруктуоз из Гиру Марцелли28 

Кресконий Тарасенский 

Максим Силлитанский скончался 55 Вигилий Хизирзадский скончался 

176 

177 

Виктор Муниципский 

Сервус Арсикаританский29 

Феликс Кассеннигренский30 

Донатиан Везелитанский31 60 Пуденций Мадаврский 

Донат Рустицианский 

Донат Вилладегенский32 

Креск Буффаденский" скончался 

Адеодат Систронианский скончался 65 Рустик Типасенский34 

Симплиций Тибилитанский 

Стефан Синитенский 

Пасценций Кетаквенсуский 

Донатиан Теглатский 70 Кресконий Забенский 



Антониан Муститанский 

Репарат Тубуниенский 

Анастасий Аквенобенский 

Викторин Бабренский скончался 75 Феликс Тебестинский 

Домнин [из] Моксоритана [в] руднике35 

Секунд Тамогазийский скончался 

Викторин Легийский 

Кводвультдей Респектенский 80 Януарий Велефитанский 

Бененат Мазаценский скончался 

Донат Иугуренский скончался 

Виктор Цирценский скончался 

Пардалий Макомадийский36 85 Януарий Легенский скончался 

Кводвультдей у Башни Согласия 

Максим Иамфуенский37 скончался 

Марцеллин Вагравтский 

Домникос Тигизитский 90 Донат Гилбенский 

Фортуний Регианский скончался 

Донат Силенский 

Виктор Гаудиабенский 

Януариан Маркулитанский38 95 Януарий Центуриенский 

Феликс Суабенский 

Кресцентиан Германийский 

Аннибоний Вадезитанский 

Януарий Гаврианский скончался 100 Фортунациан Нараткатенский 
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Максим Ламигтигенский 

Феликс Гарбенский скончался 

Юлий Вагармелитанский 

Понтикан Форменский скончался 105 Виктор из Башни Аммениев39 

Серв Белесасенский 



Гонорат Фатенский 

Менсор Форменский 

Перегрин Мулиенский 110 Гедалий Оспитенский 

Фулгенций Вагаденский скончался 

Секундин Ламасуенский 

Кресценций Такаратский 

Бененат Милевитский 115 Кводвультдей Уллитанский40 

Профиций Селевтианский скончался 

Профиций Ваденский скончался 

Януарий Тагастенский скончался 

Донат Максимианский 120 Адеодат Зарадтанский скончался 

Фелициан из Гирутараси 

Кардел Ламиггигенский 

Флабиан Викопасценский41 Общее количество: 12542 

Имена епископов провинции Бизацена: 

[...] Вассинассенский43 

[...]ИАквис44 1 Либерат Амударсенский скончался 

Мансует Афуфенийский 

Паскасий Септимуницийский 

Гортулан Бенефенский 5 Викторин Анкусенский 

Евбодий Мидидитанский45 

Теренциан Тубулбаценский 

Рогациан Вадентинианский 

Бонифаций Масклианский 10 Викторин Себерианский 

Виктор Наренский 

Леонтий Декорианский 

Сервусдей Тамбейтанский 

Лет Нептитанский46 15 Феликс Кустренский скончался 

179 

Флавиан Булелианский 



Децим Тевзитанский 

Сербанд Путиенский 

Реститут Тагамутский 20 Президий Суфетуленский в изгнании 

Евстратий Суфетанский 

Секундин Гаррианский 

Префекциан Абарадирский скончался 

Субиникус Октабиенский 25 Аделфий Мактаританский47 

Реститут Аквиабенский 

Антаций Медианский 

Менсий Турренский 

Филтиос Аггаританский 30 Фастидиос Егнатийский 

Герман Перадамийский 

Донат Ермианский 

Паскасий Тенитанский48 

Домнин Таразенский 35 Хиларин Трофинианский 

Фортунатиан [из] Лептиса Малого 

Гонорат Тагариатский 

Альбин Октабенский 

Аврелий Ферадимайский49 40 Феликс Крепедуленский 

Киприан Унузибирский 

Иннокентий Музуценский 

Поссидий Массиманский не прибыл 

Виктор Витенский не прибыл 45 Викторин Сцебатианский50 

Адеодат Педеродианский 

Афений Цирцинитанский 

Флорентин Тузиритский 

Виндициан Маразианский51 50 Аделфий Маттаританский 

Адеодат Прекавсенский 

Реститут [из] Аквы Албенсийской 

Феликс Ирпинианский52 



Викторин Усуленский 55 Хабетдей Тамаллумский53 

Конкордий Кулулитанский 

Серв Менефесситский 

Квинтиан [из] Касула Карианского 

Реститут Аколитанский 60 Виндемиал Кабсенский 
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Кводвультдей Дуренский скончался 

Элиодор Куфрутский 

Марцеллин Тасбалтенский 

Фортунатиан Цилитанский 65 Гонорат Тизиенский54 

Бонифаций Форцианский55 

Сервий Арсуритский 

Феликс Форонтонианский 

Сукценсиан Фебианский 70 Иулиан Вараританский 

Бонифаций Фронтонианский56 

Секундиан Миманский в изгнании 

Донат Боанский 

Бонифаций Марагвийский 75 Пирасий Национский 

Фауст Президийский57 

Рустик Тетцитанский58 

Примиан Гургайтенский 

Бонифаций Филаценский 80 Гонорат Макрианский скончался 

Фрументий Телептенский 

Гонорий Оппеннский59 

Фортунатиан Тагарбалский 

Симплиций Каркабианский 85 Донат Руфинианский 

Либерат [из] Акв Регийских скончался 

Викториан Квесторианский60 

Руфиниан Викторианский61 

Максим Гуммитанский 90 Перегрин Материанский 



Фортунат Мозоткоританский 

Пакат Викоатейренский 

Профиций Сублектинский 

Сатур Иренский 95 Мангенций Тиквалтенский 

Виллатик Авзегеренский 

Кресконий Темониарский скончался 

Павел Турребландийский скончался 

Рестут62 Сегермитанский в изгнании 100 Виктор Гавуританский63 

Донатиан Елиенский 

Стефан Русфенский 

Винитор Талаптуленский 

Гортензий Аутентский 105 Тертулл Иунценский 
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Квинтазий Мутецитанский 

Паулин Рубикариенский81 

Паскасий Маммилленский 

Такан Албуленский 80 Емптаций Сикцеситанский 

Таласий Грацинополитанский 

Виктор Манакценсеританский скончался 

Панноний Битенский 

Феликс Фленуклетский скончался 85 Кампан Биденский 

Валентин [из] Кастелли Медиани 

Роман Суфаританский 

Секунд Маврианский 

Репарат Бултурийский 90 Луций Матурбенский скончался 

Цецилий Балианский 

Рогат Середделитский 

Мингин Нобенский скончался 

Репарат Кастеллитатропортский 95 Фило Арсиннаритский 

Вассин Елфантарийский скончался 



Патера Катабитанский 

Винцемал Бапаренский 

Репарат Типаситанский скончался 100 Роман Тамадемпский скончался 

Виктор Вонкарианский82 

Мадданий Мурконский 

Криспин Табадкаренский83 

Кводвультдей Суммуленский скончался 105 Давид Тадаматенский84 

Кандидиан Катренский скончался 

Репарат Цисситанский 

Поекварий Тасаккуренский скончался 

Квинт Табунийский скончался ПО Максим Тускамийский 

Ауксилий Гунагитанский85 скончался 

Репарат Ситенский 

Сатурнин Виссалсенский скончался 

Феликс Макситенский скончался 115 Гай Адсиннадский скончался 

Креск Сатафенский скончался 

Сатурнин Сертенский скончался 

Виктор Нумиденский скончался 

Цереал Кастеллорипенский86 120 Луций Тамазуценский Общее 

количество: 120 
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И кафедры, которые не имеют епископов: 

Маюценская 

Набаленская 

Тубуненская 

Маврская 

Тингарийская 

Обоританская Общее количество: 387 

Имена епископов провинции Мавретании Ситифенской: 1 Руфин 

Тамаллуменский 



Донат Ситифенский 

Максим Ковийский 

Домициан Игилгитанский 5 Гонорий [из] Акв Албенских 

Фест Сатафенский 

Виктор Хорренский 

Максим Тугусубдитанский88 

Виктор Иерафитанский89 10 Вадий Лесвитанский 

Пакат Еквизотенский 

Феликс Кастелланский скончался 

Констанций Гегитанский 

Виктор Еминентианский 15 Сатурний Социенский скончался 

Яков Лемелефенский 

Кресцитур Целленский скончался 

Эмирит Макренский скончался 

Редукс Нобалицианский 20 Аргентий Заллатский 

Виндемий Лемфоктенский 

Амус Фиценский 

Рестут90 Макрианский скончался 

Виталий Ассафенский 25 Виктор Флумен Писценский 

Инвентин Маронанский 

Роман Моликунзенский 

Викторин Сертейтанский скончался 

Монтан Цедамузенский91 30 Клеменс Тамагристенский 

Адеодат Приватенский 

Рогат Партенийский92 

Виллатик Мозотенский 

Гонорат Тамасканийский скончался 35 Юст Акуфиденский93 

скончался 

185 

* 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВИНЦИЙ И ГОРОДОВ АФРИКИ 

Перевод выполнен по тому же изданию, с. 115-134. 

1В тексте перечня используется термин exilium, иногда в виде 

сокращения exil. Судя по всему, данный термин имел кроме обыденного еще 

и формально-юридическое значение. В тексте декрета Гунериха 484 г. 

данный термин используется исключительно в словосочетании «отправить в 

изгнание под охраной» (in exilium sub prosecutione — Viet. Vit. Ill, 8; 10). 

Иными словами, подданным термином подразумевается отправка к 

конкретному месту изгнания, иногда под охраной. 

2 Многочисленные небольшие города Африки имеют иногда 

значительные разночтения своих названий в источниках. Так, диоцез Павла 

именуется как Синнваритский. 

3 В другом написании — Гиппон Диаррит. 

4 В тексте перечня здесь и в некоторых других местах стоит 

аббревиатура sp, которая происходит от глагола sepono. В отличие от exilium 

этот термин означает просто высылку из места пребывания, т.е. из диоцеза, 

по всей видимости, без указания конкретного места ссылки. 
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5 Сакконий, епископ Уцалы — это тот африканский епископ, который 

прибыл в Константинополь и которому было адресовано письмо папы 

Геласия в 493 г. (ер. 9). 

6 Здесь стоит аббревиатура sup, которая происходит от слова superstes. 

Очевидно, что нахождение епископа-католика на своем посту было большой 

редкостью для Проконсульской провинции — недаром в списке всего двое 

таких, см. № 29. 

7 Здесь в тексте перечня стоит аббревиатура fug, которая происходит от 

глагола fugio. 

8 В другом написании — Бенентский. 

9 В других написаниях — Утимийский, Утимминский. Упоминается 

также plebis Utimari. 



10 Репарат умер к 525 г., когда на соборе в Карфагене присутствует его 

преемник Гаудиозий. 

1' В других написаниях — Дуас Сенемсал, Дуасседемсал. На соборе в 

Карфагене в 525 г. епископ этого диоцеза именовался епископом 

Сенемсалским. Но и позже община именовалась «церковью двух 

Сенемсалитов». 

12 В другом написании — Тонноненский. Именно отсюда происходил 

африканский хронист Виктор Туннуненский, младший современник Виктора 

Витенского. 

13 Гай был епископом Уки, однако этих городов было два — Большой 

и Малый. В «Перечне» написано Uzitensis, но правильнее Ucitensis. 

14 В другом написании — Тагарский. 

15 В других написаниях — Алтубаританский, Алтибури-танский. 

16 В другом написании — Аусафенский; город Аусафа. 

17 В другом написании — Тевдаленский, ср. Viet. Vit., I, 7. 

18 В другом написании — Бамаккорский. 

19 В других написаниях название города читается как Ламбириди, 

Ламбридин; епископ Ламбиритский, Ламбири-дитанский. 

20 Обычно называется Фуссала — крепость невдалеке от Гиппона 

Регия. 

21 На этом месте в тексте аббревиатура па (в другом месте эта пишется 

как пат), которая происходит от поп amando. 

22 Название города Тубурсико, поэтому другое написание названия 

диоцеза — Тубурсиценский. 

23 Биллатик был непосредственным участником собора 484 г. в 

Карфагене. 
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24 В другом написании — Русикасийский. 

25 Название города — Аугуритана. 



26 В другом написании — Нобаспартенский. Название города — Нова 

Спарса. 

27 В другом написании — Зактаренский. По всей видимости, 

правильным написанием будет Заттаренский, епископ Заттары (см. Viet. Vit. 

Ill, 23). Януарий Заттаренский был непосредственным участником собора 484 

г. в Карфагене. 

28 В другом написании — епископ Марцеллианский. 

29 Возможно, это Кастеллум Арсакалитанум. 

30 Город назвался Казенсий Нигренсий. 

31 В других написаниях — Весолитанский, Вегеселитан-ский. 

32 В другом написании — Вилларегенский. 

33 В другом написании название города — Бофетана. 

34 Этот Рустик (либо Рустик Тетцитанский, Notitia, В 77) был 

участником собора в Риме в 487 г. 

35 На этом месте стоит слово metallo. По всей видимости, Домнин 

находился на каторге, приговоренный к работе в рудниках. 

36 Пардалий был участником собора в Риме в 487 г. 

37 В других написаниях — Ламфуенский, Лампуенский. 

38 В другом написании — Маскулитанский; город называется Маскула. 

39 В другом написании — Туррес Саммериарум. 

40 В других написаниях — Виллитанский, Валлитанский. Однако 

город называется Улулис. 

41 В других написаниях — Викуспаценский, Виопакатен-ский. 

42 В списке всего 123 епископа, двух не хватает. 

43 По всей видимости, это Васситан. 

44 По всей видимости, это Аквитана: Виктор Витенский упоминает 

Кресцента, митрополита Аквитанского (I, 7). Судя по замечанию Виктора, 

Аквитана была церковным центром, митрополией Бизацены. Этим, видимо, и 

обусловлено ее расположение в начале списка. Судя по форме и 

лидирующему расположению первых двух названий — Вассинассенский и 



Аквис — они оба относятся к одному епископу, который, будучи 

митрополитом Аквитаны, занимал еще и пост епископа Васситана. В таком 

случае эти две первые строки должны читаться так: «[...Епископ] Васситана и 

Аквитаны». 

516 

45 В других написаниях — Медитлитанский, Мидитский 

46 В другом написании — Неббитанский. 

47 Возможно, что этот Адельфий Мактаританский и Аделъ-фий 

Маттаританский (№ 50) — одно и то же лицо. 

48 В другом написании — Тевитанский. 

49 Город Ферадитан Большой. Есть еще и Малый. 

50 В другом написании — Себастианский. 

51 По всей видимости, этот именно он упоминается на соборе на 

Сардинии в 523 г., собранном по вопросу возвращения изгнанников, и в 

письме Фульгенция (ер. 17). 

52 В другом написании — Гиерпинианский. 

53 По всей видимости, это именно тот район, куда был сослан Евгений 

Карфагенский. 

54 В другом написании — Тигиенский. 

55 В другом написании — Форианский, Форатианский. Бонифаций был 

непосредственным участником собора 484 г. в Карфагене. 

56 Бонифаций, епископ Фронтонианский, по всей видимости, был 

преемником или предшественником Феликса, который упоминается под № 

68 как епископ Форонтониан-ский. Это значит, что один из них уже был 

мертв, возможно, умер во время собора или сразу после. 

57 Фауст упоминается и позже, в конце V — начале VI вв. (Vita 

Fulgentii, 3-5; 13). 

58 Либо он, либо Рустик Типанский (№ 65) был на соборе в Риме в 487 

г. 



59 Гонорий, епископ Уппенна, умер в возрасте 90 лет между 525 и 540 

гг., судя по его эпитафии. 

60 Викториан был участником собора на Сардинии, созванного по 

вопросу возвращения изгнанников в 523 г. Он же упоминается в письме 

Фульгенция (ер. 17). 

61 Этот Руфиниан упоминается позже, в начале VI в. (Vita Fulgentii, 9). 

62 По другим кодексам его имя читается как Реститут. 

63 В других написаниях—Гавнаританский, Гагваританский. 

64 Это прибрежный город Гадрумет, переименованный в 

Гунерихополис в честь короля Гунериха. 

65 Общее число меньше на два, чем количество епископов Бизацены в 

списке. Возможно, это связано с последующим исправлением ошибок: из 

двух Адельфиев посчитали только одного (см. прим. 47), из двух епископов 

Фронтонианских, Феликса и Бонифация, посчитали действующего (см. прим. 

56). 
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Однако следует отметить, что в списке не были учтены два 

бизаценских епископа: это упомянутый в начале списка, но вне нумерации, 

епископ Васситаны и Аквитаны (см. прим. 44) и Бонифаций, епископ 

Грацианский (Viet. Vit., Ill, 23). 

66 В других написаниях — Мадисумма, Мадарсума. Упоминается 

епископ Мандасумитанский. 

67 В другом написании — Дионисиана. 

68 Более нигде не упоминается. Возможно, что это город Аурусулиан, 

епископы которого упоминаются в 393 и 411 гг. 

69 В другом написании — Хорреа Целия (совр. Хергла в Тунисе). 

70 В другом написании — Ценкулиана, Кукула (греч.). 

71 Тибериан, епископ Квизы, упоминается в письме Льва Великого от 

10 августа 446 г. (ер. 12, 7). 

72 В другом написании — Суфасаританский; город Су-фасар. 



73 Субитан, епископ Иденский, умер, видимо, во время собора или 

сразу после него. Его преемником стал Фелици-ан (№ 16). Однако в список 

включили обоих, поскольку оба были на соборе. 

74 В другом написании — Зугаббаританский. 

75 В другом кодексе его имя пишется как Реститут. 

76 В другом кодексе его имя Баленс (или Валенс) пишется как Балеус. 

77 В другом написании — Ламбиенский. 

78 В другом кодексе его имя пишется как Реститут. 

79 В другом написании — Лабаританус. 

80 Петр, по всей видимости, умер во время собора, поскольку его 

кафедра упоминается как не занятая (см. в конце списка епископов 

Мавретании Цезарейской). 

81 В другом написании — Русубикарийский. 

82 Виктор, епископ Вонкарианский, был преемником или 

предшественником Доната (№ 62), который упомянут как епископ 

Вонкарийский. Очевидно, что этот один и тот же диоцез. 

83 В другом написании — Табазагский. 

84 Этот Давид упоминается в письме Льва Великого от 10 августа 446 

г. (ер. 12, 9). 

85 В других написаниях — Гунаитанский, Гунугитанский; город 

Гунуги. 

86 Цереала, епископа Кастеллум Рипенс, следует идентифицировать с 

Цереалом Кастеллским, который написал книгу против ариан (Gen. De 

script.eccl., 96; Isidor. De vir. ill., 11,13). 
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87 Подсчет велся не по количеству названий, а по количеству строк. 

88 В другом написании — Тубусубдитанский; город Ту-бусупту. 

89 В другом написании — Герафитанский. 

90 В другом кодексе его имя пишется как Реститут. 

91 В другом написании — Керамусенский. 



92 В другом написании — Бартанейский. 

93 Полное название города — Аква Фригида. 

94 В начале VI в. он бежал в Константинополь и отсюда обменивался 

письмами с папой Гормиздом (Hormisd., epp. 31, 3 апреля 517 г.; 115, 18 июля 

520 г.; 124, 13 августа 520 г.). Позднее он участвовал в соборе на Сардинии в 

523 г. 

95 В другом написании — Оеенский; город называется Оеа. 

96 Кроме сардинских епископов здесь упоминаются епископы с 

Балеарских островов. 

97 Упомянуто всего: 461 епископ и 14 незанятых кафедр. 

98 Скончавшихся епископов, отмеченных аббревиатурой prbt (от 

глагола perbito), — 89, из которых 4 — в Проконсульской провинции, 34 — в 

Нумидии, 10 — в Бизацене, 33 — в Мавретании Цезарейской, 8 — в 

Мавретании Ситифенской. 

99 В дальнейшем перечне пропущено количество умерших из 

Бизацены (10) и Мавретании Ситифенской (8). 

100 В тексте перечня о ссылке на Корсику есть информация только для 

12 епископов. 

101 Кроме сосланных на Корсику всего упомянуто о ссылке для 30 

епископов.  

   

Филосторгий СОКРАЩЕНИЕ «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ» 

«История» Филосторгия была опубликована в 1642 году в Женеве Ж. 

Годфруа. В 1673 году увидело свет параллельное издание (с латинским 

переводом) с комментарием, подготовленное А.Валуа. Затем последовал еще 

ряд изданий, наиболее заметными из которых были издание У. Ридинга 

(1721), перепечатанное в 1748 году в Турине, и текст в Греческой серии 

Патрологии Ж.-П. Миня, т. 65, col. 459-624. Впоследствии фрагменты 

«Истории» (в сопровождении статьи и комментария) публиковались П. 



Баттифолем в Romische Quartalschrift, 1889, 3, S. 252-289; 1890, IV, S. 134-

149; 1895, IX, S. 57-98. 

Последнее и наиболее авторитетное издание: Philostorgius. 

Kirchengeschichte. Mit dem Leben des Lucian von Antiochien und den 

Fragmenten eines arianischen Historiographen. Friedhelm Winkelmann (Hg.), (2-е 

изд. 1972, 3-е доп. 1981), выполненное на основе текста, подготовленного в 

начале века Й. Бидецом (Bidez J. Philostorgius Kirchengeschichte: GCS21 

(1913) 1-150). 

В 1676 году был опубликован первый французский перевод. 

Существует и английский перевод Э. Уолфорда (Лондон, 1855). 

На русском языке сочинение Филосторгия было опубликовано в 1854 г. 

в Санкт-Петербурге («Сокращение «Церковной истории» Филосторгия»). 

Переиздано в 1998 году под названием «Патриарх Фотий. История церкви 

Филосторгия» (М., «Посев»). 

При подготовке настоящего издания была осуществлена корректировка 

имеющегося русского перевода по тексту, опубликованному в: Patrologiae 

cursus completus. Series graeca. Т. 65, col. 459-624. 
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КНИГА I 

1 В первой книге Маккавеев, после краткого экскурса в историю 

завоеваний Александра Македонского и распада его империи, рассказывается 

о гонении против иудеев Ан-тиоха Эпифана. Далее речь идет о восстании 

против завоевателей во главе со священником Маттафией и описываются 

подвиги его сыновей, Иуды, Ионафана и Симона. В заключение речь идет о 

деяниях сына Симона, Иоанна. 

2 Вторая книга является своего рода приложением к книге первой, 

поскольку в ней идет речь практически о тех же событиях. Вначале речь идет 

о гонении Антиоха Эпифана, затем описываются кровавые междоусобицы, 

происходившие на фоне этих гонений. Отдельно выделяются повествования 

о преданности вере ветхозаветных мучеников. В заключение книги речь идет 



о военных доблестях Иуды Маккавея в борьбе с войсками сирийской 

династии. 

3 2 Макк. 2:24: «...О всем этом изложенное Ясоном Ки-ренским в пяти 

книгах мы попытаемся кратко начертать в одной книге». Другие данные о 

Ясоне, кроме того, что он был из Кирены, и его труде отсутствуют. 

4 Иуда Маккавей (др.-евр. «молот») был третьим сыном священника 

Маттафии. Он являлся предводителем восстания в Иудее в 166—160 гг. до 

н.э. против Селевкидов, проводивших насильственную эллинизацию 

населения. Восстание подавить не удалось, и оно продолжалось и после 

смерти Иуды в 160 г. до н.э. 

5 Антиох IV Эпифан (греч. «прославленный») правил в 175—163 гг. до 

н.э. Он был третьим сыном Антиоха III, и после битвы при Магнесии войск 

Селевкидов с римлянами в 190 г., в которой Селевкиды потерпели 

поражение, Антиох был отправлен среди заложников в Рим, где пробыл 14 

лет. Свое образование он завершил в Афинах, и это в значительной мере 

предопределило его дальнейшие взгляды. В 171 и 168 гг. Антиох предпринял 

два удачных похода в Египет, но римляне в ультимативной форме заставили 

его отказаться от плодов побед. 

Одной из ярких страниц правления Антиоха IV стало начало гонений 

на иудейскую религию. Предыстория вопроса такова: в 174 г. Ясон, брат 

первосвященника Онии, обратился к Антиоху с предложением значительной 

суммы денег и обязательством систематической эллинизации Иудеи, если его 

произведут в первосвященники. Став им, Ясон стал 
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проводить эллинизацию, однако натолкнулся на достаточно мощную 

оппозицию. В 171 г. Менелай, посланный в Ан-тиохию для внесения подати, 

убедил царя, что Ясон не может справиться с недовольством населения. В 

случае же своего назначения Менелай обещал повысить взносы в царскую 

казну. В результате Менелай был назначен первосвященником, и Ясон был 

низложен. В это время в Иерусалиме Лисимах, брат Менелая, по приказу 



последнего, попытался конфисковать храмовую казну для расплаты с казной 

Антиоха. Но вспыхнул мятеж, и Лисимах был убит. В том же году, при 

возвращении из египетского похода, Антиох взял Иерусалим и устроил там 

жестокий погром. Но волнения не прекращались, ив 168 г., при возвращении 

из второго египетского похода, Антиох вновь захватил Иерусалим и 

разгромил его. По мнению Антиоха, причиной волнений была иудейская 

религия, поэтому в 167 г. он издал указ о запрещении иудейского культа, а 

храм Яхве приказал превратить в храм Зевса. В том же году вспыхнуло 

восстание Маккавеев. О дальнейшей истории Антиоха IV известно мало. Он 

погиб в 163 г. во время похода на Восток. 

6 Еще в 171 г. Антиох IV сделал своего малолетнего сына 

соправителем (отсюда, по всей видимости, и упоминание его как противника 

иудеев). Перед смертью Антиох Эпифан назначил своего соратника Филиппа 

опекуном своего сына, Антиоха V Евпатора. Однако после смерти Антиоха 

Эпифа-на в 163 г. разгорелась борьба за власть между Филиппом и 

наместником в Сирии и Иудее Лисием. В это время свои права на престол 

предъявил Деметрий, сын Селевка IV, проживавший в качестве заложника в 

Риме (Селевк IV (187—175 гг.) был старшим сыном и преемником Антиоха 

III; он был убит в результате заговора. Его сын Деметрий в это время 

находился в Риме в качестве заложника, сменив там брата Селевка, Антиоха. 

Царь Пергама Эвмен оказал поддержку Ан-тиоху IV и посадил его на трон в 

обход законного наследника Деметрия, оставшегося в Риме). В результате 

междоусобной борьбы Лисий победил Филиппа. Но Деметрий сумел бежать 

из Рима в Антиохию, где его провозгласили царем в 162 г. Лисий и Антиох V 

Евпатор были убиты. 

7 События, описываемые в третьей книге Маккавеев, относятся к 

другому времени и другой местности — к гонениям на палестинских евреев 

от египетского царя Птолемея IV Филопатра. 
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8 Четвертая книга приписывается Иосифу Флавию и повествует о 

мучениях Елеазара, Соломонии и семи ее сыновей. Елеазар, ученый старец, 

был замучен по приказу Антиоха Эпифана за отказ есть жертвенное свиное 

мясо (2 Макк. 6:18—26). После смерти Елеазара к царю была приведена 

Соломония с семью сыновьями. Антиох потребовал, чтобы они ели 

жертвенное свиное мясо. После отказа мать с детьми также постигла 

мученическая кончина (2 Макк. 7). Семь мучеников-сыновей Соломонии 

также именуются мучениками Маккавеями. 

9 О Евсевии см. комментарии к Геннадию, прим. 60. 

10 Арий был родом из Ливии, учился в Антиохии у Луки-ана. До 311 г. 

он прибыл в Александрию, где стал диаконом. Он принял активное участие в 

мелетианском расколе на стороне схизматиков (Мелетий, еп. Ликополя, в 

Фиваиде сам рукополагал епископов в епархиях, ущемляя права 

Александрийского епископа Петра). Когда епископ Александрии Петр 

отлучил мелетиан, Арий выступил против этого отлучения и сам был 

отлучен. Впоследствии Арий примирился с преемниками Петра и получил 

сан пресвитера. 

11 Описываемые события относятся ко времени после 13 июня 312 г., 

когда умер епископ Александрии Ахилла. 

12 Происходит от греч. (ЗсшкаХь? — сосуд с узким горлышком. По 

всей видимости, это было прозвище самого епископа Александра, который, 

естественно, был до рукоположения пресвитером и сыграл ведущую роль в 

возникновении арианского раскола, отлучив Ария. Косвенным 

подтверждением подобного заключения является перечень в письме самого 

Александра Александрийского сторонников Ария, отлученных вместе с ним, 

среди которых нет пресвитера Александра (см. Theodor., I, 4). 

13 Вкратце суть доктрины Ария такова: Сын не существовал до своего 

рождения, и он не единосущен Богу-Отцу, т.е. создан не из существа Отца, а 

из не-сущего (поскольку до рождения Сына существовал только Бог и 

абсолютное ничто, из которого создан мир). 



14 Флавий Валерий Констанций I Хлор (ок. 250-306 гг.) был родом из 

Далмации и приходился родственником императору Клавдию II Готскому 

(был внуком его брата). Сначала Констанций был наместником в Далмации, а 

в 293 г. его усыновил Максимиан, провозгласил цезарем и соправителем. 

Констанций получил в управление Галлию и отвоеванную им 
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у узурпатора Аллекта в 296 г. Британию. В этот период Констанций вел 

войны на границах: в 294-299 гг. он на Рейне разбил франков, фризов и 

алеманнов. Когда Диоклетиан начал гонения против христиан, Констанций, 

относившийся к ним весьма терпимо, фактически снивелировал их кровавый 

характер в подвластных ему провинциях. В 305 г., после отречения 

Диоклетиана и Максимиана, Констанций стал августом Запада, получив в 

управление Галлию, Италию и Африку, но впоследствии от Италии и 

Африки отказался. Умер Констанций 25 июля 306 г. в Британии, в Эбораке 

(совр. Йорк), во время похода против пиктов и скотов. 

15 О Константине Великом см. комментарии к Иерониму, прим. 289. 

16 Галаты — кельтские племена. Первоначально они жили в Галлии. 

Но в III в до н.э. они переселились в Малую Азию и разместились в ее 

центральной части. Вероятно, здесь намеренная архаизация текста: еще в 25 

г. до н.э. Галатия в Малой Азии стала римской провинцией, и Филосторгий 

не мог этого не знать. Но, с другой стороны, возможно, что автор 

использовал привычное наименование (галаты) по отношению ко всем 

кельтским племенам. 

17 О Диоклетиане см. прим. 280 к Иерониму. У Филостор-гия здесь 

неточность — у Константина были проблемы не с Диоклетианом, а с его 

преемником, августом Галерием. Дело в том, что после отречения 

Диоклетиана в 305 г. Константин оказался в подчинении Галерия. В это 

время его отец Констанций стал августом наравне с Галерием. И Галерий 

держал Константина в качестве заложника у себя в Нико-медии. Однако в 



306 г. Константин сумел бежать и присоединился к отцу в Болонье, когда тот 

собирался в последний для него поход в Британию. 

18 Эта история была рассказана самим Константином Евсевию 

Памфилу (Vit.Const., I, 28). Знамение в виде креста и надписи (греч. тоито) 

пка) было явлено Константину еще до начала войны с Максенцием. 

Константин велел изготовить знамя с монограммой Христа, которое он 

поставил во время битвы с Максенцием перед своим войском. Лактан-ций 

сообщает (De mort. Persec, XLIV), что такая же монограмма была изображена 

и на щитах солдат. Упоминаемая в тексте Филосторгия битва — сражение у 

Милвианского моста возле Рима в 312 г., когда Константин разбил войска 

Мак-сенция, и во время бегства этот последний утонул в Тибре. 
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19 Осия (ок. 258—358 гг.), епископ Кордовы. При Макси-мине был 

исповедником веры. В 300 г. он присутствовал на соборе в Эльвире. В 313—

326 гг. он был близок к Константину 1, выполнял его поручения и имел 

влияние на императора. Фактически именно ему принадлежит идея созыва 

Вселенского собора в Никее. В 343 г. Осия упоминается на соборе в Сардике. 

В 355 г. Констанций II пригласил его в Медио-лан, где Осия заявил о своей 

солидарности с Афанасием Александрийским. Однако незадолго до смерти, в 

357 г., Осия все-таки подписал сирмийскую формулу (подробнее об этих 

событиях см. комментарии к Иерониму, прим. 300, и комментарии к 

Геннадию, прим. 54). 

20 Александр ок. 318 г. отлучил Ария, а в 320/321 г. созвал в 

Александрии собор, на котором предал анафеме Ария и его приверженцев. 

Эти споры уже вышли за пределы Александрии, и император Константин 

решил стать посредником между сторонами. Он направил Александру и 

Арию послание с предложением примириться. А в качестве посла направил 

именно Осию Кордовского. Прибыв в Александрию, Осия убедился во всей 

серьезности положения, о чем и доложил императору в 324 г., вернувшись из 



поездки. Так что недаром Александр в 325 г. перед собором обратился к 

Осии — тот вник в ситуацию и поддерживал Александра. 

21 Мелетий был избран епископом Севастии в Армении после 

низложения епископа этого города Евстафия. Однако вскоре он стал 

епископом Берита в Сирии, где-то до собора в Селевкии в 359 г., на котором 

он был как епископ Берита (Феодорит (II, 31) сообщает, что Мелетий был 

недоволен необузданностью своей паствы в Севастии и уехал оттуда). В 360 

г., после собора в Константинополе, Мелетий был избран арианами 

епископом Антиохии. Но вскоре, практически в том же году, Мелетий был 

низложен на Ан-тиохийском синоде, после проповеди в присутствии 

Констанция. Православные Антиохии отказались подчиняться арианскому 

преемнику Мелетия Евзою и откололись. С этого времени усилился раскол в 

Антиохии (подробнее об этом см. комментарии к Геннадию, прим. 15). В 363 

г. Мелетий председательствовал на поместном соборе в Антиохии, где 27 

епископов подтвердили никейский символ веры. Умер Мелетий в 381 г. во 

время II Вселенского собора, на котором председательствовал. 
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22 Секунд, епископ Птолемаиды в Верхней Ливии, был ливиец. Он 

поддержал Ария еще до 320 г., хотя его догматика несколько отличалась от 

догматики Ария: Секунд считал, что Сын не знает Отца в совершенстве. На 

Никейском соборе Секунд не подписал символ веры, и за это был отправлен 

в изгнание в Галатию. 

23 Феона был епископом Мармарики, города в Ливии. Все основные 

вехи его церковной биографии, вплоть до догматических различий с 

воззрениями Ария, полностью совпадают с церковной биографией Секунда 

(см. кн. I прим. 22). 

24 Евсевий, епископ Никомедии в Вифинии, с юности дружил с Арием 

и также был последователем Лукиана. Первоначально он был епископом 

Берита в Сирии, а затем уже был назначен в Никомедию. В 321 г. Арий 

обратился к Евсе-вию за поддержкой в деле примирения с Александром, 



епископом Александрии, и Евсевий написал к Александру письмо, но 

безрезультатно. Евсевий занимал достаточно видное положение при дворе и 

стал воспитателем будущего императора Юлиана. Главным образом 

подобный высокий статус епископа Никомедии был обусловлен тем, что он 

был родственником императора Лициния и имел значительное влияние на 

Констанцию, жену Лициния и сестру Константина Великого. В 325 г. 

Евсевий выступил в защиту Ария на Никейском соборе, а позднее вместе с 

Евсевием Кесарийским он был главой примирительной партии, получившей 

название евсевиан. За это Константин отправил Евсевия в изгнание в 

Галлию, но в 328 г. Евсевий уже был возвращен. Вскоре после возвращения, 

в 328/329 г., Евсевий потребовал в ультимативной форме от нового епископа 

Александрии Афанасия (Великого) вступить в общение с Арием и, когда тот 

отказался, выступил против Афанасия и добился его ссылки. Евсевий 

сохранил свое высокое положение при дворе, и 22 мая 337 г. именно он 

крестил умирающего императора Константина. В 338 г. Евсевий стал 

епископом Константинополя и по приказу императора Констанция в 341 г. 

председательствовал на соборе в Антиохии. В том же году Евсевий 

скончался. 

25 Феогнид, епископ Никеи, был арианином, но имел некоторые 

догматические отличия от воззрений Ария: Феогнид считал, что и до 

рождения Сына Бог был Отцом, поскольку имел возможность родить Сына. 

На Никейском соборе Феогнид подписал символ веры, но отказался 

подписать анафему Арию, поскольку, как говорил, не верил, чтобы Арий 
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действительно утверждал то, что ему приписывали. В ноябре 325 г. 

Феогнид был сослан, а уже в 328 г. возвращен на свою кафедру. В 335 г. он 

принимал участие в соборе в Тире и в составе специальной комиссии ездил в 

Мареот (город в Египте) для сбора доказательств обвинений против 

Афанасия Александрийского и его сторонников. 



26 Марий (Марис), епископ Халкидона во Фракии, был убежденным 

арианином. В 335 г. он принимал участие в соборе в Тире и в составе 

специальной комиссии ездил в Мареот (город в Египте) для сбора 

доказательств обвинений против Афанасия Александрийского и его 

сторонников. В 341 г. Марий принимал участие в соборе в Антиохии и был 

среди послов, направленных собором к императору Константу. Марий был 

жив во время собора в Медиолане в 355 г. и даже позже, при императоре 

Юлиане, который смеялся над уже ослепшим Марием. 

27 Данные об общем количестве ариан на соборе противоречивы. 

Руфин и Геласий утверждают, что было всего 17 арианских епископов (не 

называя их по именам). Феодо-рит называет по именам 13 епископов. 

Филосторгий называет в общей сложности 22 епископа-арианина, однако его 

список неточен: с одной стороны, он не упоминает некоторых епископов-

ариан, которые упомянуты у Феодорита, а с другой стороны, пять епископов 

из 22 упоминает Афанасий Великий в своих трудах как защитников 

православия. 

28 Флавия Юлия Констанция, дочь Констанция Хлора и его второй 

жены Феодоры, была сводной сестрой Константина. В 314 г. она была 

выдана замуж за императора Лициния. После отречения Лициния в 324 г. 

Констанция вела образ жизни частного лица. Она была христианкой и 

сохраняла хорошие отношения со своим братом Константином. Умерла 

Констанция в 330 г. 

29 В ноябре 325 г. 

КНИГА II 

1 Игра слов. Имя Филосторгия происходит от греческого глагола 

ф1\остторуёа> «нежно любить» (само греческое слово составное, из двух 

слов: ф[\о? — «милый, дорогой» и аторут| — «любовь»). Фотий обыгрывает 

это словосочетание, вставив вместо первого слова прилагательное како? — 

«плохой». В результате вместо «нежно любимого» получилось «плохо 

любимый», или «нелюбимый». 
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2 Ариане официально именовались не по имени своего духовного 

предводителя, поскольку он был только пресвитером, а по имени 

влиятельного члена арианской партии Евсевия, епископа Никомедии, — 

евсевианами. 

3 В 328 г. были возвращены на свои кафедры из ссылки Ев-севий, 

епископ Никомедии, и Феогнид, епископ Никеи. Арий, судя по сообщению 

Сократа (I, 14), был освобожден до того. 

4 Здесь Филосторгий явно цитирует слухи, которые циркулировали в 

среде ариан, причем не всех, а партии т.н. ано-миев — последователей 

Аэция, который считал, что, поскольку Отец нерожденный, а Сын 

рожденный, то их существа полностью противоположны, иносущны. 

Учитывая, что в дальнейшем Филосторгий фактически пишет панегирик 

Аэцию, вполне обоснованно можно предположить, что он был близок к 

последователям этого направления. 

5 Александр умер 17 апреля 328 г., поэтому данное сближение Ария и 

Александра (весьма сомнительное) имеет нижней границей эту дату. Что 

касается догматических воззрений Александра, то он был последователем 

школы александрийского богословия. Он считал, что Сын точно 

соответствует образу Отца во всем, он совершенен и все-достаточен, и по 

сравнению с Отцом ему недостает только нерожденности. Сын, по его 

мнению, всегда сосуществует Отцу: Сын сосуществует Отцу нерожденно, 

т.е. Он всегда рождается, и ни на одно мгновение Отец не предваряет Сына. 

При этом Сын рождается из существа Отца. 

6 О Лукиане см. комментарии к Иерониму, прим. 284. 

7 Леонтий был родом из Фригии. Когда он был еще пресвитером в 

Антиохии, в его доме жила молодая женщина Евстолия. Леонтия 

заподозрили в связи с ней и лишили сана. Тогда Леонтий оскопил сам себя, 

чтобы устранить подозрения. По представлению императора Констанция он 

был избран епископом Антиохии в 344 г. вместо изложенного Стефана. Хотя 



он был арианином, но он действовал в своей сложной епархии весьма 

искусно, так что с ним не порывали отношений не только ариане различных 

толков, но и православные: так, с одной стороны, он рукоположил в диаконы 

Аэция (хотя впоследствии под давлением православных запретил ему 

священнодействовать), а с другой стороны — пригласил лидеров 

православных, Диодора и Флавиана, совершавших богослужения за городом, 

проводить эти всенощные в церквях города. Умер Леонтий в 357 г. 
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8 Антоний был епископом Тарса. 

9 Крисп был старшим сыном Константина от Минерви-ны, простой 

женщины, с которой Константин жил до своего брака с Фаустой. Крисп был 

неплохим правителем и полководцем: став в 17 лет цезарем, он получил в 

управление галльские провинции и одержал несколько побед над франками и 

алеманнами. В 324 г., во время войны Констанция с Лицинием, Крисп 

командовал флотом и разгромил флот Лициния в Геллеспонте. Вскоре после 

этого Константин резко изменил свое отношение к сыну: отобрал у него 

управление провинциями и стал постоянно держать при себе. Возникли 

слухи, что Крисп был причастен к заговору против отца. В 326 г. Константин 

отправился в Рим, чтобы отпраздновать 20-летие своего правления. Здесь он 

приказал арестовать Криспа, увезти из города и убить. 

10 Фауста, дочь Максимина Геркулия. Многие авторы говорят, что 

Крисп погиб по ее вине, но причины называют разные: то ли она видела в 

Криспе соперника своим сыновьям, то ли сама хотела обольстить Криспа, но, 

получив отказ, оклеветала Криспа перед Константином, обвинив его в том, 

что якобы он покушался на ее честь. Так или иначе, но Елена, мать 

Константина, отомстила ей за смерть внука: сообщила Константину, что 

Фауста имеет любовника, императорского раба, состоящего на конюшне. 

Константин в ярости расправился с Фаустой: по одной версии — столкнул ее 

в бане в бассейн с горячей водой, по другой — приказал растопить баню так 

сильно, что Фауста в ней задохнулась. 



11 Филосторгий (или Фотий) путает гетов и готов. Геты — фракийские 

племена, родственные дакам. Они жили между Балканскими горами и 

низовьем Дуная, на побережье Понта и на левом берегу Днестра. Со II в. н.э. 

их земли входили в состав империи, в основном в провинцию Дакия. 

12 Готы — племена восточных германцев. В начале н.э. они жили на 

южном побережье Балтийского моря и по Нижней Висле. С конца II в. они 

начали продвижение на юг и юго-восток к границам Римской империи 

(которых достигли в III в.) и в район Приазовья. ВIII в. готы разделились на 

две основные группы — остготов (на Днепре) и вестготов (между Днестром и 

устьем Дуная), которые были независимы друг от друга. Готы (вестготы) 

вместе с другими варварами совершали набеги на империю. В 255 г. готы 

захватили Дакию. Но император Клавдий II нанес готам и бастарнам 

жестокое 
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поражение. Его преемник Аврелиан также одерживал победы над 

готами. В результате Фракия и Мезия были освобождены от варваров, но 

Дакию все же пришлось оставить. С конца III в. отношения готов с империей 

становятся более тесными, они стали выступать в качестве федератов 

империи. В 90-х гг. III в. Максимин использовал войска готов в войне против 

персов. Но и столкновения продолжались: в 315 г. Константин воевал против 

готов на Дунае и укрепил дунайскую границу. В 324 г. готы участвовали в 

битве при Хризополисе на стороне Лициния против Константина. В 328 г. 

Константин построил мост через Дунай и продолжал вести военные действия 

против готов. В 332 г. он нанес поражение готам, которые пытались 

захватить земли сарматов между Тиссой и Дунаем. После этого готы вновь 

признали себя федератами. Был заключен договор: готы получали ежегодно 

от римского правительства продовольствие и деньги и, в свою очередь, 

предоставляли вспомогательные войска и несли сторожевую службу на 

Дунае. 



13 В 348 г. у вестготов начались преследования христиан со стороны 

одного из самых могущественных вождей Ата-нариха. Готы-ариане ушли во 

главе с Ульфилой на территорию империи, и Константин поселил их в 

Нижней Мезии, около Никополя. Еще одна готская община христиан 

поселилась во Фракии. Довольно значительная часть изгнанников поселилась 

близ Антиохии и на Евфрате. 

14 Ульфила (Вульфила) родился ок. 311 г., возможно, в семье 

пленников из Малой Азии. Однако его семья вполне сжилась с новой средой, 

о чем говорит явно германское имя Ульфилы. До 30 лет Ульфила был 

лектором одной из церквей в земле готов. Ок 341 г. он принимал участие в 

посольстве, направленном готами к императору Констанцию. Во время 

пребывания в Константинополе он был избран епископом готов и 

рукоположен Евсевием Никомедийским. Вернувшись на родину, Ульфила 

стал проповедовать. В 348 г., во время гонений, он вывел своих 

последователей в Мезию, где им была предоставлена земля: готы-ариане 

создали там общину, во главе которой стоял Ульфила, а после его смерти — 

его преемники. В 360 г. Ульфила принимал участие в синоде ариан в 

Константинополе. После того как православие стало доминировать над 

арианством, Ульфила пытался уговорить императора Феодосия созвать собор 

для решения спора между православием и арианством. Императору, видимо, 
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была близка эта идея: несмотря на закон 381 г., запрещающий арианам 

диспуты по вопросам веры, Феодосии созвал в 383 г. синод в 

Константинополе для примирения арианства с православием. На синод был 

приглашен Ульфила. Здесь он и умер летом 383 г. Наиболее важным делом 

Ульфилы, сделавшим его знаменитым, стал его перевод Священного 

Писания на готский язык. 

15 Об этих императорах см. комментарии к Иерониму, прим. 252. 

16 Многие историки (Аммиан Марцеллин, Зосим) называли готов 

скифами. Но наиболее ясно выразился греческий историк Дексипп, который 



был организатором защиты Афин от готов в 267 г. Он пишет: «Скифами... 

называют готов» (fr. 16а). 

17 В период правления Валериана и Галлиена готы часто нападали на 

приграничные области империи (так, в 257-258 гт. готы напали на Вифинию, 

где разграбили все крупнейшие города, в 263 г. они вторглись в провинции 

Азия и Вифиния, разорили Эфес). В данном фрагменте речь идет о походе 

267 г., когда готы разорили Афины, разграбили другие греческие города 

(Коринф, Спарту), а затем переправились в Малую Азию. Войска готов в 

Греции и Фракии были разбиты Гал-лиеном и его полководцем Марцианом. 

Но появление нового узурпатора заставило Галлиена с войском вернуться в 

Италию, поэтому готы в Малой Азии смогли уйти. 

18 О Варфоломее см. комментарии к Иерониму, прим. 182. 

19 Подробнее о Феофиле Филосторгий рассказывает далее, III, 4-6. 

20 Филосторгий здесь слегка путает. В Индии действительно была 

местность под названием Саба и племена сибов (вдоль берегов Инда). Эта 

местность и племя были известны в Европе со времен походов Александра 

Македонского (Strabo, XV, I, 33). В то же время гомириты — арабское племя, 

населяющее юго-западную часть Аравии. И в области гомири-тов есть город 

Сава. А учитывая то, что именно к гомиритам был направлен Феофил, 

подобная путаница неудивительна. 

21 У нас нет информации о составлении арианами в это время своего 

символа веры. Известно лишь, что ритор из Каппадокии Астерий, ученик 

Лукиана, прочитывал в городах, где епископы были арианами, свое 

сочинение, в котором нападал, причем довольно логично, на некоторые 

тезисы защитников никейского символа. 
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22 Мы не имеем данных о низложении Александра, епископа 

Александрии. При этом следует учитывать, что 17 апреля 328 г. (т.е. того 

года, о котором идет речь в данном параграфе) Александр умер. По всей 



видимости, здесь отголоски отлучения Афанасия, преемника Александра (об 

этом подробнее см. дальше). 

23 О Евстафии подробнее см. комментарии к Иерониму, прим. 296. Его 

обвинили в прелюбодеянии, и когда доказать это не удалось, ариане 

обвинили его в том, что он непочтительно отзывался о Елене, матери 

императора (что вероятно, поскольку Елена была дочерью трактирщика и 

конкубиной, а не женой Констанция Хлора). Видимо, последнее обвинение 

было решающим в глазах императора, и Евстафии был сослан. 

24 Это собрание в Никомедии было направлено против Афанасия 

Александрийского, против которого выступали мелетиане и 

поддерживающие их ариане. Они в 331 г. обвинили Афанасия в том, что он 

якобы обязал египтян продавать льняные одежды только Александрийской 

церкви. Когда это обвинение опровергли, было выдвинуто другое: Афанасий 

и пресвитер Макарий в одном из номов, который управлялся пресвитерами, 

вошли в церковь, где совершал богослужение мелетианский пресвитер 

Исхира, разбили чашу и пролили «кровь Христа». Кроме того, Афанасия 

обвинили в том, что он послал ящик золота узурпатору Фи-лумену. По всем 

этим обвинениям Афанасий был вызван ко двору, но оправдался перед 

Константином и был отпущен с честью. 

25 Синнад, город в восточной (Пакацианской) Фригии. В тот период 

(20—ЗО-е гг. IV в.) неизвестен епископ Синнада Агапит. Однако ок. 409 г. 

известен Агапит, епископ македо-ниан-полуариан (о македонианах см. 

комментарии к Геннадию, прим. 48) в Синнаде, становится епископом всего 

города, изгнав, при поддержке всего населения, православного епископа 

Феодосия (Socr., VII, 3). Учитывая, что труд Филосторгия охватывает период 

до 425 г., вполне возможно, что он допустил некий анахронизм или 

отступление и описал упоминаемого Сократом Агапита. 

26 Константинополь был заложен в 324 г. Император решил сам 

обозначить границы города и включил в отмеченную территорию 



значительную часть территории Босфорского мыса. Очерченное 

пространство было обнесено 
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земляным валом, после чего началось строительство. Константин 

собрал мастеров и строителей со всей империи. Чтобы город рос быстрее, 

Константин издал закон, который обязывал всех владельцев недвижимости в 

городах на берегах Понта и Азии иметь в новом городе дом; только при 

выполнении этого условия они могли завещать имущество по наследству. 

Кроме того, было издан эдикт о том, что всем, кто обзаводился домом в 

новом городе, бесплатно выдавались хлеб, масло, вино и топливо (и эта 

система существовала ок. 50 лет). Многих римских сановников и сенаторов 

Константин перевел в новый город почти насильно. Церемония 

провозглашения новой столицы состоялась 11 мая 330 г. В тот же день 

император издал эдикт о наименовании нового города «Новым Римом». 

Однако это наименование не прижилось, и город стали называть 

Константинополем. 

Что касается конкретно хлеба, то в 332 г. для обеспечения столицы 

Константин приказал флоту, который перевозил хлеб из Египта в Рим, везти 

его в Константинополь, а в 334 г. установил особые привилегии 

корабельщикам, которые везли хлеб в новую столицу (Cod. Theod., XII, 

5.1.7). Из этого хлеба до 80 тыс. мер ежедневно раздавалось народу (Socr., II, 

13). 

27 Александр был епископом Византии и Константинополя в 314—337 

гг. Был известен своим выступлением против Ария и арианства. 

28 После смерти Александра епископом был избран пресвитер 

Константинопольской церкви Павел. Однако эта кандидатура была выбрана 

без согласия императора, и в 339 г. Констанций низлагает Павла, отправляет 

его в ссылку, а на место епископа Константинополя ставит Евсевия 

Никомедийского. 



29 Традиционную дату смерти Александра Александрийского (17 

апреля 328 г.) подвергают сомнению слова самого Афанасия о том, что 

Александр умер через 5 месяцев после возвращения с Никейского собора 

(Apolog. contr. arian., 59), т.е. в 326 г. О том же сообщает и Феодорит (I, 26). 

30 Созомен (11, 17) цитирует сочинение Аполлинария Лаодикийского, 

с которым Афанасий был первоначально в прекрасных отношениях. Там 

говорится, что в момент смерти Александра Афанасия не было в 

Александрии, и Александр перед смертью желал видеть Афанасия своим 

преемником. По возращении в город Афанасий был утвержден 
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епископом под давлением народа, который заставил остальных 

епископов рукоположить его (Apolog.contr. arian., 129). Впоследствии 

мелетиане обвиняли Афанасия в том, что он был избран епископом 

немногими епископами. Однако на соборе в Тире все бывшие с Афанасием 

египетские епископы (48 человек) опровергли это обвинение (Apolog.contr. 

arian., 128). 

31 В 335 г. была окончена постройка базилики над гробом Господним, 

на освящение которой Константин созвал в Иерусалим епископов. 

Предварительно эти епископы должны были собраться в Тире для 

умиротворения Александрийской церкви. Афанасий получил от императора 

настойчивое требование явиться на собор и был вынужден подчиниться. 

Всего на соборе было более 100 епископов — около 60 собрались по приказу 

Константина и 48 прибыли с Афанасием. 

32 Прибыв на собор, Афанасий потребовал, чтобы из числа его судей 

удалили его явных врагов — Евсевия Никоме-дийского, Феогния 

Никейского, Мария Халкидонского, Нарцисса Неронополитанского, Феодора 

Гераклейского, Патрофила Скифопольского и Флакилла Антиохийского. 

Однако это требование было отклонено представителем императора на 

соборе комитом Флавием Дионисием. 



33 Феодорит (1,30) излагает несколько иную версию данного 

обвинения. Якобы некая распутная женщина обвинила Афанасия в том, что 

он ее изнасиловал в ее же доме, в котором гостил. Однако Афанасий пришел 

на суд вместе со своим пресвитером Тимофеем, и женщина, поскольку 

никогда раньше не видела Афанасия, показала на Тимофея как на своего 

обидчика, поскольку именно он, а не Афанасий, стал задавать ей 

уточняющие вопросы. В результате столь очевидной лжи данное обвинение 

было снято. 

34 После низложения на Тирском соборе Афанасий отправился в 

Константинополь и подал жалобу императору на несправедливость собора. 

Константин выслушал убедительную речь Афанасия и вызвал епископов 

Тирского собора в полном составе к себе, на очную ставку с Афанасием. 

Однако вожди арианской партии распустили епископов по епархиям, а сами 

отправились в Константинополь, куда прибыли в начале 336 г. Это были 

основные враги Афанасия: Евсевий Никомедийский, Евсевий Кесарийский, 

Феогнид Никейский, Патрофил Скифопольский, Урсакий Сингидун- 
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ский, Валент Мурсийский. Вместо того чтобы оправдывать Тирский 

собор, они обвинили Афанасия в том, что он угрожал остановить подвоз 

хлеба из Египта в Константинополь, а подвоз этого хлеба для 

Константинополя был жизненно важным. Неизвестно, поверил ли 

Константин этому обвинению или нет (усомниться в этом можно на 

основании письма Константина II, сына Константина Великого, который и 

возвратил Афанасия из изгнания, он пишет, что его отец только на время 

сослал Афанасия в Галлию, чтобы уберечь его от врагов, угрожавших его 

жизни; впоследствии же он намеревался вернуть Афанасия на кафедру, но 

смерть помешала ему), но Афанасий был сослан в Трир. Однако преемник 

ему на кафедре назначен не был. 



35 Каллиник был мелетианским епископом (см. о меле-тианском 

расколе кн. I, прим. 10) и одним из обвинителей Афанасия на соборе в 

Никомедии в 331 г. (Socr., I, 27). 

36 На Тирском соборе Афанасию было предъявлено обвинение в 

убийстве мелетианского епископа Арсения Ип-сильского (в Фиваиде). Рука, 

якобы отрезанная Афанасием у трупа Арсения, была представлена 

мелетианами на суд. Однако сторонники Афанасия нашли Арсения в том 

месте, где он укрывался, и доставили в Тир. Так что и это обвинение с 

Афанасия было снято. 

37 Самое серьезное обвинение Афанасия: якобы Мака-рий, пресвитер 

Александрийский, во время совершения богослужения в Мареоте 

мелетианским пресвитером Исхирой, по приказу Афанасия опрокинул 

престол и разбил потир. Это дело подробно рассматривалось на соборе. 

Макарий был доставлен в Тир уже в оковах и находился в темнице. Отцы 

собора во главе с Евсевием Никомедийским отправили в Мареот комиссию, в 

которую вошли враги Афанасия: Феогнид Никейский, Марий Халкедонский, 

Феодор Гераклей-ский, Македонии Мопсуетский, Валент Мурсийский, 

Урсакий Сингидунский. С ними оправился и Исхира. Узнав об этом, 

Афанасий подал жалобу комиту Дионисию, указывая на то, что 

несправедливо назначать следователями тех, кто устроил суд над ним. 

Египетские епископы от своего имени подали аналогичную жалобу 

Дионисию и объявление собору. Поскольку обе жалобы комитом не были 

удовлетворены, египетские епископы попросили Дионисия и остальных 

епископов собора остановить ход дела, предоставив дальнейшее 

расследование императору. На соборе воцарилось 
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смятение. Однажды охрана с трудом вырвала Афанасия из рук 

разъяренных противников (Sozom., II, 25). В конце концов Афанасий тайно 

покинул собор и отправился к императору в Константинополь. 



В это время комиссия в Египте, несмотря на множество свидетельств, 

опровергавших показания Исхира (на этой литургии присутствовали 

язычники, иудеи и оглашенные; во время прибытия в Мареот Макария Исхир 

лежал в келье больной и не совершал богослужения; православное маре-

отское духовенство подало коллективное заявление, в котором говорилось, 

что показания Исхира клеветнические), пришла к мнению о виновности 

Макария и Афанасия. 

38 Отцы Тирского собора в заключение выдвинули три основных 

обвинения Афанасия: уклонение от собора в Кесарии Палестинской (в 334 г. 

Афанасий отказался на него явиться, т.к. он состоял из одних его врагов); 

смятение на Тирском соборе, которое произошло по вине Афанасия и 

египетских епископов; Афанасий и Макарий были признаны виновными в 

деле Исхира. Было решено лишить Афанасия сана епископа и изгнать из 

Александрии. Однако многие из присутствующих епископов отказались 

подписать это решение. Тем не менее это решение было разослано по 

епархиям и императору. 

39 Константин сослал Афанасия, не назначив ему преемника. В 337 г., 

когда Константин Великий скончался, Константин II объявил, что Афанасий 

свободен, добавив при этом, что он выполняет волю отца. В том же году 

Афанасий прибыл в Александрию. Однако формально никто решения 

Тирского собора не отменял, чем и воспользовались его враги. На формально 

свободную кафедру Александрии по представлению Секунда 

Птолемаидского избрали Писта, явного арианина. Однако эта кандидатура 

оказалась неудачной, и в 338 г. на соборе в Антиохии вновь подняли вопрос о 

замещении Александрийской кафедры. В отношении Афанасия применили 

постановление, в силу которого он осуждался как занявший кафедру без 

разрешения собора после низложения на другом соборе. В результате 

Афанасий был лишен и права на апелляцию. Епископом Александрии в 340 

г. был избран Григорий, родом из Каппадокии (он получил образование в 

Александрии и одно время пользовался расположением самого Афанасия). 



Поскольку многие сторонники Афанасия противились его воцарению в 

Александрии, в архиерейской 
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церкви Кирина, то епарх Египта Филагрий выделяет солдат для 

силового решения этого вопроса. Солдаты ворвались в церковь, но в ходе 

потасовки она загорелась. Беспорядки продолжались, и были проведены 

репрессии против наиболее яростных сторонников Афанасия. На соборе в 

Сердике в 343 г. было рассмотрено дело по обвинению Григория в этих 

беспорядках и пожаре церкви, но Григорий был признан невиновным. Он 

скончался 26 июня 345 г. 

40 Елена была дочерью трактирщика. Она стала первой женой 

Констанция Хлора и имела от него сына Константина. В 293 г. Констанций 

Хлор получил титул цезаря и вынужден был развестись с Еленой и жениться 

на Феодоре, падчерице августа Максимина Геркулия. Когда Константин стал 

императором, Елена заняла почетное место при дворе и получила имя 

Флавия Юлия Елена Августа. Елена была христианкой. Она умерла в 327 г. 

Она основала город Еле-нополь (бывш. Дрепан) в Вифинии. 

41 О Лукиане см. комментарии к Иерониму, прим. 284. 

42 Лукиан совершил евхаристию, используя свою грудь вместо 

престола. Событие имело место, видимо, непосредственно перед смертью 

Лукиана, скончавшегося 7 января 312 г. 

43 Минофант, епископ Эфеса, арианин. Уже на Никей-ском соборе 325 

г., будучи епископом, Минофант был среди сторонников Ария, однако 

подписал его осуждение вместе с большинством ариан (Theodor., I, 7). На 

соборе в Сердике в 342 г. Минофант также был среди вождей арианской 

партии и по решению собора был вместе с другими арианами осужден и 

низложен (II, 8). 

44 Евдоксий, арианин, был епископом Германикийским. В 357 г., когда 

умер епископ Антиохии Леонтий, он находился при дворе Констанция. 

Узнав, что кафедра освободилась, он отправился в Антиохию, где привлек на 



свою сторону вельмож (находившихся в Антиохии из-за войны с персами) и 

епископов. В результате Евдоксий был избран епископом Антиохии. Сразу 

после этого Евдоксий стал расставлять на различные иерархические посты 

Антиохийской церкви явных ариан. Вскоре он созвал собор в Антиохии, на 

котором были осуждены омиусиане и подтверждена т.н. II сирмий-ская 

формула (фактически арианский символ веры, составленный на соборе в 

Сирмии в 357 г.). Однако православные епископы во главе с Василием 

Анкирским и Георгием Лаодикийским созвали собор в Анкире в 358 г., 

который  

537 

осудил решения антиохийского собора и отправил посольство к 

Констанцию. Послы действовали так успешно, что Констанций отозвал свое 

одобрение назначения Евдоксия епископом Антиохии. Евдоксий и 70 его 

сторонников-епископов были отправлены в ссылку. Однако вскоре он был 

возвращен (на соборе в Селевкии в 359 г. он уже присутствовал как один из 

вождей ариан) и 27 января 360 г. был утвержден епископом 

Константинополя. На этом посту Евдоксий оставался до своей смерти в мае 

370 г. 

45 Свои взгляды Астерий изложил в сочинении ZuvTayncmov, которое 

читал публично и с большим успехом в городах, где епископы разделяли его 

взгляды. Одной из центральных мыслей этого сочинения был риторический 

вывод, который Астерий делал из библейского представления о Сыне как 

ипостасной силе Отца: если Сын есть ипос-тасная сила Отца, то он есть и 

ипостасная божественность Отца. Таким образом, по мнению Астерия, с 

точки зрения православных Сын есть причина божественности Отца, 

виновник того, что Отец есть Бог. 

46 Константин умер 22 мая 337 г. в Аквирионском дворце в предместье 

Никомедии. 

47 У Константина не было родных братьев, но у него были сводные 

братья от второго брака его отца, Констанция Хлора, с Феодорой (всего 



шесть сводных братьев и сестер). Все они после смерти Констанция Хлора в 

306 г., будучи детьми, были отосланы от двора по настоянию Елены, первой 

жены Констанция Хлора и матери Константина. Впоследствии Константин 

их приблизил. Итак, к тому моменту у Константина было два сводных брата 

— Далмации Старший и Юлий Констанций. Наиболее близким к 

Константину был Далмации Старший. После смерти отца он жил сначала в 

Тулузе, потом в Нарбонне. В 324 г. Константин вызвал его к себе и сделал 

консулом. Были приближены и его сыновья: Далмации Младший был 

провозглашен цезарем и получил в управление Фракию, Македонию и 

Грецию, а Ганнибалиан Младший, женатый на дочери Константина, 

Константине, получил в управление Понт. Юлий Констанций к моменту 

смерти Константина также был весьма влиятелен и фактически был лидером 

группировки, поддерживавшей сводных братьев Константина. 

Что касается насильственной смерти Константина, то намек на это мы 

находим у Евнапия, который приписывает 
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одну из ведущих ролей в заговоре против Константина префекту 

претория Аблабию (Vita Soph., 464). 

48 В соответствии со своим официальным завещанием, Константин 

считал своими наследниками трех своих сыновей (цезари Константин II, 

Констанций II, Констант) и двух племянников, сыновей Далмация Старшего 

(цезарь Далмации Младший и зять Ганнибалиан). 

49 Евсевий, который в то время был еще епископом Никомедии, перед 

смертью крестил Константина. Судя по тому, что уже в 338 г. Констанций 

сделал Евсевия епископом Константинополя, Евсевий действительно оказал 

ему какую-то услугу. 

50 Прибывший первым в Константинополь средний сын Константина, 

Констанций, организовал заговор с целью передать власть только сыновьям 

Константина. В результате армия в Константинополе взбунтовалась, заявив, 

что не желает других императоров, кроме сыновей Константина. Началось 



избиение всех родственников Константина мужского пола. Были убиты 

Далмации Старший, его сыновья Далмации Младший и Ганнибалиан 

Младший, младший сводный брат Константина Юлий Констанций. Кроме 

того, были убиты двое вельмож — сенатор Прокул Оптат (муж сводной 

сестры Константина Анастасии — видимо, он и был убит из-за этого родства 

с Константином) и префект претория Аблабий (он был назначен 

Константином опекуном Констанция, и Констанций недолюбливал его, 

подозревая в узурпаторских намерениях; более того, Аблабий вместе с 

Юлием Констанцием был лидером группировки, поддерживающей сводных 

братьев Константина Великого). Из всех родственников Константина 

мужского пола кроме сыновей в живых остались только сыновья Юлия 

Констанция, Галл и Юлиан.  

51 В 337 г. сыновья Константина — Констанций, Константин II и 

Констант — съехались в город Виминация в Мезии. Утвердив здесь раздел 

империи, они постановили возвратить всех сосланных епископов в свои 

епархии. 

52 Афанасий был отпущен из Трира и прибыл в Александрию 23 

ноября 337 г. В данном случае Филосторгий ошибается. Григорий 

Каппадокийский, арианский епископ Александрии, в 337 г. был жив. Он умер 

только 26 июня 345 г. 

53 Православные, да и сам Афанасий, не признавали законным его 

низложение на Тирском соборе. Поэтому Афанасий 
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не счел нужным требовать нового беспристрастного рассмотрения тех 

обвинений, которые были выдвинуты и приняты в Тире против него. 

КНИГА III 

1 После раздела империи в 337 г. Константин II, которому был 21 год, 

как старший, получил в управление Константинополь, а также Галлию, 

Испанию и Британию. Младший, Констант, которому было 17 лет, получил 

Италию, Африку и Западную Иллирию. В начале 340 г. Константин II стал 



требовать себе Африку. Поскольку переговоры ни к чему не привели, 

Константин II со своими войсками вторгся через Альпы в Италию, т.е. во 

владение Константа, который в это время находился в Дакии. Констант 

направил свои войска против брата. Константин II неосторожно, будучи 

пьяным, недалеко от Аквилеи попал в засаду вместе с немногими 

спутниками, был убит, а тело его было сброшено в реку Альс. 

2 Речь идет о церкви св. Софии, обычно называемой «великой» 

(Ргосор., De Aedif., I, 1, 66). В 404 г., во время беспорядков по случаю 

низложения Иоанна Златоуста, церковь сгорела, затем отстраивалась в 

течение нескольких лет и была торжественно открыта 10 декабря 415 г. 

Впоследствии эта церковь была разрушена во время восстания Ника 13 

января 532 г. и восстановлена Юстинианом. 

3 Был воздвигнут храм Всех Апостолов (см. Zonat, III, 275, 23; Ргосор., 

De Aedif., I, 4, 9-19), который ко времени Юстиниана пришел в ветхость, был 

разобран и отстроен заново. Констанций решил сделать этот храм родовым 

склепом, перенес сюда гробницу Константина Великого и распорядился, 

чтобы в дальнейшем в храме хоронили всех из его рода, и мужчин и женщин 

(Ргосор., De Aedif., I, 4, 19). 

4 Афанасия ариане обвинили в том, что он, будучи низложен на 

Тирском соборе, занял епископский престол без соборного определения. 

Кроме того, его обвиняли в насилиях над арианами и мелетианами во время 

его возвращения в Александрию, а также в том, что он удерживал у себя 

хлеб, предназначенный Константином Великим для раздачи народу. Евсевий 

Никомедийский на соборе в Антиохии, не признавая Афанасия, предложил 

поставить епископа в Александрию и провел назначение арианина Писта (см. 

подробнее кн. И, прим. 39). Когда Пист явился в Александрию и стал 

проводить явно арианскую политику, был собран по- 
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местный собор в Александрии в 340 г., который оправдал Афанасия по 

всем обвинениям и разослал это решение всем епископам. Но в марте 340 г. 



был убит покровитель Афанасия, император Константин II. Констанций, 

сторонник арианства, созвал в Антиохии собор для освящения т.н. «золотой 

церкви». На соборе Александрийским епископом вместо Писта был избран 

Григорий из Каппадокии, который вступил в Александрию 23 марта 340 г. 

Афанасий покинул город еще 19 марта и скрывался. Вскоре он получил 

приглашение от папы Римского Юлия прибыть на собор и отправился в Рим. 

5 Хеттура — вторая жена Авраама, от которой он имел 6 сыновей. Этих 

сыновей он отослал на восток от Исаака (Быт. 25:1—6). Иосиф Флавий в 

«Древностях» сообщает, что овладели Троглодитией и Счастливой Аравией 

вплоть до Красного моря (1,15). Сабейское царство находилось в Аравии 

Счастливой, но составляло только одну ее часть. Другую часть составляло 

Химьяритское царство, занимавшее юго-западную часть Аравии Счастливой. 

И с политической, и с географической точек зрения Сабейское и 

Химьяритское царства не составляли единого целого, как об этом пишет 

Филосторгий, хотя и входили в состав Аксумитского царства. В победной 

надписи царя Аксума Эзана, датируемой 349—360 гг., он именуется царем 

«аксомитов, и омеритов, и Реэйдана, и сабеитов...», в другой надписи Эзана 

титулуется как «малик Аксума и владетель Химьяра, и Райдана, и Ха-башат, 

и Сабы». Иными словами, речь явно идет о различных областях царства 

Эзана, среди которых были области Сабейская и Химьяритская. В то же 

время для римских авторов, не слишком искушенных в топографии столь 

отдаленных территорий, обе области, по всей видимости, сливались. Так, 

Косма Индикоплов в своей «Христианской топографии» пишет, что 

«именами сыновей Куша — Сабы и Эвелы — он назвал омеритов и их 

соседей...» (61, 21-22). 

6 Судя по библейским источникам, Сава — страна в Аравии, на 

границе с Эфиопией. Царица Савская, будучи наслышана о мудрости и 

благочестии царя Соломона, прибыла, чтобы испытать его загадками (3 Цар. 

10:1; Мат. 12:42). С географической точки зрения Саба — главный город 

Сабейского царства — расположен у истоков реки Прион (совр. Мареб). 



Аравия Счастливая — Южная Аравия и ее прибрежные области (совр. Йемен 

и прилежащие области). 
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7 Посольство было направлено ок. 350 г. Вместе с посольством 

Констанций направил послание, адресованное аксум-ским царям Эзане и 

Сазане. 

8 Местоположение острова не определено. Считается, что это один из 

островов близ африканского побережья, скорее всего, Сокотра. Контакты с 

Индией были достаточно активны. По словам Страбона, из Египта в Индию в 

его время (I век н.э.) ежегодно уходило 120 кораблей, а в 102 году император 

Траян создал на Красном море флот, чтобы опустошать побережье Индии. В 

«Перипле Эритрейского моря», датированном I или III веком н.э., сообщается 

о достижении устья Инда по морю, есть описания плоскогорья Декан и 

острова Шри-Ланка (Тапробан). 

9 Переход от язычества к христианству в Аравии произошел именно в 

царствование Эзаны. В одних его надписях он титулуется «сыном Махрема» 

— главного божества Аксум-ского языческого пантеона. Там же 

упоминаются и другие божества (Астар, Бехер, Медр). Однако в других 

надписях, видимо, более поздних, явно видны следы христианизации. Так, в 

одной надписи говорится: «Силою владыки небесного, на небе и земле 

одержавшего победу над сущим, Эзана, сын Але-Амиды...» и заканчивается 

надпись так: «И воздвиг я этот трон силою владыки небесного...» В другой 

надписи уже идет вполне оформленная христианская терминология: 

«Пребывая в вере в Бога и могущество Отца, и Сына, и Святого Духа, тому, 

кто сохранил мне царство ради веры в Сына Его Иисуса Христа... я, Азана... 

раб Христов...» 

Из текста Филосторгия неясно, что за «правитель народа» имеется в 

виду. Судя по надписям, царь Аксума титуловался «малик» (если надпись 

была на сабейском языке), «негус» (если надпись была на аксумском языке) и 

«басилевс» (если надпись была на греческом языке). В то же время 



упоминаются «негусы отрядов» и «басилиски» («царьки»), то есть зависимые 

правители. Поэтому иногда в надписях верховный правитель Аксума 

именуется как «малик маликов» и «басилевс среди басилевсов Аксума». 

10 Известна гора Сафар в Аравии Счастливой (совр. Са-бер). 

Упоминаемый эмпорий — это, скорее всего, Arabiae Felicis Emporium, порт 

Химьяритской области (совр. Аден). 

1' Совр. Хурмуз. 

12 Судя по географическому контексту, а также по прямому указанию 

в следующем параграфе (6), под Индией 
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в данному случае Филосторгий понимает Аравийский полуостров. 

13 См.: Исх. 14:5-21. Клисма — город в районе совр. Суэца. Аилла — 

город в Аравии, области Набатеи, порт в устье Эланитийского залива (совр. 

Аккаба). 

14 Ароматические растения, пряности (например, кассий — корица). 

15 Аксумиты были уже в значительной степени христианами. Во 

времена Константина Великого философ Меро-пий из Тира вместе с двумя 

братьями, Фрументием и Эдеси-ем, отправился в Индию. По дороге они 

попали к аксумитам. Меропий был убит, а его братья были доставлены во 

дворец в Аксум. Вскоре они завоевали расположение царя и начали 

насаждать христианство в Эфиопии. Впоследствии Фрумен-тия рукоположил 

Афанасий Александрийский епископом Аксумским. Таким образом, в 

Аксуме распространилось христианство ортодоксального толка. Феофил же, 

рукоположенный Евсевием Никомедийским, был арианином. Видимо, 

поэтому у Филосторгия ничего не говорится о результатах его посещения 

Аксума в отличие от посещения Аравии. По всей видимости, результатов и 

не было, Феофил не смог распространить христианство арианского толка. 

16 Река Тигр берет начало в южной части горной системы Тавр, 

которая именуется также Гордиейскими горами (Strabo, XI, 12, 4). По всей 



видимости, именно это название, но испорченное, использовано 

Филосторгием. 

17 Известна область Месена в Месопотамии, находившаяся рядом с 

Вавилонией или входившая в нее (Strabo, II, 1, 31). 

18 Евфрат берет начало на северной стороне горной системы Тавр и 

течет на запад через Армению (Strabo, XI, 14, 2). Армения не была единой. 

После поражения армянского царя Тиграна II от римлян в 66 г. до н.э. 

Армения была разделена: к западу от Евфрата было образовано княжество 

Малая Армения, а к востоку от Евфрата — Великая Армения. В таком виде 

эти области и вошли впоследствии в состав Римской империи. 

19 См.: Быт. 11:2. 

20 Под Эритрейским морем в античной географии понималась вся 

северная часть бассейна Индийского океана, в том числе Красное море, 

Аравийское море, Аденский залив, Персидский залив. Собственно Красное 

море называлось Аравийским заливом. Одной из версий происхождения 
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названия Эритрейское море был красный цвет африканских гор и песка 

на берегу. Римляне восприняли название моря именно в этом значении и 

перевели как Красное море. Постепенно название «Эритрейское море» стало 

исчезать. Так, автор начала VI в. Косма Индикоплов уже не употребляет его 

(61,3—8). Но еще долгое время оставалось название «Эритрейский залив», 

обозначавшее Красное море и часть Аденского залива до мыса Гвардафуй. 

21 Быт. 2:14. 

22 Фисон — это одна из четырех рек Эдема (Быт. 2:11). Обычно под 

этой рекой подразумевают реку Ганг в Индии. Что касается современного 

Филосторгию названия реки, то известны племена гипасиев в Индии, по 

территории которых течет река Инд (Strabo, XV, 1, 27). 

23 Совр. Цейлон — Шри-Ланка. 

24 Оргия — мера длины (ширина размаха рук), равнялась 1м 85 см. 



25 Животное сравнивалось с греческим богом Паном (Сатиром, 

Фавном), которого изображали в виде получеловека с ногами козла, рогами и 

козлиной бородой. 

26 Гараманты — племя в Ливии. 

27 По приглашению папы Юлия Афанасий прибыл в Рим (см. кн. III, 

прим. 4), во владения уже Константа, который после смерти Константина II 

стал фактически императором Запада. В 341 г. в Риме состоялся собор (ок. 50 

епископов) по делу Афанасия, на который не явились представители 

Востока. Этот собор полностью оправдал Афанасия. Однако это не изменило 

положения Афанасия. В 342 г. Констант возвратился из Галлии в Медиолан и 

по просьбе приближенных, будучи православным, принял участие в судьбе 

Афанасия, вызвал его к себе в Медиолан и направил вместе с Осией 

Кордовским в Галлию для устроения дел церкви. 

28 Значительную роль в ходатайствах за Афанасия сыграли 

православные епископы Запада. 

29 Греческая фраза о? коцг|9 kv ru>v Xeyo[s.evu)V тгрюиатсоу является 

калькой латинского титула comes rerum privatarum. Этот один из высших 

чиновников империи заведовал императорской казной. 

30 В данном случае Филосторгий смешивает два разных послания 

Константа Констанцию. Первое, направленное в 342 г. по ходатайству 

западных епископов, содержало требование к Констанцию созвать 

Вселенский собор и решить 
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вопрос с Афанасием. Констанций уступил, и осенью 343 г. собор был 

созван в городе Сардике. Среди решений собора было и решение об 

оправдании Афанасия и осуждении ариан. Собор донес о своих решениях 

обоим императорам, и от имени собора к Констанцию были направлены два 

западных епископа, Викентий Капуанский и Евфрат Кельнский. Вместе с 

ними Констант направил Констанцию свое послание, в котором 



ходатайствовал о возвращении несправедливо изгнанных на свои престолы, и 

в частности Афанасия. 

31 Феодорит (II, 8) пишет, что Констант в послании обещал в случае 

невыполнения его требования, что сам явится в Александрию и восстановит 

там Афанасия, а его врагов разгонит силой. Сократ (II, 22) и Созомен (III, 20) 

пишут о том, что Констант прямо угрожал войной. 

32 После собора в Сардике Констанций послал Афанасию приглашение 

вернуться в Александрию. Афанасий находился тогда в Аквилее и не 

решился последовать этому приглашению (на своем посту находился 

Григорий, а ари-анские епископы, отделившиеся от Сардикийского собора, 

составили собор в Филиппополе и направили в Александрию повеление: если 

туда явится Афанасий или кто-то из его сторонников, судья имеет право 

лишить его жизни). В результате Афанасий отправился по призыву 

Константа в Галлию. В течение 344—345 гг. Констанций еще дважды писал к 

Афанасию, призывая его вернуться в Александрию. Также Констанций писал 

и к Константу, чтобы тот отпустил Афанасия в Александрию. В последнем 

письме, написанном в 345 г., он уведомляет, что после смерти Григория не 

позволяет рукоположения нового епископа в Александрии, ожидая 

Афанасия. Об этом к Афанасию писали и многие приближенные императора. 

Наконец, Афанасий согласился, отправился на Восток и прибыл в 

Александрию 21 октября 346 г. 

33 Филосторгий путает Григория Каппадокийского, преемника 

Афанасия, умершего уже к тому моменту (в 345 г.), и Георгия 

Каппадокийского, другого, более позднего преемника Афанасия, который 

появился в Александрии только в 357 г. 

34 Георгий был сыном мастера-шерстобитчика из кили-кийского 

города Епифании, служил в армии по хозяйственной части (Григорий 

Богослов называет его приемщиком свиного мяса, а сам Афанасий — вообще 

приемщиком 
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казенных вещей). Он умел угождать Констанцию доносами и мнимым 

усердием в государственных делах (Amm. Marc, XXII, И, 5—6). После 

прибытия в Александрию Георгий начал репрессии против православных, 

епископов и мирян. Кроме того, он захватил в свои руки соляной промысел и 

промысел селитры, поставил под свой контроль добычу папируса и 

тростника. Он распорядился, чтобы никто, кроме поставленных им людей, не 

мог хоронить умерших, и за похороны собирал деньги (Epiphan Наег., 76). 

Ожесточившийся народ напал на него в церкви Дионисия 26 августа 358 г. и 

угрожал умертвить. Георгий был вынужден покинуть город. Но вскоре в 

город прибыл военачальник Севастиан с войском для поддержки ариан, а в 

359 г. в Александрию прибыл нотарий Павел с указом в поддержку Георгия и 

для наказания виновных в выступлении против него. Естественно, что эти 

действия не прибавили популярности Георгию. Он же в это время 

действительно вернулся в Каппадокию, но 26 ноября 360 г. опять прибыл в 

Александрию. 30 ноября было получено известие в Александрии о смерти 

Констанция и вступлении на престол Юлиана. Георгий был схвачен народом 

и заключен под стражу. 4 декабря его убили, а труп возили по городу на 

верблюде и потом сожгли. 

35 По желанию Констанция Афанасий предварительно прибыл к нему 

в Антиохию. Констанций написал к клиру Египта и народу Александрии, 

чтобы они оставили разногласия и приняли пастыря, которому возвращаются 

все права. Кроме того, было направлено послание правителя Египта о том, 

что все прежние повеления против Афанасия отменяются, и был послан 

особый чиновник для их возвращения назад. Из Антиохии Афанасий 

отправился в Александрию через Сирию и Палестину и прибыл в свою 

епархию 21 октября 346 г. Сократ (II, 24) сообщает, что Афанасий 

направлялся в Александрию через Пелусий, египетский город, лежащий на 

дороге из Сирии в Египет, и по дороге проповедовал против ариан, а кое-где 

в Палестине даже совершал рукоположения. 



36 Аэций был епископом город Лидда в Палестине, именуемого также 

Диосополис. Он был арианским епископом и в качестве одного из вождей 

арианской партии присутствовал на соборе в Антиохии в 339 г. 

37 У Максима, епископа Иерусалима, был выколот правый глаз и 

подрезаны жилы правого колена (Socr., II, 28). 
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На соборе в Тире в 335 г. Максим, хотя и был среди вождей 

православных, подписал акт о низложении Афанасия. В 346 г., хотя епископ 

Иерусалима и не был митрополитом (им был епископ Кесарии), Максим без 

согласований с Кесарией собирает поместный собор в Иерусалиме, на 

котором принимает прибывшего в Иерусалим Афанасия в общение. 

38 Вскоре после прибытия в Александрию Афанасий собрал 

поместный собор, на котором были подтверждены решения соборов в 

Сардике и в Иерусалиме. Кроме того, в своей Апологии (123, 176, 177) 

Афанасий упоминает, что после Сардикийского собора такие ярые ариане, 

как Урсакий Сингидунский и Валент Мурсийский, раскаялись в клевете на 

него. 

39 Еще будучи пресвитером при епископе Антиохии Леонтии Флавиан 

был одним из лидеров православных в городе. Он был избран епископом 

Антиохии на соборе в Константинополе в 381 г. вместо умершего во время 

собора епископа Мелетия. Однако это избрание вызвало ожесточенные 

споры. Сократ (V, 5; ср. Soz., VII, 3) сообщает, что между сторонниками 

православных епископов Антиохии Мелетия и Павлина (см. о нем и его 

последователях подробнее комментарии к Геннадию, прим. 15) было 

заключено соглашение о том, что после смерти одного из епископов 

оставшийся в живых будет признан епископом всех православных в 

Антиохии. И с шести пресвитеров с той и другой стороны, имевших шансы 

стать впоследствии епископами (в том числе и с мелетианского пресвитера 

Флавиана), была взята клятва не принимать епископского сана, а 

предоставить кафедру оставшемуся в живых. Феодорит (V, 3) излагает 



другую версию данного события. В 380 г. в Антиохию прибыл военачальник 

Сапор, чтобы отобрать церкви у ариан и отдать, по императорскому указу, 

православным. Но в Антиохии было три епископа-неарианина, считавших 

себя православными: Павлин, Мелетий, павлинист и аполлинарист Виталий. 

Пресвитер Флавиан своими вопросами к Павлину и Виталию подверг 

сомнению их православие в глазах Са-пора. Мелетий же предложил Павлину 

управлять паствой вместе, чтобы оставшийся в живых стал единственным 

потом епископом. Но Павлин отказался, и Сапор передал церкви Мелетию. 

Так или иначе, но западные епископы, поддерживавшие Павлина, и 

некоторые восточные, например египетские, 
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подвергли сомнению правомочность рукоположения Фла-виана. Тем не 

менее на соборе в Константинополе в 382 г. эту хиротонию восточные 

епископы признали совершенно канонической. Спор из-за Флавиана 

продолжался еще долго (в 389 г. умер Павлин, рукоположив себе 

преемником Евагрия; в 392 г. умер Евагрий, не оставив преемника, но 

павлиниане, руководимые пресвитерами, продолжали раскол). Тем не менее 

Флавиан на Востоке считался вполне полноправным епископом (он 

присутствовал в этом качестве на соборе в Константинополе в 394 г.), и это 

было признано императором (в 387 г. Флавиан на правах епископа вступился 

за жителей Антиохии, которые во время беспорядков разбили статуи 

императора Феодосия, и император прислушался к нему). Западные же 

продолжали его отвергать, считая единственным епископом Антиохии 

Павлина, с 382 г. (в 391 г. они даже вызывали Флавиана на суд в Капую). 

Лишь в 398 г., благодаря посредничеству Иоанна Златоуста и Феофила 

Александрийского, епископ Рима вступил в общение с Флавианом. Умер 

Флавиан в 404 г. 

40 Сложно сказать, какое именно событие имеется в виду. Так, 

известно, что Флавиан с Диодором еще при епископе Леонтии, будучи 

пресвитерами, устраивали за городом, на могилах мучеников, богослужебные 



собрания православных с пением псалмов, и эти богослужения были весьма 

популярны. Однако более вероятна идентификация с другим событием, когда 

ок. 375 г. еще пресвитер Флавиан собрал монахов для обличения ереси 

мессалиан и утверждения православия (Theodoret., IV, 11). 

41 Подобная форма славословия характерна для ариан. В данном 

случае намек на ариан — предшественников Флавиана на епископской 

кафедре Антиохии: Леонтия (344-357 гг.), Евдоксия (357-359 гг.), Евзоя (360-

362 гг.). 

42 Подобная форма славословия характерна для последователей 

Аполлинария, епископа Лаодикеи. Первые сторонники Аполлинария 

появились в Антиохии в первой половине 370-х гг. В 374 г. к Аполлинарию 

примкнул мелетианский епископ Виталий, который и был им рукоположен 

епископом Антиохии. Виталий оставался на это посту как минимум до 380 г. 

(Theodoret., V, 3). 

43 Келесирия (греч. Полая Сирия) — часть Сирии между горными 

цепями Ливан и Антиливан. Впоследствии это название стало общим для 

Южной Сирии и Палестины. 
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44 Павлин был священником в Антиохии, затем стал епископом в Тире. 

В этот период он был сторонником Ария, хотя и с некоторыми колебаниями 

(Theodoret., HE, I, 5—6). В 323 г. он стал епископом Антиохии и вскоре 

скончался. 

45 Православный епископ Антиохии Евстафий был сослан по ложному 

обвинению в прелюбодеянии в 330 г. Именно он был преемником арианина 

Павлина. Арианин Евлалий же был поставлен епископом Антиохии уже 

после ссылки Евстафия. Феодорит сообщает, что Евлалий вскоре умер (I, 22). 

46 Крупный город в восточной Киликии, расположен на реке Пирам. 

Впоследствии, при императоре Феодосии, Ана-зарб стал главным городом 

Киликии. 



47 Афанасий находился на посту епископа до 325 г. и был среди 

наиболее видных сторонников Ария (Theodoret., I, 5). 

48 Иезекииль — третий из пророков, был отведен пленником в 

Вавилон, впоследствии вернулся в Иудею. Его пророческое служение 

продолжалось 22 года. Книга Иезекии-ля состоит из 48 глав, в которой кроме 

пророчеств есть видения, аллегории, притчи, пр. Текст книги достаточно 

непонятный и подразумевает различные толкования. 

49 Борбориане или борбориты, — еретическая секта гностического 

направления, появившаяся во времена Адриана. Они не верили в Страшный 

суд и восхваляли плотские наслаждения. Более того, они сознательно 

повреждали части тела и лица, выражая этим презрение к божественному 

творению (см.: Philastr. Haer., s.v.; Epiphan. Haer. gnosticor. XXVI, 3; Thedoret. 

Haer. I, 13). Согласно Епифанию, это название происходит от греч. 

PopfJopos1, обозначавшее «нечистую жизнь». Об этом же говорил и 

Филастрий. Закон 428 г. (Cod. Theod. XVI.5.65) запрещает борборианам 

(наряду с прочими еретиками) сходиться на молитвы. 

50 Василий был известным богословом, арианином, лидером партии 

омиусиан, считавших, что Сын подобен Отцу по своему существу. Василий 

стал епископом Анкиры в 336 г. после того, как на соборе в Константинополе 

был низложен его предшественник Маркел, сторонник Афанасия Великого. 

Репутация Василия как богослова была весьма высока. Так, в 351 г. он 

участвовал в присутствии императорских сановников в диспуте с Фотином, 

епископом Сирмийским, который выдвинул свою догматику. Из этого 

диспута Василий вышел победителем. В 358 г. Василий созвал поместный 
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собор в Анкире, в результате которого были преданы анафеме как 

Маркел, так и аномии (арианская партия, сторонники Аэция, считавшие, что 

Сын неподобен Отцу) и их формальный лидер, епископ Антиохии Евдоксий. 

Влияние Василия в то время было так велико, что послы от этого собора 

убедили императора Констанция отправить в ссылку Евдоксия и 70 его 



сторонников-епископов. В 359 г. Василий был активным участником собора 

в Селевкии. Однако после окончания собора перед лицом императора 

состоялись прения омиусиан (сторонников Василия) и омиев (партия ариан, 

сторонники которой считали, что сын подобен Отцу; во главе их стоял 

Акакий, епископ Кесарии). В этих прениях омиусиане потерпели поражение. 

В результате в 360 г. Василий по приказу Констанция был сослан в Иллирию, 

где и умер. 

51 Подробнее см. комментарии к Иерониму, прим. 307. 

52 Леонтий посвятил Аэция в диаконы, но лидеры православных 

Антиохии, Диодор и Флавиан, резко выступили против этого. Тогда Леонтий, 

верный своим принципам лавирования и недопущения прямых 

межпартийных столкновений, уступил православным и запретил Аэцию 

священнодействовать (Theodoret. II, 24). По версии Сократа, против Аэция 

ополчились не только православные, но и ариане, которые признали Аэция 

еретиком. Поэтому Аэций был лишен диаконского звания (II, 35). 

53 Евстафий был сослан в 330 г. В это время и Павлин и Флавиан был 

еще пресвитерами, если не рядовыми членами клира. Поэтому версия об их 

низложении сомнительна. Хотя, безусловно, оба они были православными, 

как и Евстафий, в отличие от арианина Леонтия. Что же касается причин 

низложения Евстафия, то об этом см. кн. II, прим. 23. 

54 Упоминаемый здесь Секунд — это Секунд Птолема-идский. Серра 

был епископом, сторонником Аэция. Он принимал участие в соборе 360 г. в 

Константинополе, на котором критиковал Аэция за утверждение, что Бог 

открыл ему то, что скрывал со времен апостольских. Однако сам Серра 

отказался подписать осуждение и отлучение Аэция в числе четырех 

сторонников последнего. За это Серра и три других епископа-аномия были 

низложены (Theodoret., II, 28). 

55 О Евномии см. комментарии к Геннадию, прим. 35. 

56 Аэций, а вместе с ним и Евномий, жил в Александрии у арианского 

епископа Георгия. 
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57 Констант не пользовался популярностью в войске, и его комиты 

Хрестий, Марцеллин и Магненций составили заговор. В галльском городе 

Августодуне (Отене) Марцеллин устроил пир в честь дня рождения своего 

сына и пригласил на него всех знатных и влиятельных людей. Констант же в 

это время охотился в окрестных лесах. На пиру Маг-ненция провозгласили 

императором. Констант, услышав об этом, обратился в бегство в сторону 

Испании, но был настигнут в городе Гелерне отрядом отборных солдат под 

командованием Гаизона и убит 18 января 350 г. 

Магненций был родом варвар из Галлии и в рядах римской армии 

прошел путь до комита. К 350 г. он был командиром отборных полков, 

носивших имя Юпитера и Геркулеса. По всей видимости, Гаизон, убивший 

Константа, был его непосредственным подчиненным. 

58 Речь идет о войне 338—350 гг., которую вел Констанций против 

войск персидского шаханшаха Шапура II (309— 379 гг.). Еще в 335 г. Шапур 

ввязался в столкновения между армянами и другими племенами Кавказа. В 

этой ситуации Констанций активно интриговал против Шапура. В результате 

стычки переросли в войну: в 338 г. персы вторглись в Месопотамию и 

осадили Нисиб. Военные действия с перерывами продолжаются в 

последующие годы, в частности в 340—341 гг., когда в Иране началось 

гонение на христиан. В 341 г. он находился с войском в Карха да Лейдан, а в 

342 г. уже в Селевкии готовился к следующему походу. В 345 или 348 г. 

римские войска потерпели от персов жестокое поражение при Гилейе и 

Сингаре, причем персидские войска продвинулись далеко в глубь 

Месопотамии. В 350 г. Констанций прекратил войну из-за проблем на западе 

империи. 

59 Константина была дочерью Константина Великого и Фаусты. В 335 

г. она вышла замуж за Ганнибалиана Младшего, племянника Константина 

Великого (Ганнибалиан был сыном Далмация Старшего, сводного брата 



Константина). После убийства Ганнибалиана в 337 г. (см. кн. II, прим. 50) 

Константина жила в качестве вдовы в безвестности до 350 г. 

60 Ветранион был уже в возрасте и пользовался большим уважение за 

долгую и удачную военную службу. Он командовал римскими войсками, 

стоявшими в Иллирии. Ветранион был родом из простой семьи, и по 

единодушному мнению источников, прост и необразован, хотя безусловно 

был 
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опытным военачальником. В 350 г. солдаты провозгласили его 

императором. 

61 Муж Константины, Ганнибалиан Младший, носил титул rex 

nobilissimus и управлял провинцией Понт. Поэтому, выйдя замуж за него, 

Константина в 335 г. получила от отца титул августы и право носить корону. 

62 События, связанные с отречением Ветраниона, другими 

источниками излагаются более витиевато. Констанций признал Ветраниона 

императором, чтобы отвлечь от союза с Магненцием, который вроде бы 

наметился. Затем в том же 350 г. около города Сердики (р-н современной 

Софии в Болгарии) было назначено официальное свидание двух 

императоров, на которое оба явились со своими войсками, причем войска 

Ветраниона (ок. 40 тыс.) намного превосходили армию Констанция. Однако 

Констанций, видимо, заранее привлек на свою сторону часть военачальников 

и воинов Ветраниона. Войска выстроились на равнине, в середине был 

сооружен помост с двумя тронами, куда взошли оба императора и начали 

переговоры. Первым взял слово Констанций, и своей искусной речью 

склонил воинов на свою сторону. Солдаты поддержали Констанция. 

Ветранион был так обескуражен, что сорвал со своей головы корону и 

преклонил колени перед Констанцием. Констанций же поднял его и подал 

руку. Впоследствии Ветранион прожил 6 лет в спокойствии и роскоши в 

Прузе. 



63 Речь идет об осаде Нисибиса в 338 г. Об Иакове см. подробнее 

комментарии к Геннадию, прим. 6. 

64 Фермопилы — ущелье в Центральной Греции между горным 

отрогом Каллидором и южным болотистым побережьем Малийского залива 

длиной 7 км. 

65 Юлиевы Альпы — горная цепь Альп, ограниченная на севере 

Истрией, завершающаяся горой Альбий. 

66 В 350 г. персидские войска осадили Нисибис. Осада длилась ок. 70 

дней, но персы не смогли взять города. 

67 Во время истребления в 337 г. почти всех родственников 

Константина Галлу удалось спастись благодаря тому, что он был сильно 

болен. Впоследствии Галл пребывал в Эфесе, в окрестностях которого 

находились доставшиеся ему по наследству крупные имения. Он был 

провозглашен цезарем 15 марта 351 г. 

68 Первоначально война Констанция с Магненцием шла на территории 

Паннонии. 28 сентября 351 г. в битве при 
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Мурсе (в совр. Хорватии) 100-тысячное войско Магненция потерпело 

поражение от 80-тысячного войска Констанция. 

69 Отступив в Италию, Магненций в сражении у Тицина разбил войска 

Констанция, которые его преследовали (Aur.Vict., De vit. et mor., XLII). Это 

позволило ему получить передышку для укрепления своих сил. 

70 Речь идет о сражении у горы Селевк в Коттийских Альпах, которое 

произошло 10 августа 353 г. 

71 Магненций убил свою мать и брата, которого он провозгласил 

цезарем (Socr., II, 32). Другой его брат, Деценций, посланный для обороны 

галльской границы, узнав о смерти брата, кончает с собой. 

72 У нас нет данных о смерти приближенных Магненция в этот период. 

Однако известно о многочисленных репрессиях (казнях, ссылках, 

конфискациях) против приближенных и сторонников Магненция в Галлии и 



Британии со стороны Констанция вскоре после смерти Магненция (Amm. 

Marc, XIV, 5). 

73 Аммиан упоминает поход Галла против персов в 353/ 354 г., 

который был начат от города Гиераполь, — населенного пункта, 

расположенного вблизи от переправы через Евфрат (XIV, 7, 5). Кроме того, 

примерно в это же время он удачно отразил вылазку персидского полководца 

Ногодареса (XIV, 3, 2—4). Информацию об удачной войне Галла против 

персов до 355 г. подтверждает и Зосим (III, 1). 

74 Известно, что против Галла интриговал префект претория Востока 

Талассий (Amm. Marc, XIV, 1, 10; 7, 9). Видимо, речь действительно идет о 

клевете, раз Аммиан, относившийся к Галлу крайне отрицательно, тем не 

менее сообщает, что Талассий «в частых донесениях Августу описывал с 

преувеличениями поступки Галла» (пер. Ю. Кула-ковского). В принципе, это 

неудивительно, поскольку Талассий, находившийся в этой должности в 

351—354 гг., происходил из знатной и богатой антиохииской семьи и был 

родственником знаменитого оратора Либания. А Галл, как мы видим из 

текста Аммиана, сильно притеснял антиохий-скую знать (см., например, 

попытку казнить всех сенаторов Антиохии — XIV, 7, 2). Другим 

«клеветавшим» на Галла был Урзицин, магистр конницы Востока, который в 

своих секретных донесениях Констанцию просил «помощи, чтобы можно 

было внушить страх зазнавшемуся, как то всем было ясно, цезарю» (XIV, 9, 

1). Еще один — комит Барбацион, 
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командир доместиков (телохранителей в чине офицера) Галла, который 

давно возводил на Галла ложные обвинения (XIV, 11, 24). В Италии при 

дворе Констанция против Галла интриговали императорский агент Аподемий 

(XV, 2) и пре-позит императорской опочивальни Евсевий (XIV, 10, 2). Кроме 

того, известно, что в 354 г. в Галлию к Констанцию прибыл протектор-

доместик (телохранитель в офицерском звании) Геркулан и представил отчет 

о действиях Галла, причем отчет негативный (XIV, 10, 2). Зосим (II, 55) в 



качестве активных членов заговора против Галла называет Пицентия и 

Динамия (последний занимал пост актуария (интенданта) императорских 

вьючных лошадей), а также префекта претория Лампадия (К. Цейония Руфа 

Волузиана, именуемого Лампадием, который был префектом претория в 

Галлии в 355 г.). 

75 Констанций удалил все войска в Месопотамию, поближе к границе, 

опасаясь заговора среди солдат в пользу Галла (Amm. Marc, XIV, 7, 9). 

76 Домициан, видимо, был префектом претория Италии, поскольку был 

послан, когда Констанций находился в Италии. До назначения префектом 

Домициан был comes sacrarum largitionum и заведовал финансами (Amm. 

Marc, XIV, 7, 9). 

77 По сообщению Аммиана, Домициан, наоборот, был послан для того, 

чтобы уговорить Галла спешно прибыть в Италию к императору. Версия 

Аммиана, безусловно, заслуживает больше доверия, поскольку он сам 

находился в то время в Сирии и Месопотамии и был непосредственным 

свидетелем описываемых событий (XIV, 9, 1). 

78 Как. сообщает Марцеллин, Домициан, единственный раз явившись к 

Галлу, в дерзком тоне сказал ему, чтобы он ехал к императору, а в противном 

случае он, Домициан, прекратит отпуск денег на содержание Галла и его 

дворца (XIV, 7, 11). 

79 Аммиан, подробно излагающий ход событий, подчеркивает, что 

Галл лишь приказал своим телохранителям держать Домициана под стражей 

(XIV, 7, 11). 

80 Он был пожилым человеком, квестором, причем довольно 

влиятельным, раз собрал к себе на совещание начальников отрядов 

дворцовой охраны (XIV, 7, 12; 15). 

81 Аммиан рассказывает, что Монций фактически обвинил Галла в 

заговоре против Констанция. Испуганный и воз- 
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мущенный Галл собрал воинскую сходку (солдат дворцовой охраны и 

расквартированные в Антиохии отряды), на которой пожаловался на 

обвинения Монция. Солдаты тотчас же напали на дом Монция и схватили 

его, а затем, уже по своей инициативе, схватили и Домициана (XIV, 7, 12-16). 

КНИГА IV 

1 Первой Констанций вызвал к себе сестру Констанцию под тем 

предлогом, что хочет с ней повидаться (Amm. Marc., XIV, 11,6). 

2 Она умерла на станции Кен Галликанский от лихорадки. 

3 После смерти Констанции император направил Галлу несколько 

писем, увещевая его приехать в Италию. Однако Галл колебался, и только 

трибун скутариев Скуди-лон, прибывший в Антиохию с очередным 

посланием Констанция, смог уговорить Галла отправиться в путь, обещая, 

что император даст ему в управление северные провинции (XIV, 11,9-11). 

4 Петавион, город в провинции Норик. 

5 Барбацион к 354 г. был комитом доместиков Галла. После казни 

Галла он был вскоре (в 354/355 г.) назначен магистром пехоты вместо 

убитого по приказу Констанция Силь-вана. В 357 г. он во главе 25-тысячной 

армии действует против алеманнов. В 358 г. войска под его руководством 

разбили в Реции алеманнское племя ютунгов. В это же время Барбацион 

пытался интриговать против Юлиана, младшего брата Галла (Юлиан вместе 

с Барбационом возглавлял поход против алеманнов в 357 г., и у них 

сложились неприязненные отношения). В 359 г. Барбацион был арестован по 

доносу Арбециона, магистра конницы, его врага и сторонника Юлиана. 

Барбациона обвинили в заговоре против императора и казнили вместе с 

женой. 

Кроме Барбациона в Петавион прибыл императорский агент Аподемий, 

враг Галла, с отрядом отборных солдат (XIV, 11,19). 

6 Аммиан сообщает, что Галл был направлен в Истрию, область в 

Северной Италии, в окрестности североиталийского города Полы (XIV, 11, 



20). Возможно, Филосторгий перепутал эту область с областью реки Истр 

(Дунай) в Далмации. 

7 Евсевий, человек незнатного происхождения, к 354 г. был препозитом 

царской опочивальни. Он прославился своим искусством интриг и стал 

весьма влиятельным человеком 
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при дворе, выполняя щекотливые приказы императора. Так, в том же 

354 г. он сумел погасить бунт войск в городе Кабиллоне в Галлии, приехав 

туда с большой суммой денег. В 354/355 г. он производил следствие и суд 

над сторонниками цезаря Галла, причем выказал при этом большую 

жестокость. В 360 г. он бьш членом следственного комитета по делу о сдаче 

персам крепости Амида в Месопотамии. Но с приходом Юлиана ситуация 

изменилась, и в 361 г. Евсевий был казнен по приговору судебной комиссии 

в Халкедоне. 

8 Должность Евсевия именовалась praepositus sacri cubiculi. Обладатель 

этой должности руководил всеми чиновниками, служащими во внутренних 

покоях дворца. 

9 Для казни Галла были направлены Серениан, бывший дукс 

(командующий войсками) в Финикии, нотарий Пен-тадий и императорский 

агент Аподемий (XIV, 11, 23). 

10 Юлиан был провозглашен цезарем в 355 г. 

" Практически сразу после церемонии коронации было получено 

известие о том, что главный город провинции Вторая Германия, Колония 

Агриппина, захвачен огромным войском варваров и разрушен (XV, 8, 18—

19). 

12 См. комментарии к Иерониму, прим. 318. 

13 Сократ придерживается версии, что Либерии был сослан после 

Ариминского собора 359 г. и вскоре освобожден (II, 37). Созомен (IV, 11; 15) 

и Феодорит (И, 15; 17) относят ссылку Либерия к Медиоланскому собору 355 

г., а возвращение из нее — к 356 г. Последняя версия подтверждается и 



данными Аммиана Марцеллина (XV, 7, 6-10). Однако Созомен (IV, 19) 

упоминает также и о вторичной ссылке Либерия после Ариминского собора 

359 г. 

14 На Медиоланском соборе 355 г. Осия отказался осудить Афанасия и 

требовал свободного собора, без влияния императора. За это он был задержан 

в Сирмии. В 357 г. в Сирмии в виде трактата была издана т.н. II сирмийская 

формула (арианская), которую Осия подписал. Только после этого он смог 

уехать в Кордову. 

15 Феликс (II) считается антипапой, поэтому о нем практически ничего 

не известно. До избрания епископом Рима он был одним из диаконов при 

Либерии. Феодорит (II, 17) подтверждает информацию Филосторгия о том, 

что Феликс уехал из Рима и стал жить в другом городе. Будучи папой, 

Феликс не пользовался популярностью у жителей города (Socr., II, 37; 

Theodoret., II, 17). 
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16 Город Германикия лежал на границе Каппадокии, Ки-ликии и 

Сирии. 

17 О сочинении Астерия см. кн. II, прим. 45. Термин oteriav оцоюу 

характерен для догматических воззрений арианской партии омиев, 

признававших, что Сын подобен Отцу, но либо не указывавших основные 

моменты подобия, либо прямо отрицавших подобие по существу. Лидерами 

этой партии были Акакий, епископ Кесарии Палестинской, и Евдоксий. 

18 Термин то ётероошюу является краеугольным для догматической 

доктрины сторонников Аэция, считавших, что Отец и Сын имеют разные 

существа, поскольку один нерожденный, а другой рожденный. Феодорит 

сообщает, что Ев-доксию приписывали изложение веры, написанное Аэцием 

(II, 27). Основным «проводником» влияния идей аномиев на Евдоксия был 

ученик Аэция Евномий, который одно время (до воцарения Евдоксия в 

Антиохии и некоторое время после) бьш одни из самых приближенных к 

Евдоксию людей (Theodoret., II, 27; Socr., IV, 7; 13). Однако Евдоксий 



проявил осторожность и не ввел столь одиозную фигуру, как Аэций, в состав 

клира Антиохии (Socr., IV, 13). Так что вполне возможно, что данная 

информация о переходе Евдоксия в стан сторонников Аэция является 

отражением широко распространенных в свое время врагами Евдоксия 

слухов (о его врагах см. ниже, прим. 20). 

19 Мы не имеем сведений о предоставлении Евномию этого сана. 

Однако, учитывая то, что впоследствии Евдоксий возвел Евномия в сан 

епископа Кизика, вполне можно допустить, что сначала Евдоксий возвел его 

в сан диакона. 

20 Известно, что Василий Анкирский первым откликнулся на призыв 

епископа Лаодикеи Георгия противодействовать арианину Евдоксию в 

Антиохии. В 358 г. Василий собрал собор в Анкире, в результате которого 

Евдоксий был предан анафеме. Сам Василий возглавил посольство от имени 

собора к Констанцию с целью убедить последнего сместить и сослать 

Евдоксия, что им и удалось. 

21 Речь идет о Евсевий, которая, по свидетельству Аммиана (XXI, 6, 4), 

выделялась красотой и нравственными качествами. В то же время Аврелий 

Виктор в «Извлечениях о жизни и нравах римских императоров» (XLII, 20) 

сообщает, что Евсевия была известна своим пристрастием к гаданию и этим 

вредила славе императора. Косвенно это подтверждает и Аммиан, сообщая, 

что Евсевия хитростью 
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заставила Елену, сестру Констанция и жену цезаря Юлиана, выпить 

снадобье, провоцирующее выкидыш (XVI, 10,18). Евсевия была дочерью 

Флавия Евсевия, консула 347 г. Она стала второй женой Констанция и вышла 

за него замуж зимой 352/353 г. Став императрицей, Евсевия добилась 

консульства для обоих своих братьев в 359 г., а в 360 г., уже после ее смерти, 

была освобождена от налогообложения вся ее фамильная собственность 

(Cod. Theod., XI, 1, 1). Церковные источники единодушно сообщают об ее 

арианском исповедании (Socr., II, 2; Soz., Ill, 8). 



22 Тем не менее ок. 360 г. Евсевия умерла (Amm. Marc, XXI, 6, 4). 

23 Речь идет о событиях, происшедших после Анкирско-го собора, 

собранного Василием Анкирским в 358 г. против Евдоксия. После собора к 

Констанцию были направлены депутаты — епископы различных городов 

Галатии, подчиненные Анкире, а также, возможно, и других епархий 

Востока, к которым была обращена энциклика Анкирского собора, например 

епископы Финикии. Кроме того, среди них мог быть епископ Лаодикеи 

Георгий, который первый обратился с окружным посланием к епископам 

Востока с предложением осудить Евдоксия. 

24 Среди этих женщин могла быть Фаустина, ставшая женой 

Констанция в 360 г., либо умершая в 359/360 г. Евсевия. Кроме того, это 

были те женщины, к которым Констанций «благоволил», как сообщает 

Аврелий Виктор в «Извлечениях о жизни и нравах римских императоров» 

(XLII, 19). 

25 Речь идет о соборе в Анкире 358 г., который созвал Василий в связи 

с окружным посланием епископа Лаодикеи Георгия против Евдоксия. 

Материалы этого собора заканчиваются 18 анафемами, среди которых есть 

анафема против аномиев, сторонников Аэция, и против православных, 

СТОРОННИКОВ 6|IOOl)CTLOV. 

26 Термин ojioouaiov характерен для догматических воззрений 

православных, в то время как для догматических воззрений Василия и его 

сторонников, являвших собой одно из направлений арианской доктрины, 

характерен термин 6|iOLoi«TLov. Однако уже современники видели, что эта 

разница между воззрениями православных и сторонников Василия весьма 

размыта, и зачастую причисляли доктрину василиан к православной. Так, 

Хиларий Пиктавийский, решительно выступая против любых форм 

арианства, тем не 
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менее оценил близость воззрений василиан (именуемых омиусианами) 

к православию, а их отклонение от никей-ского символа веры объяснял 



обстоятельствами времени. А Афанасий Великий в своем сочинении «Об 

Ариминском и Селевкидском соборах» писал, что он смотрит на василиан 

как на братьев, поскольку они по существу согласны с решениями 

Никейского собора и постулатами православной церкви. 

27 О Македонии см. комментарии к Геннадию, прим. 48. 

28 О Евномии см. подробнее комментарии к Геннадию, прим. 35. 

29 Патрофил был епископом Скифополиса, города в Самарии (в 

Центральной Палестине). Он являлся одним из соратников Евсевия 

Кесарийского и написал вместе с ним толкования Священного Писания. 

Будучи одним из старейших ариан (он находился среди ариан еще на 

Никейском соборе 325 г.), Патрофил был в числе влиятельнейших епископов 

Палестины и, в частности, ему приписывают одну из главных ролей в 

возведении на пост епископа Иерусалима Кирилла. В 335 г. Патрофил 

находился среди вождей ариан на Тирском соборе, а в 336 г. он вместе с 

другими видными арианами был послан в Константинополь к императору 

Константину. Во время Селевкидского собора 359 г. Патрофил поддерживал 

Акакия Кесарийского, хотя сам на собор не явился, ссылаясь на глазную 

болезнь (он прибыл в Селев-кию, но жил в пригороде, не являясь на 

заседания). Решением собора Патрофил был низложен, однако он не 

подчинился и, отправившись сразу в свою епархию, занял выжидательную 

позицию. И по результатам Константинопольского собора 360 г. Патрофил 

остался на своем посту. 

30 Нарцисс был епископом города Неронии в Киликии, 

переименованного в Иринополис. Он — один из первых сторонников Ария, 

еще до Никейского собора 325 г. Как и Патрофил, он являлся одним из 

уважаемых ариан. Так, он находился среди вождей ариан на Тирском соборе 

335 г., а также на Антиохийском соборе 341 г., и даже был среди послов от 

собора к императору Константу. В 343 г. он был низложен как арианин по 

решению собора в Сердике, но проигнорировал это решение и остался на 

своем посту. 



31 Речь идет о событиях 359 г. Аммиан сообщает (XVIII, 4,1), что в 

этом году императорский двор находился в Сирмии (в Паннонии). 
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32 Т.е. к православию. 

33 Перед заседанием в Селевкии была составлена так называемая 

«датированная вера» (датирована 22 мая 359 г.) — новая формула, в которой 

в том числе сказано: «А так как слово ovaia, по простоте введенное отцами, 

но неизвестное народу, производит соблазн, потому что оно не встречается в 

Священном Писании, то благоугодно изъять это слово из употребления и не 

упоминать впредь об oucria в применении к Богу, так как Священное 

Писание нигде не упоминает об oiKria Отца и Сына. А Сына мы называем 

подобным Отцу во всем, как говорит и учит Священное Писание» (пер. В.В. 

Болотова). Эта формула была подписана всеми епископами Селевкидского 

собора. Однако епископы Ари-минского собора, получив эту формулу, 

отказались ее подписать, считая арианской. Император Констанций не 

разрешал распуститься собору в Аримине до тех пор, пока они не подпишут 

данную формулу. В конце концов они согласились, убежденные к тому же 

посланцами Селевкидского собора, что в этой формуле нет ничего 

арианского. 

34 Во главе партии акакиан стояли Акакий Кесарийский, Георгий 

Александрийский, Урсакий Тирский и Евдоксий Антиохийский. К ним 

примкнули 32 епископа. Во главе партии василиан стояли Георгия 

Лаодикийский из Сирии, Софроний Помпеопольский из Пафлагонии и 

Элевсий Ки-зикский. К ним примкнуло большинство епископов собора. 

35 См. выше прим. 26. 

36 Василиане 9 главных акакиан низложили (Акакия Ке-сарийского, 

Георгия Александрийского, Урсакия Тирского, Феодула Керетанского из 

Фригии, Феодосия Филадельфийского из Лидии, Евагрия из Митилены, 

Леонтия Три-полисского из Лидии, Патрофила Скифопольского, Евдок-сия 



Антиохийского) и 9 отлучили (епископов Астерия, Евсевия, Авгаря, 

Василиска, Фива, Фидилия, Евтихия, Магна, Евстафия). 

37 На место низложенного Евдоксия василиане избрали антиохийского 

пресвитера Аниана. Однако акакиане передали его комиту Леоне, 

представлявшему императора на соборе, и Лаврикию, командующему 

войсками в Исаврии, а они отправили Аниана в ссылку. 

38 В декабре 359 г. в Константинополе, после всех соборов, состоялись 

прения между василианами и акакианами перед лицом императора. 
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39 Кроме Василия и Евстафия среди членов делегации Селевкийкого 

собора известны Сильван Тарский и Элевсий Кизикский. Вообще же 

делегация василиан состояла из 10 епископов (Theodoret., II, 27). 

40 Имеется в виду будущий Василий Великий, епископ Кесарии 

Каппадокийской. 

41 На диспуте (формально это собрание не являлось собором) 

сторонники Акакия под давлением императора произнесли анафему на 

аномиев, сторонников доктрины Аэция. Фактически аномийская доктрина 

впервые была признана ересью. После диспута ариминским делегатам на 

Запад было направлено послание, в котором они извещались о появлении 

ереси аномиев. 

42 О нем см. комментарии к Иерониму, прим. 319. 

43 Василиане изначально поддерживали Кирилла, а Сильван Тарсский, 

у которого Кирилл жил после низложения, даже разрешил ему служить в 

церкви. Поэтому Кирилл присутствовал также и на Селевкийском соборе 

вместе с василианами. Прибывший Акакий потребовал удаления Кирилла, 

как лишенного архиерейского сана, однако Кирилл этого не сделал. 

44 О Кирилле подробнее см. комментарии к Иерониму, прим. 340. 

Кирилл стал епископом Иерусалима в 351 г. Его рукоположил Акакий 

Кесарийский. Кафедра Кесарии Палестинской считалась митрополичьей, и 



Акакий был митрополитом Палестины. Однако Кирилл вскоре после 

рукоположения, видимо, отказался подчиняться Акакию, и Акакий, 

воспользовавшись каким-то незначительным предлогом, низложил Кирилла. 

Кирилл уехал в Таре к Сильвану, где и находился до 359 г. (см. Theodoret., II, 

26). Но он не сидел в бездействии: Кирилл направил апелляцию 

низложившим его и первым в церковной истории потребовал высшего суда 

по своему делу (т.е. на Вселенском соборе), по аналогии со светским 

судопроизводством. Это его требование поддержал император Констанций, и 

в Селевкии Кирилл главным образом ожидал суда (Soct, II, 40). 

45 Феодорит (II, 27), подробно описавший события этого диспута, 

сообщает, что Василий начал с обвинений Евдоксия в отступлении от 

апостольского учения, однако Констанций, ранее приказавший рассмотреть 

сначала догматические вопросы, а уже затем преступления конкретных лиц, 

сильно разгневался на Василия и приказал 
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ему замолчать. В дальнейшем прения со стороны васили-ан вели 

главным образом Евстафий Севастийский и Силь-ван Тарсский. 

46 Феодорит приводит цитату из сочинения Аэция, которая стала 

основанием для его изгнания: «Неподобное по проявлению неподобно и по 

существу; един Бог-Отец, из него же вся — и един Господь Иисус Христос, 

им же вся (1 Кор. 8, 6): но "из него же" не подобно тому или не то значит, что 

"им же"; следовательно, Сын неподобен Богу-Отцу». Император Констанций, 

ознакомивший по наущению Евстафия Сева-стийского с этим изложением, 

признал его еретическим. И когда вызванный к императору Аэций признался, 

что это его сочинение, он тут же был отправлен в ссылку во Фригию по 

приказу императора (см. II, 27). 

47 Имеется в виду прежде всего Евдоксий, которому часто 

приписывали взгляды аномиев. Евдоксий по прямому приказу Констанция 

был вынужден произнести анафему на сочинение Аэция. Под другими 



единомышленниками Аэция подразумеваются сторонники Евдоксия и 

Акакия. 

48 Речь идет о т.н. «датированной вере» (см. выше, прим. 33). Депутаты 

собора в Аримине, прибывшие к Констанцию, подписали эту формулу еще 

10 октября 359 г. А вскоре и весь собор, истомленный долгим ожиданием 

роспуска, примирился со свершившимся фактом, и епископы Запада 

утвердили подписание этой формулы. Поэтому к началу диспута в 

Константинополе епископы Запада поддержали эту формулу, а епископы 

Востока (на Селевкийском соборе) нет. Однако в результате прений депутаты 

Селевкийского собора подписали эту формулу 1 января 360 г. 

КНИГА V 

1 Описываемые события относятся к началу 360 г. В Константинополе 

была отстроена церковь св. Софии. 15 февраля 360 г. планировалось освятить 

ее. По этому случаю в Константинополе был созван собор, на который 

прибыли 72 епископа. 

2 Василий был обвинен в том, что кого-то несправедливо заключил в 

тюрьму, за то, что клеветал на каких-то лиц (по всей видимости, духовных, 

т.е. акакиан), и зато, что «через послания возмущал африканские церкви» 

(Socr., II, 42), т.е., вероятно, призвал деятелей африканской церкви выступить 

против сторонников Акакия и Евдоксия. 
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3 Евстафий был еще ранее низложен своим отцом, епископом Кесарии 

Каппадокийской Евлалием, за то, что носил неприличные священному сану 

одежды, и на Константинопольском соборе лишь утвердили это низложение 

(Socr., II, 43). 

4 Кроме Василия были низложены следующие его сторонники-

епископы: Элевсий Кизикский, Драконтий Пер-гамский, Неона 

Селевкийский, Кирилл Иерусалимский, Софроний Помпеопольский из 

Пафлагонии, Элпидий Са-талийский из Македонии, Евстафий Севастийский, 

Евсе-вий Самосатский, Сильван Тарсский. 



5 О Македонии подробнее см. комментарии к Геннадию, прим. 48. 

Против Македония, на которого император Констанций уже давно гневался, 

были выдвинуты следующие обвинения: во-первых, он принял в общение 

одного диакона, уличенного в прелюбодеянии; во-вторых, он был 

виновником многих убийств (Socr., II, 42). В последнем обвинении речь идет, 

видимо, о событиях 343/344 г., когда во время борьбы за пост 

константинопольского епископа между православным Павлом и Македонием 

погибло много народу (Socr., II, 12; Soz., II, 17): в частности, были убиты 

Марти-рий и Маркиан, нотарии Павла, впоследствии канонизированные, и 

взбунтовавшейся чернью даже был убит magister militum Гермоген, а затем 

при интронизации Македония в церкви погибли до 3150 человек от меча и 

давки. В 359 г. эта история почти повторилась: храм, в котором стояла 

гробница императора Константина, пришел в ветхость и грозил обвалом. 

Македонии решил перенести гробницу в другой храм. Население 

Константинополя разделилось на две партии: одни считали, что надо 

перенести, другие — что нельзя трогать останки. Когда гробницу все-таки 

перенесли, у церкви, где было новое захоронение Константина, произошло 

столкновение между сторонниками обеих партий и многие погибли (Socr, II, 

38). 

6 Прежде всего это намек на Евдоксия, которому часто приписывалось 

сочувствие взглядам Аэция. 

7 Афанасий находился на этом посту как минимум до 363 г., когда его 

представители присутствовали на соборе в Антиохии. 

8 Основные репрессии против сторонников Василия в клире Антиохии 

Евдоксий провел еще в 357 г., вскоре после своего воцарения там. 
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9 Мелетий стал епископом Севастии в Армении после низложения 

Евстафия. Однако он был недоволен «необузданностью своей паствы» 

(Thedoret., II, 31), вскоре удалился на покой и пребывал в городе Берии в 

Сирии. В 360 г. он стал епископом Антиохии. Возведен он был по 



инициативе Акакия, но Мелетий и сам пользовался поддержкой населения 

Антиохии (Socr, II, 44). Но в 361 г. он уже был низложен по приказу 

Констанция. В том же году, после смерти Констанция, Мелетий был 

возвращен из ссылки в Антиохию по декрету Юлиана о возвращении 

сосланных епископов. После воцарения императора Валента в 364 г. 

Мелетий вновь был низложен и сослан в Армению. Вернулся из ссылки он 

лишь в 378 г., после смерти Валента, когда император Гра-циан объявил 

амнистию всем сосланным епископам. Умер Мелетий в 381 г. в 

Константинополе во время II Вселенского собора. 

10 Уже на Селевкийском соборе Мелетий подписал формулу, 

представленную акакианами (см. о ней кн. IV, прим. 48), сразу отбыл в 

Берию (Socr., II, 44). 

11 Пелагий еще в юности был высоконравственен с христианской 

точки зрения. Так, вступив в брак, он убедил свою невесту предпочесть 

чистоту и братскую любовь, сохранив целомудрие (Theodoret., IV, 13). Он 

вообще был известен как один из образцов добродетели, строгий аскет, и на 

II Вселенском соборе общение с ним уже само по себе являлось 

ручательством за православие. Вскоре после рукоположения Пелагий 

присутствовал на соборе в Антиохии в 363 г. После воцарения императора 

Валента в 364 г. Пелагий был низложен и сослан в Аравию. Вернулся из 

ссылки он лишь в 378 г., после смерти Валента, когда император Грациан 

объявил амнистию всем сосланным епископам. Он присутствовал на II 

Вселенском соборе в Константинополе в 381 г., и по решению собора его 

епархия получила статус митрополии (Socr., V, 8). 

12 Амблада — город в Писидии, области на юге Малой Азии. 

13 Евсевий был одним из наиболее авторитетных омиу-сиан, другом 

Василия Великого. В 360 г. Евсевию, как одному из наиболее авторитетных 

епископов, было поручено хранить определение об избрании Мелетия 

епископом Антиохии. И когда император Констанций вскоре решил 

низложить Мелетия, он направил Евсевию гонца с требовани- 



564 

ем вернуть это определение. Однако Евсевий отказался (Theodoret., II, 

32). По всей видимости, именно это послужило причиной низложения самого 

Евсевия. После изгнания в 360 г. он вернулся на свою кафедру в 361 г. по 

декрету императора Юлиана о возвращении сосланных епископов. В 363 г. 

он присутствует на соборе в Антиохии. Вскоре после воцарения императора 

Валента в 364 г. Евсевий был сослан во Фракию по приказу императора. 

Вернулся он лишь в 378 г., когда после смерти Валента император Грациан 

объявил амнистию всем сосланным епископам. Умер Евсевий в 380 г. Как 

сообщает Феодорит, в местечке Долиха одна женщина, сторонница крайнего 

течения арианства, сбросила ему на голову черепицу, и от полученного 

ранения Евсевий вскоре умер (V, 4). 

14 Элевсий был рукоположен епископом Кизика епископом 

Константинополя Македонием и являлся его приверженцем. Он решительно 

проводил политику Македония в отношении репрессий против новациан, 

вплоть до того, что ссылал сторонников этого течения, а новацианскую 

церковь в Кизике разрушил (Socr., И, 38). На Селевкийском соборе 359 г. 

Элевсий был одним из лидеров василиан, более того, он был в числе 

делегации василиан от Селевкий-ского собора, которая в конце 359 г. 

прибыла в Константинополь для прений с акакианами перед лицом 

императора. В 360 г. Элевсий был низложен. Его обвинили в том, что он не 

только крестил некоего Ираклия, жреца языческого храма Геракла-

Мелькарта в Тире, но и возвел его в сан диакона (Socr., II, 42). Уже в 361 г. он 

вернулся на свою кафедру в соответствии с декретом императора Юлиана о 

возвращении сосланных епископов. На соборе в Лампсаке в 365 г. Элевсий 

был уже лидером течения македониан (см. об этом течении подробнее 

комментарии к Геннадию, прим. 48). На этом соборе македониане 

(фактически умеренные ариане) одержали вверх над акакианами и аномиями. 

Император Валент, будучи сам арианином, подверг участников собора 

(прежде всего македониан) преследованиям (Soz., VI, 7), а Элевсия вызвал к 



себе и под угрозой ссылки заставил отречься от македонианства. Элевсий же 

вскоре вернулся к своим воззрениям и на II Вселенском соборе в 

Константинополе в 381 г. был лидером македониан. 

15 О Евномии подробнее см. комментарии к Геннадию, прим. 35. 
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16 Феодорит сообщает, что Евдоксий, в свою очередь, перед 

рукоположением епископом Кизика убеждал Евно-мия скрывать свои 

аномийские воззрения, и на первых порах Евномий следовал этому 

предупреждению (II, 29). 

17 Речь идет о войне с персами в 359—361 гг. Война завершилась 

«ничьей», поскольку в 361 г. персидский шах Шапур отказался от начала 

военных действий против войск римлян в Месопотамии, а Констанций также 

не собирался воевать, оберегая силы для междоусобной войны с Юлианом. 

Поэтому как только Констанций удостоверился, что Шапур увел свои войска 

из Месопотамии, он тут же отвел свои войска, оставив в Месопотамии 

обычную группировку. Однако перед окончанием войны, в 360 г., войска 

Констанция безуспешно осаждали крепость Безабду — стратегически 

важную римскую крепость в Месопотамии, которую войска Шапура 

захватили и сильно укрепили в том же году. Несмотря на долгую и жестокую 

осаду, римляне, понеся большие потери, не смогли взять эту крепость. И 

всеми, в том числе и самим императором, эта неудачная осада 

воспринималась как поражение. Недаром уже в 361 г. Констанций 

предполагал повторить осаду Безабды, и лишь необходимость войны с 

Юлианом отвлекла его от этого замысла. 

18 Мелитена — город в Малой Армении. 

19 Сначала Мелетий в своих проповедях старался касаться только 

нравственных вопросов, но Констанций настойчиво потребовал от него 

изложения догматических убеждений, дав ему тему для проповеди «Господь 

созда мя начало путей своих в дела своя» (Прит. 8:22). Хотя Мелетий и не 

употреблял b^oovaiov, однако смысл его речи был в духе ни-кейского 



символа веры. Народ, особенно православные Антиохии, был в восторге. 

Однако акакиане были другого мнения, и Мелетия сослали. 

20 Евзой, диакон в Александрии, был одним из ближайших 

приверженцев Ария, практически с самого начала арианства. Вместе с Арием 

он был отлучен Александром, епископом Александрии, на Александрийском 

соборе 320 г. В 335 г. Евзой вместе с Арием участвовал в Иерусалимском 

соборе, созванном по случаю освящения храма Воскресения на Голгофе. 

Вместе с Арием они представили императору Константину изложение веры, 

и Константин снял с них осуждение, а отцы приняли в церковное общение. 

Когда Евзой занял Антиохийскую кафедру в 360 г. после изгнания 
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Мелетия, то православные Антиохии отказались вступить с ним в 

церковное общение и основали отдельную общину, которая собиралась на 

богослужение за пределами городских стен. Евзой же продолжал управлять 

арианской частью Антиохийской епархии. В 361 г. Евзой, как епископ 

Антиохии, крестил Констанция перед его походом против Юлиана. Позже, в 

том же году, Евзой пытался оказать сопротивление, когда по приказу 

императора Юлиана забирали церковную утварь на нужды казны. Император 

Валент поддерживал Евзоя и вскоре после своего воцарения в 364 г. обрушил 

репрессии на сторонников Мелетия в Антиохии (Socr., IV, 2). Евзой 

оставался верным арианской доктрине всю жизнь и старался способствовать 

ее всемерному распространению. Так, в 374/375 г. он помог арианину Луцию 

утвердиться на кафедре Александрии, лично прибыв в свой родной город. 

КНИГА VI 

1 Феодорит (II, 29) сообщает, что Евномия на эти откровения 

спровоцировали некие жители Кизика (возможно, клирики), которые пришли 

к нему в дом и умоляли изложить им истину догмата, а когда Евномий 

изложил свою догматику, они сказали, что необходимо донести эту 

догматику до всей паствы. В результате возмущенные прихожане подали 

жалобу на Евномия сначала Евдоксию, а затем самому Констанцию. 



2 Данная догматика характерна для партии омиев-ака-киан, которые 

считали, что Сын подобен (оцоюу) Отцу во всем, кроме подобия по 

существу. Поэтому изложенная Ев-номием догматика соответствовала 

догматическим воззрениями Акакия, Евдоксия и его паствы. 

3 Сократ (IV, 13) считает, что Евдоксий не отвергал учение Аэция, 

однако сами последователи Аэция считал его иноверцем. Поэтому Евдоксий 

не мог принять Аэция в общение. 

4 Феодорит сообщает, что Евдоксий уведомил Евномия о грозящей 

опасности: Констанций требовал, чтобы Евдоксий вызвал к себе Евномия, 

обличил в нечестии и наказал, грозя в противном случае ссылкой самому 

Евдоксию. Получив уведомления Евдоксия, Евномий бежал из Кизика (II, 

29). Сократ же сообщает, что Евномия изгнали из города возмущенные его 

догматикой прихожане, и он отправился к Евдоксию в Константинополь, где 

и жил (IV, 7). Однако оба 
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источника сходятся в одном: вскоре после низложения с Кизикской 

кафедры Евномий расторг церковное общение с Евдоксием и создал 

отдельную общину аномиев, фактическим лидером которой стал. 

5 В 360 г. Констанций отправил цезарю Юлиану приказ направить 

дополнительные войска против персов в Месопотамию, сформировав из 

легионов и из вспомогательных войск варваров. Сформированный для 

отправки контингент, прибыв в резиденцию Юлиана в Лутеции Паризиев, 

взбунтовался и провозгласил Юлиана августом. Опасаясь реакции 

Констанция, Юлиан направил к нему послов с письмом, в котором сообщал, 

что он был вынужден принять титул августа, чтобы утихомирить бунт, но 

при этом он сохраняет полную покорность Констанцию. Юлиан лишь 

выдвинул некоторые условия: не отправлять варваров, прежде всего галлов, 

на службу в далекие провинции и право назначать самому основную массу 

гражданских чиновников и офицеров армии, кроме префектов претория, а 

также прием людей в его свиту. Констанций в ответ направил также письмо, 



в котором внушал Юлиану, что если он дорожит жизнью своей и своих 

близких, то он должен довольствоваться саном и властью цезаря. В 361 г. 

Юлиан выступает открыто против Констанция, направляет свои войска в 

Италию и Иллирию через Реций. Констанций, урегулировав ситуацию в 

Месопотамии, двинул войска против Юлиана. 

6 Констанций скончался на почтовой станции Мобсук-рены в Киликии 

(Amm. Marc, XXI, 15, 2). По сообщению Аммиана, перед смертью 

Констанций назначил Юлиана своим преемником. 

7 Юлиан прибыл в Константинополь спешным маршем через Фракию. 

Он вступил в город 11 декабря, его почтительно приветствовал сенат и 

ликующая толпа. Описываемая Филосторгием демонстрация уважения к 

умершему Констанцию объясняется тем, что официальные послы умершего 

императора, Теолайф и Алигильд, объявили, что Констанций назначил 

Юлиана преемником своей власти. 

КНИГА VII 

1 Сократ Схоластик (Ист., I, 1), однако, сообщает, что в 

действительности Юлиан не только поощрял язычников, восстанавливая 

традиционные места поклонения, но и возвратил из ссылки многих 

епископов. Однако мотивировка 
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этих действий Юлиана имела сугубо политический подтекст: по словам 

историка, он хотел тем самым привлечь на свою сторону и язычников, и 

христиан, чтобы создать надежную опору в борьбе с Констанцием. В 

«Церковной истории» Фео-дорита Кирского антихристианские указы 

Юлиана и репрессии против христиан занимают больше места (Ист., III, 7). 

2 Язычники убили Георгия 4 декабря 361 г. Поводом для этого, по 

словам Сократа (1,2), послужило следующее. Александрийские христиане 

надругались над заброшенным святилищем Митры, вследствие чего в городе 

произошли столкновения между христианами и язычниками. Георгия якобы 

вытащили из церкви, привязали к верблюду и после недолгих мучений 



сожгли вместе с животным. В.В. Болотов утверждает, что Георгий был 

арестован 30 ноября и посажен в тюрьму, а 4 декабря убит (Болотов В.В. 

Лекции по истории древней церкви. Т. 4. М., 1993. С. 290). 

3 Кстати, Сократ также сообщает о слухе, согласно которому 

виновниками происшедшего были соратники Афанасия (I, 3). Вероятно, 

конфликт вокруг святилища действительно был использован ими в качестве 

предлога для устранения Георгия. После смерти последнего александрийских 

ариан возглавил Люций (I, 4). 

4 Например, в Доростоле (Фракия) был сожжен мчн. Эмилиан. 

5 Законы Юлиана были направлены на восстановление status quo 

образца 311 г., когда Церковь была только терпимой. Именно поэтому он 

лишил христиан привилегий, дарованных Константином Великим (Филост., 

III, 7). 

6 Феодул и Леонтий числятся в списках отлученных на Селевкийском 

соборе 359 года. Леонтий был предшественником Евдоксия на Антиохийской 

кафедре. 

'Подробнее об этом см. Феодорит, II, 28, в послании против Аэция к 

Георгию Александрийскому. 

8 О приверженности будущего императора христианству и о том, что 

причиной ссылки Валентиниана на Восток было его нескрываемое 

благочестие, пишет и Феодорит (III, 16). 

9 Силенциарии — ответственные за соблюдение тишины во время 

придворных церемоний. 30 главных силенциа-риев разделялись на три 

декурии, каждая из которых подчинялась декуриону. 

10 Останки мчн. Вавилы, находившиеся возле дафний-ского храма 

Аполлона в Антиохии, были отданы христианам, 
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которые перенесли их в город (Сокр., III, 18;Феодорит, III, 10). 

Восстановленный храм Аполлона сгорел 26 октября 362 г. 



" Вавила, епископ Антиохийский (238—251 гг.) погиб во время 

преследований христиан в правление Деция. 

12 Об этом сюжете рассказывают также Феодорит (III, 20) и Сократ 

Схоластик (III, 20). По словам Сократа, речь идет о восстановлении храма 

Соломона в Иерусалиме, разрушенного в 70 г. н.э. во время взятия города 

Титом. Землетрясение разрушило восстанавливаемый храм якобы вскоре 

после пророчества епископа Иерусалимского Кирилла, говорившего о том, 

что наступило время, когда от этого храма не останется камня на камне. 

13 Об этом см. также Феодорит, III, 12—13. О смерти Юлиана-дяди и 

Феликса сообщает и Иоанн Златоуст во 2 Слове о св. Вавиле, и Аммиан 

Марцеллин (XXIII, 1). Причина наказания, по мнению историков, — не 

столько в отречении от христианства, сколько в том, что эти люди 

участвовали в конфискации церковных имуществ. Феодорит утверждает, что 

перед смертью Юлиан-дядя умолял племянника вернуть драгоценные сосуды 

церкви, но тот его не послушался. 

14 Иерусалим был переименован Адрианом в Элию Ка-питолину в 135 

г. после подавления восстания Бар-Кохбы. 

15Иоан. 1:1. '62Цар. 11:4-9. 

17 Юлиан выступил в поход против персов во главе 90-тысячной армии 

5 марта 363 г. 

18 Сократ Схоластик пишет, что Юлиан был смертельно ранен стрелой 

(III, 21). 

19 Подобным образом описывается смерть Юлиана и другими 

авторами. Феодорит (III, 28) приводит более распространенную в 

христианской историко-литературной традиции версию слов императора: 

вместо «насыться» он произнес фразу «Ты победил, Галилеянин!». 

20 Юлиан скончался 26 июня 363 г. 

КНИГА VIII 

1 Сначала выбор пал на префекта претория Востока Сал-люстия 

Секунда, однако тот отказался, сославшись на свою немощь и старость. В 



момент избрания Флавию Иовиану было 32 года. Всего он правил с июня 363 

по 17 февраля 364 г. Он не был идеальным христианином, как изображает 

его, 
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например, Феодорит (IV, 1), и в позднейшей христианской литературе 

нередко критиковался за аморальность. 

2 Согласно условиям мирного договора, римляне теряли 5 

пограничных провинций и 18 важнейших крепостей. Они также обязывались 

не помогать армянскому царю Аршаку в войне с персами. Мир был заключен 

сроком на 30 лет. 

3 Иовиан издал указы о возвращении епископов из ссылки, о передаче 

церквей никейской партии (Феодорит, IV, 2), о восстановлении снабжения 

церквей хлебом (IV, 4). 

4 По утверждению Феодорита (IV, 2), Иовиан сам обратился к 

Афанасию, прося его изложить Никейское толкование веры. 

5 В Дадастану, местечко на границе Галатии и Вифинии, Иовиан 

прибыл, направляясь из Тарса в Константинополь. В описании смерти 

Иовиана Филосторгий повторяет Амми-ана Марцеллина (XXV, 10, 12-13). 

6 Валентиниан I правил Западом в 364—375 гг, а Валент И Востоком 

империи в 364—378 гг. 

7 Ипатия (ок. 370—415) — знаменитая женщина-математик и философ 

неоплатонической школы. Слова Филостор-гия верны лишь отчасти. По 

одной из версий, Ипатия была убита нитрийскими монахами за свою дружбу 

с префектом Александрии Орестом, у которого были очень напряженные 

отношения с местным епископом Кириллом. В.В. Болотов предполагал, что 

смерть Ипатии лежит на совести парава-ланов, корпорации, ухаживавшей за 

больными (насчитывала до 600 чел.) (Болотов В.В. Лекции по истории 

древней церкви. Т. 3. М., 1993. С. 156, 209). Скорее всего, смерть Ипатии 

действительно наступила «по частным мотивам» (там же. С. 101), и 

приводить ее как пример обскурантизма христиан было бы некорректно. 



8 Василий Великий — см. прим. 57 к Геннадию, Григорий Богослов — 

см. прим. 58 к Геннадию. 

9 Аполлинарий Лаодикийский — см. прим. 34 к Геннадию. 

10 Полный текст «Опровержения на защитительную речь злочестивого 

Евномия», составленного Василием Великим, см.: Василий Великий. 

Творения. Ч.Ш. М., 1846. С. 1—230. Большая часть книги написана в виде 

диалога между Василием и Евномием. 

11 Порфирий Тирский, ученик Плотина, философ, прославившийся 

своим сочинением «Против христиан». Подробнее о Порфирий см. прим. 229 

к Иерониму. Евсевий — 
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имеется в виду Евсевий Кесарийский, написавший сочинение «Против 

Порфирия». Мефодий, епископ гг. Олимп и Тир. Подробнее см. прим. 295 к 

Иерониму и гл. LXXXIII его сочинения. 

12 Новат — пресвитер Карфагенской церкви. 

13 Кибалис (Цибалис) — город на р. Сава в Паннонии. 

14 Георгий Лаодикийский принадлежал к партии полу-ариан. 

Скончался в 363 г. Феодор, еп. Гераклейский (Фракия) участвовал в 

посольстве к Константу I накануне Сер-дикийского собора. 

15 Македонии Константинопольский — подробнее см. у Сократа (II, 

42-45). 

16 Элевсий Кизикский принимал участие во II Вселенском соборе, куда 

он явился во главе партии македони-ан в количестве 36 человек. Они 

отказались принимать Co|i.oouaiov, заявив, что скорее перейдут в чистое 

арианство. Попытка Валента через собор в Никомедии склонить Элев-сия к 

арианству завершилась ничем. 

КНИГА IX 

1 2 Тим. 3:8. 

2 Феодорит сообщает (IV, 12), что Евдоксий был духовным 

наставником Валента. 



3 Восстание Прокопия продолжалось с 27 сентября 365 г. по 27 мая 366 

г. Помимо Константинополя оно также охватило Вифинию и Фракию. 

4 Сократ сообщает, что Прокопия предали Ангелон и Га-марий (IV, 5), 

однако позднее они были казнены Валентом. 

5 Самого Прокопия, по словам Сократа, казнили, привязав к двум 

деревьям. Отрубленную голову мятежника Ва-лент послал Валентиниану, 

находившемуся в Галлии. 

6 Аэций умер в 366 г. 

7 Евдоксий скончался в 369 г. По сообщению Сократа (IV, 14), 

Евдоксий умер в Константинополе сразу после отъезда Валента в Антиохию. 

8 Сократ утверждает (IV, 18), что вместе с Демофилом-арианином в 

городе появился и епископ от никейской партии — некий Евагрий. Он был 

рукоположен бывшим епископом Антиохийским Евстафием. 

9 Противостояние между епископом Гераклеи Фракийской и 

Константинополя продолжалось и позднее, всю первую треть V в. Попытки 

столичного епископа занять пер- 
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венство формально получили некоторый успех в 381 г. во время II 

Вселенского собора. 

10 Евномий был назначен на пост епископа Кизикского указом 

императора (с подачи Евдоксия) (Сокр., IV, 7). Однако Кизика не приняла его 

вместо Элевсия, и Евномий был вынужден вернуться в Константинополь, 

оставшись епископом без места. 

11 В это время Антиохийская церковь была разделена на три части: 

арианскую возглавлял Дорофей, другую — Павлин, а последнюю — 

вернувшийся из ссылки Мелетий (Сокр., V, 3). 

12 Валентиниан I скончался от апоплексического удара 17 ноября 375 

г. 



13 Валентиниан II был провозглашен августом в четырехлетнем 

возрасте 22 ноября 375 г. Он управлял Западом до 392 г. (до 383 г. совместно 

с Грацианом, который приходился ему сводным братом). 

14 Филосторгий ошибается: речь идет о вестготах, которые под 

натиском отступавших от гуннов остготов были поселены в 376 г. Валентом 

во Фракии на правах федератов. 

15 Валент погиб в битве при Адрианополе 9 августа 378 г. 

16 Феодосии стал соправителем Грациана 16 января 379 г. Он правил 

Востоком империи до 392 г., а в 392-395 гг. — всей Римской империей. 

17 Демофил скончался в 385 г. 

18 Дорофей был вызван в Константинополь из Антиохии. В столице он 

вошел в явные противоречия с другим фракийцем, Марином, вызванным 

туда же чуть раньше. Сторонники Марина впоследствии получили прозвание 

псафи-риан. Они утверждали, что Отец всегда был Отцом, даже и до 

существования Сына (Сокр., V, 23). 

КНИГАХ 

1 По мнению ортодоксальных церковных историков, ев-номиане была 

самым радикальным из арианских течений. 

2 Аркадий (Флавий) (император на Востоке, 395-408 гг.) родился в 

Испании около 377 г. Он был старшим сыном Феодосия I Великого и Элии 

Флавии Флакциллы; отец объявил его августом в 383 г. 

3 Восстание Максима в Британии началось в 383 г. Гра-циан узнал об 

этом, находясь в Реции, где он готовил очередные операции против 

алеманнов. Грациан поспешно 
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повел войска в Лютецию, чтобы противостоять этому, но его войска, 

испытывая зависть к наемникам-аланам, которым были пожалованы особые 

привилегии, перешли на сторону узурпатора. С несколькими друзьями 

Грациан попытался добраться до Альп, но в августе 383 г. в Лугдуне 



встретил свою смерть: он был убит Андрагатием, старшим офицером, 

выдававшим себя за его сторонника. 

4 Грациан действительно был четким последователем христианства, 

хотя вряд ли ортодоксальность сыграла какую-то роль в определении оценки 

Филосторгия. С самых ранних лет Грациан был очень набожным 

христианином и живо интересовался богословскими проблемами; в 379 г. он 

не только объявил вне закона все ереси, но и изъял из своего титула звание 

pontifex maximus («верховный жрец»). Он был первым императором, 

предпринявшим этот шаг. Более того, он изъял общественные фонды, 

которые до того предназначались для языческих богослужений. Другим 

глубоко символическим поступком было его распоряжение о том, чтобы 

языческий алтарь Победы убрали из здания сената в Риме, куда его поместил 

Юлиан Отступник после еще более раннего изъятия. Этот новый приказ, 

расцененный многочисленными сенаторами-язычниками как решительная 

угроза их традиционной вере, заставил их направить к императору делегацию 

под предводительством Квинта Аврелия Симма-ха, наиболее рьяного из 

язычников того времени, но Грациан не пожелал даже встретиться с ней. 

5 Об этом см. прим. 10 к книге VIII. 

6 Это ошибка автора. Феодосии I женился в первый раз (376—386 гг.) 

на соотечественнице-испанке, Элии Флавии Флакцилле (в честь которой 

выпустил монеты). Галла — младшая дочь Валентиниана I и Юстины. 

Бежала на Восток и осенью 387 г. вышла замуж за Феодосия в Фессалониках. 

В Константинополе конфликтовала со своим приемным сыном Аркадием. 

Мать Галлы Плацидии. Скончалась в 394 г. от аборта. 

7 Галла Плацидия родилась в 388 г., была сводной сестрой Аркадия и 

Гонория. Когда ей был всего 21 год, вестготы под предводительством 

Алариха в 410 г. захватили Рим и взяли ее в плен. Аларих вскоре умер, власть 

перешла к Атауль-фу, его родственнику, который пожелал жениться на 

Галле. Свадьба состоялась вопреки ее воле, но брак оказался удачным. Так 



Галла Плацидия, сестра обоих римских императоров, стала повелительницей 

вестготов. Атаульф и Галла были 
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христианами. После того как Атаульф вмешался в борьбу за Испанию, 

он перенес свою ставку в Барселону и обосновался в ней. В 415 г. Атаульфа 

убили. Его убийца Сингерих немедленно приказал убить шестерых детей 

Атаульфа от первого брака, а Галлу выгнал из дворца. Она была вынуждена 

пройти пешком 12 километров вместе с другими пленными, выслушивая 

насмешки ехавшего на коне Сингериха. Но через 

7 дней он был убит, новый правитель обменял Галлу Плаци-дию на 600 

000 мер зерна пшеницы, и она была отправлена ко двору Гонория в Равенну. 

Гонорий насильно выдал ее замуж за своего полководца Констанция. У них 

родилось двое детей: Валентиниан и Гонория. После кончины Констанция в 

421 г., Гонорий отослал сестру с детьми в Константинополь, убоявшись 

распространения различных слухов. После смерти Гонория и узурпатора 

Иоанна она вернулась в Италию и сделалась регентшей при своем 

семилетнем сыне Вален-тиниане III. Власть Галлы Плацидии продолжалась 

25 лет, но, к сожалению, ей не хватило ума и характера, чтобы удержать 

разваливающуюся империю. Она не смогла воспользоваться талантами своих 

полководцев, от империи отпала Африка, отчего Рим стал страдать от 

недостатка хлеба. Галла Плацидия умерла в Риме 27 ноября 450 г. и была 

похоронена в Равенне. 

8 Тимасий Флавий — комит и магистр конницы в 386 г. По 

возвращении на Запад принял участие в войне против готов. Находился в 

конфликте с Руфином. В 394 г. — один из руководителей военной кампании 

против Евгения. При Аркадии сохранил свою должность, но был обвинен 

Евтро-пием в измене и сослан в один из египетских оазисов, в котором, по 

одной из версий, и скончался. По другой версии, был спасен оттуда своим 

сыном. 



Рихомер Флавий — франк, дядя Арбогаста, язычник. Comes 

domesticorum при Грациане. Воевал против готов в 378 г. (Аммиан 

Марцеллин, XXXI, 7,4). Намеревался заключить договор с готами при 

Адрианополе, но сражение помешало ему сделать это. При Феодосии был 

magister militum. 

8 384 г. был консулом. 

Промот (Промут) — вероятно, гот по происхождению. Начальник 

фракийской пехоты, участвовал во многих пограничных конфликтах на 

Дунае. 

Арбогаст — франк, военачальник. Фактически узурпировал власть при 

Валентиниане II. Считается, что Арбогаст 
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был убийцей императора, на место которого он планировал поставить 

государственного секретаря Евгения. Впоследствии, после начала конфликта 

с Феодосием, последний вторгся в Италию и разбил армию Евгения в битве 

при Фри-гиде 6 сентября 394 г. Арбогаст сразу после поражения совершил 

самоубийство, в то время как Евгений был захвачен для того, чтобы 

впоследствии быть преданным казни (подробнее см. кн. XI, 1). 

9 В 387 г. Магн Максим перешел Альпы и вынудил Ва-лентиниана 

бежать к Феодосию, который собрал большую армию и разбил войска 

Максима при Сисции на реке Саве и при Петавионе на Дунае. После этого 

Феодосии проследовал в Аквилею, где по его повелению Магн Максим был 

обезглавлен 28 июля 388 г. 

10 Порфирий — сириец, родом из Тира, и часто его называют просто 

тирийцем. Его сирийское имя — Малх («царь»), переделанное впоследствии 

Плотином в греческое Порфирий. Родился он в 232—233 г., умер около 304 г. 

Получив хорошее образование, он долгое время слушал знаменитого 

филолога Кассия Лонгина, от которого он сохранил склонность и 

способность к литературной критике и экзегетике. В 262 г. он переехал в 

Рим, где примкнул к школе Плотина. Будучи популяризатором Плотина, он 



вместе с тем пытался внести новое в систему своего учителя, увязывая ее с 

формальной аристотелевской логикой. 

Порфирий писал много. В 301 г. он написал «Жизнеописание Плотина» 

и введение к изданным Плотином «Эннеа-дам». От его «Истории 

философии» сохранилась глава «Жизнь Пифагора». 

Евсевий цитирует его «Историю филологии»; сохранилась его книга 

«О воздержании от мясного», нравоучительное «Послание к Марцелле», «О 

пещере нимф», «К аристотелевским категориям» и др., всего 9 произведений. 

Но перечень его произведений, известных по заглавиям или по отдельным 

отрывкам и цитатам, достигает 77 названий и касается не только философии, 

но и истории, грамматики, риторики, мифологии, религии, математики, 

астрономии. 

Труд Порфирия «Против христиан» в 15 книгах, судя по отзывам 

церковных писателей, представлял собой выдающееся произведение. 

Неудивительно, что отцы церкви наделяют Порфирия самыми 

оскорбительными эпитетами. Его книга вызвала весьма обстоятельные 

возражения со сторо- 
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ны христианских авторов. Помимо Филосторгия с ответными работами 

выступили в разное время Мефодий Тирский, Евсевий, Аполлинарий, причем 

Евсевий посвятил опровержению Порфирия 20 книг, Аполлинарий — 30. 

КНИГА XI 

1 Узурпация Евгения была последней попыткой языческого реванша. 

Несмотря на то что сам узурпатор являлся христианином, его всячески 

поддерживали языческие круги, а Амвросий Медиоланский объявил его 

отступником. Солдаты Евгения шли в бой под изображениями Зевса и 

Геркулеса. После разгрома мятежников Феодосии помиловал тех из них, кто 

спрятался в церквях, при условии, что они перейдут в христианство. 

2 Сражение продолжалось два дня — 5 и 6 сентября 394 г. В первый 

день положение Феодосия было критическим, и лишь наступление темноты 



спасло его от полного разгрома. Ночью же один из отрядов Арбогаста 

перешел на сторону императора. На следующий день, получив подкрепления 

и воспользовавшись пыльной бурей, бившей в лицо мятежникам, Феодосии 

одержал над ними решительную победу. 

'Феодосии скончался в Медиолане 17 января 395 г. 

4 Что касается религиозных взглядов Феодосия, то он отказался от 

арианства в пользу ортодоксального вероучения Афанасия, 

провозглашенного единой (католической) государственной религией на 

созванном им в 381 г. в Константинополе II Вселенском соборе. Как и 

Грациан на Востоке, Феодосии отказался от сана великого понтифика и 

преследовал приверженцев язычества. В 391-392 гг. он запретил языческие 

культы, а в 394 г. — Олимпийские игры. Фанатичные христиане разрушили 

многие античные храмы, среди них храм Сераписа в Александрии. 

5 Руфин Флавий — галл по происхождению, магистр оф-фиций 388—

399 гг. В 390 г. — консул, префект претория Востока в 392—395 гг. 

Телохранитель Аркадия и его реальный опекун. Пытался выдать за него свою 

дочь Марию. Позднее был обвинен в коррупции и вымогательстве. 

Находился во враждебных отношениях со Стилихоном, которого заставил 

отказаться от притязаний на Восток империи. Осенью 395 г. уговорил 

осаждавших Константинополь готов снять осаду и идти на Рим, однако 27 

ноября этого же года был казнен. Считается, что это был результат происков 

Гайны и Евтропия. 
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6Стилихон (ок. 359—408 гг.), римский полководец. Вандал по 

происхождению, Стилихон в молодости вступил в римскую армию, где уже 

служил его отец. При императоре Феодосии I достиг высоких постов и в 384 

г. был отправлен с посольством в Персию для заключения мира. Был женат 

на племяннице Феодосия Серене. Около 393 г. был назначен 

главнокомандующим войсками империи и оставался им до конца жизни. В 

395 г. Феодосии умер, назначив Стилихо-на регентом при юном Гонории, 



которому предстояло стать императором Западной Римской империи. В 396 

г. Стилихон изгнал Алариха и вестготов из Греции; он вновь нанес им 

поражение, когда они вторгались в Италию в 402 и 403 гг. После этого 

Гонорий и Стилихон разошлись в вопросе о том, какую политику следует 

проводить в отношении вестготов. Стилихон нанял вестготов для 

противодействия восточному императору Аркадию, что давало ему 

возможность удерживать их вне Италии. Когда Гонорий обвинил Стилихона 

в предательстве, тот мог поднять бунт, но не воспользовался этим, и был по 

приказу Гонория обезглавлен в Равенне. 

7 Вавдон (полководец-франк Баутон) был консулом в один год с 

Аркадием (Сокр., V, 12). Его дочь, императрица Элия Евдоксия, скончалась в 

404 г. Играла очень активную роль в политике. В 400 г. была провозглашена 

августой. В следующем году она почувствовала себя достаточно сильной, 

чтобы отплатить Стилихону. С ее поддержкой Аларих перенес свои 

враждебные действия с Восточной на Западную империю и даже появился в 

пределах самой Италии. У Евдоксии появилась возможность навредить 

Стилихону, потому что она поняла его намерение отнять Иллирик. 

8 первые годы V столетия в восточной столице большой размах 

приобрел конфликт между Элией Евдоксией и святым Иоанном Златоустом, 

епископом Константинополя. Озабоченный более поведением людей, чем их 

богословскими пристрастиями, Иоанн страстно порицал богатых и 

могущественных, и Евдоксия вскоре почувствовала, что ее собственное 

роскошное существование было истинной целью большинства его нападок. 

Если в 401 г. епископ еще кое-как сдерживался и даже окрестил Евдоксию и 

сына Аркадия, Феодосия II, то в следующем году он вызвал ее бурный 

протест своей гневной женоненавистнической проповедью, в которой 

недвусмысленно сравнивал ее с Иезавелью, великой библейской злодейкой. 

Под влиянием Евдоксии 
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многочисленные враги Иоанна заставили восточного императора 

создать комиссию, с целью обвинить епископа в неправильном поведении. 

Комиссия признала Иоанна виновным и сместила его, и Аркадий объявил о 

его изгнании. В 403 г. Иоанн перебрался в Малую Азию, но только после 

того, как обозвал императрицу Иезавелью и Иродиадой в специальной 

проповеди. Его и Евдоксию уговорили помириться, и он смог вернуться, но 

ненадолго. Вскоре, в 404 г., Иоанн снова отправился в изгнание, и потом 

узнали, что он умер, проведя три года в отдаленных местах. 

Евдоксия умерла в результате осложнений после выкидыша, и 

правительство Аркадия перешло в руки восточного префекта претория, 

Анфимия, которого возвысили до ранга патриция. 

8 Пульхерия (399-453 гг.) — старшая дочь Аркадия и Евдоксии. После 

смерти Аркадия в 414 г. провозглашена августой. Анфимий, по сути, 

управлявший империей в течение 6 лет, был отправлен в отставку. 

Отличалась благочестием (приняла в соборе св. Софии обет безбрачия). 

Руководила воспитанием и обучением своего брата Феодосия II, который до 

своей смерти в 450 г. находился под ее влиянием. 

9 Гунны перешли Дунай по льду в 394—395 гг. 

10 Наколия, епископия во Фригии Салютария. 

"Требигальд (Трибигильд) — военачальник, предводитель готских 

военных подразделений, располагавшихся во Фригии (готы были поселены 

там Феодосием I). По словам Сократа (VI, 6), он стал дестабилизировать 

обстановку по якобы имевшейся договоренности с Тайной. Последний хотел 

стать правителем этой области. Под давлением Треби-гальда и Гайны 

император был вынужден отправить в отставку Евтропия. 

12 Гайна — трансдунайский гот, командовал войсками на р. Фригиде, в 

395—399 гг. comes rei militaris. По возвращении на Восток убил Руфина. В 

399 г. был обвинен в сговоре с Три-бигильдом. Участник смещения 

Евтропия. В вопросах веры придерживался арианства. Подробнее см. ниже. 



13 Фравитта Флавий — гот, язычник, перешедший на службу к 

римлянам. Возможно, занимал пост magister militum per Orientem. За 

успешную борьбу с Тайной в 401 г. был награжден консульством. Обвинен 

фаворитом императрицы Евдоксии Гиераксом и казнен. 
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КНИГА XII 

1 Олимпий до 408 г., вероятно, занимал пост magister scrinii. 

Возвысился благодаря Стилихону, но затем выступил против него в Тицине 

(см. XII, 1). Занимал пост magister offlciorum. Успешно сражался против 

войск Атаульфа. Позднее бежал в Далмацию и был приговорен к смерти Кон-

станцием III. 

2 Стилихон был женат на двоюродной сестре Гонория — Серене. 

Сенаторы внушили Гонорию, будто Стилихон объединился с Аларихом, 

желая посадить на престол своего сына. 

3 По наущению сенаторов войско подняло мятеж против Стилихона у 

Тицина, и полководец вынужден был сдаться власти. Казнь Стилихона 

совершилась в Равенне 23 августа 408 г. 

"Имеется в виду, вероятно, Остия. 

5 На самом деле Аларих не брал город в классическом смысле этого 

слова — он добился смены власти. Аларих взял Рим позже — 14 августа 410 

г. Ранее Аларих, добивавшийся от Гонория выплат своим войскам как 

союзнику Рима, окружил Рим в 408 г. и получил согласие на свои условия. 

Однако римляне медлили с их выполнением, и тогда Аларих вновь осадил 

Рим и принудил сенат признать императором префекта Рима Приска Аттала, 

которого вскоре сам же сместил. Гонорий был осажден в Равенне, 

переговоры с ним ни к чему не привели, и Аларих осадил Рим в третий раз. 

14 августа 410 г. свирепствовавший в городе голод вынудил римлянку Пробу 

повелеть своим рабам открыть ночью городские ворота. Вестготы вошли в 

Рим и в течение трех дней грабили и убивали его жителей. Аларих строил 

планы вторжения в Африку, но вскоре умер. 



6 Приск Аттал — сын Ампелия, проконсула Ахайи. Родился в 

Антиохии, друг Симмаха. Позднее — префект Рима. Император в 409-410 гг. 

В 414-415 гг. еще раз был провозглашен императором в Галлии, но был 

схвачен и доставлен в Равенну к Гонорию, после чего сослан на Липару. 

7 Сар — готский вождь. Помог Стилихону в борьбе против Радагайса в 

406 г. Воевал против узурпатора Константина в Галлии в 408 г., затем 

вернулся в Италию. В 412 г. ушел к узурпатору Иовину в Галлию, но по 

дороге погиб в стычке с войсками Атаульфа. 

"Адаульф (Атаульф) — король вестготов, шурин и преемник Алариха, 

правил — 410-415 гг., завладел Галлией; 
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убит в Барселоне. У него было две дочери — Теодора, впоследствии 

королева остготов, и Эрика. 

9 См. прим. 7 к кн. X. 

10 Вплоть до этого момента после своего удаления от власти Аттал 

оставался с готами, даже когда они переместились в Галлию. Когда Атаульф 

женился на Галле Плацидии в Нар-бонне в начале 414 г., Аттал произнес 

свадебную речь. 

11 Иовин (Иовиан) — узурпатор. Знатный галл, которого Олимпиодор 

называл «эпархом при Гонории», впоследствии пытавшийся возвыситься при 

Атталее. В 411 г. провозглашен императором в г. Мундиаке (Нижняя 

Германия) при поддержке двух варварских вождей — алана Гоара и бургунд-

ца Гунтиария. Власть Иовина распространялась на Британию и Южную 

Галлию, но он стремился в Италию, где еще были вестготы Атаульфа. 

Именно на его поддержку рассчитывал Иовин в борьбе против Гонория, 

однако Атаульф ушел к Нарбонне, впоследствии оказав Гонорию 

действенную помощь в борьбе с узурпатором. В 412 г. Иовин провозгласил 

своего брата Себастиана соправителем. Тогда Атаульф захватил Себастиана 

в плен и казнил его, а затем осадил Валенсию, в которой заперся Иовин. 

После падения города в 413 г. Иовин был перевезен в Нарбонну и казнен. 



12 Гераклеан был правителем Африки после того, как, являясь 

приверженцем Олимпия, главы партии, сплотившейся вокруг Гонория для 

борьбы со Стилихоном, совершил казнь над последним 23 августа 408 г. 

Гераклеан, управляя Африкой и соблюдая верность Гонорию, не допускал 

доставки хлеба в Италию и тем самым окончательно ослабил Алариха во 

время его походов на Рим. В 413 г., пользуясь политическими трудностями, 

возникшими в связи с появлением узурпаторов (Иовин, Себастиан) и 

враждебными действиями вестготов, Гераклеан с флотом отправился из 

Африки на захват Рима. Эта экспедиция не удалась; флот Гераклеана был 

разбит, сам он бежал в Карфаген и вскоре погиб. 

13 См. прим. 8 к кн. XI. 

14 Филосторгий неточен: «И простер Моисей руку свою на море, и 

гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море 

сушею, и расступились воды» (Исх. 14:21). 

15 4 Цар. 5:9-14 — исцеление Неемана от проказы в р. Иордан. 

16 Констанций — Констанций III Флавий, римский император в 421 г. 

Констанций был родом иллириец из дакийского 
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города Наиса. При Гонории он «имел репутацию мужа, сильного в 

военном искусстве и прославленного во многих битвах» (Иордан, 164). После 

казни Стилихона, многие годы заправлявшего всеми делами империи, 

Констанцию была поручена война с тиранами и вестготами. По словам Оро-

зия, государство сразу почувствовало, какое благо, наконец, обрело оно в 

лице римского вождя и какую опасность до сих пор переживало, подчиняясь 

столь долгое время полководцам-варварам (Орозий, 7; 42). В 411 г. 

Констанций выступил против тирана Константина, овладевшего всей 

Галлией, и осадил его в Арелате. На помощь осажденным явился полководец 

Эдовах с армией из алеманнов и франков. Констанций заблаговременно 

укрыл свою конницу и вступил в бой с варварами. В разгар сражения его 

конница ударила в тыл неприятеля. Разбитый Эдовах бежал. Узнав об этом, 



тиран Константин сложил с себя знаки императорского достоинства и сдался 

Констанцию. Его отослали в Италию и по пути убили (Созомен, 9; 13—15). 

Вслед за тем Констанций выступил против другого узурпатора — стратига 

Герон-тия и вынудил его лишить себя жизни. 

Покончив таким образом со всеми смутами и укрепив власть 

императора Гонория, Констанций вернулся в Италию и занял при дворе 

самое выдающееся место. С 411 г. он фактически являлся соправителем 

Гонория. 

В 417 г., во время второго консульства, Констанций женился на Галле 

Плацидии, сестре императора. Она упорно не соглашалась идти за него и 

возбудила против Констанция всех своих слуг. Тем не менее в день своего 

вступления в консульство Гонорий насильно взял ее за руку и вручил 

Констанцию. В 421 г. Гонорий провозгласил Констанция соправителем и 

даровал ему титул августа. Вскоре после этого Констанций заболел. 

Процарствовав семь месяцев, он скончался от болезни легких. 

17 Гонорий скончался 15 августа 423 г. в Равенне, которая, начиная с 

404 г., была центром Западной империи. 

18 Иоанн, узурпатор — был первым секретарем при императоре 

Гонории. После его смерти он захватил власть (Сократ, VII, 23). Возможно, 

что его привела к власти «антиварварская» партия. 

Прокопий Кесарийский пишет, что это был человек кроткого нрава, 

одаренный разумом, но в то же время способный к решительным действиям 

(BV, I, 3, 5-9). Однако 
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вряд ли данная оценка полностью соответствует действительности. 

Византийский император Феодосии не признал его власти, но провозгласил 

императором малолетнего Ва-лентиниана III и отправил против Иоанна 

войска во главе с Ардавурием. Поначалу поход его был неудачным — 

сильный ветер разметал византийский флот. Ардавурий оказался в плену и 

был заключен в Равенне. Впрочем, Иоанн, помышляя о мире, обошелся с ним 



очень милостиво, и Ардавурий пользовался внутри города полной свободой. 

Вскоре ему удалось возбудить против Иоанна его военачальников. Тем 

временем сын Ардавурия, Аспар, двигавшийся с сухопутной армией, 

захватил Аквилею. Затем он провел большой отряд через болото, лежащее 

вокруг Равенны, и внезапно оказался перед столицей (Сократ, 7; 23). 

Ардавурий, подготовивший измену, впустил сына в город и захватил Иоанна. 

Таким образом, Валентиниан получил Иоанна живым. Он велел 

отправить его на ипподром Аквилеи, отрубить одну руку и провести перед 

народом, посаженным на осла. После того как Иоанн испытал множество 

оскорблений от мимов, его казнили. 

"Феодосии II (ок. 401—450), император Восточной Римской империи с 

408 г. При нем в управлении государством значительную роль играли: его 

сестра Пульхерия (до 428 г.), затем жена Евдоксия (до 441 г.), позднее евнух 

Хрисафий. В правление Феодосия II Константинополь был обнесен (413 г.) 

мощными стенами («стены Феодосия»); был издан т.н. Кодекс Феодосия (438 

г.) — свод ранневизантийского права. В 431 и 449 гг. Феодосии II созывал 

вселенские соборы в Эфесе. При Феодосии II вандалы завоевали у Византии 

значительные территории в Сев. Африке. 

20 Впервые представители германского (аланского?) рода Аспаров 

упоминаются в 421 г. Тогда стратиг Ардавурий стоял во главе отряда, 

посланного против персов. 

Во время войны с Иоанном отец первое время возглавлял пехоту, а сын 

стоял во главе конницы. В 427 г. Ардавурий назначен консулом. Аспар в 431 

г. возглавлял флот и войска, отправленные в Африку против Гейзериха, 

короля вандалов, причем позднейший греческий писатель Феофан 

приписывает неуспех экспедиции измене Аспара и его арианству. В 434 г. 

Аспар был патрицием и консулом; в 441 г. он упоминается в звании 

главнокомандующего войсками Востока, в каковом звании участвует в 447 г. 

в походе против Аттилы. 
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21 Валентиниан III, Флавий Плацид (род. 2.07.419 г. в Равенне, ум. 

16.03.455 г. в Риме), император Западной Римской империи с 23.10.425 г. 

Валентиниан III был сыном полководца Констанция и дочери Феодосия 

I Галлы Плацидии. После смерти Гоно-рия Феодосии II сделал Валентиниана 

III правителем Западной Римской империи. До 437 г. регентшей при нем 

состояла его мать Галла Плацидия. До 454 г. Валентиниан III находился под 

влиянием полководца Аэция. Несмотря на усилия последнего, направленные 

на защиту государства от нападений германских племен, процесс распада 

Западной Римской империи шел безостановочно. В 429—439 гг. вандалы под 

предводительством Гейзериха захватили Африку. Британия досталась 

англам, саксам и ютам. В качестве федератов свевы в Испании, вестготы, 

франки, аланы и бур-гунды — в Галлии, алеманны — в предальпийских 

областях, гунны — в Паннонии приобретали все большую независимость. 

Галлию и Испанию потрясали восстания багаудов. Несмотря на это, Аэций с 

помощью вестготов в 451 г. разбил на Каталаунских полях вторгшихся в 

Галлию гуннов; последовавшее в 452 г. нападение Аттилы на Верхнюю 

Италию также было отражено. В 454 г. Валентиниан III казнил Аэция, однако 

вскоре после этого сам был убит его приверженцами, объединившимися с 

сенатской знатью. Резиденциями Валентиниана III были попеременно 

Равенна и Рим. Валентиниан III заботился об улучшении административного 

управления и обороны; в 445 г. он укрепил положение папы, признав за ним 

высшие судебные полномочия. Валентиниан III был последним 

представителем династии.  

Иероним Стридонский «КНИГА О ЗНАМЕНИТЫХ МУЖАХ» 

Указатель имен и географических названий. 

В тексте указателя не отмечены имена и географические названия, 

содержащиеся в названиях сочинений христианских авторов. 

Абила, город в Испании — CXXI 

Авксентий, арианин, еп. Медиолана — С 



Авраам, библ. — LVII 

Аврелиан, римский император — LXXI 

Аген, город в Галлии — CVIII 

Агриппа, церковный писатель — XXI 

Адамант, см. Ориген — LFV 

Адриан, римский император — II, XIX, XX, XXI, XXII 

Азия, область в Малой Азии — I, VII, IX, XVII, XVIII, XXIV, 

XXXVII, XLI, XLV Акакий, еп. Кесарии — XCVIII Аквилея, город в 

Италии — XCVII Аквитания, область в Галлии — С 

Акила, иудейский писатель из Понта — LFV Александр, еп. 

Иерусалима - XXXVIII, LIV, LXII Александр Север, римский император — 

LIV, LX, LXI, LXIV Александрия, город в Египте — VIII, XI, XIII, XXI, 

XXXVI, 

XXXVIII, LIV, LV, LXIV, LX1X, LXXIII, LXXVI, LXXXVI, LXXXVII, 

LXXXVIII, CIX, CXVIII, CXXVI, CXXVII 

Альбин, прокуратор Иудеи — II Амвросий, друг Оригена — LVI, LXI 

Амвросий, еп. Медиолана — CXXIV Амвросий, христианский писатель — 

CXXVI Аммоний, церковный писатель — LV Амфилохий, еп. Иконии — 

СХХХШ Анаклет, еп. Рима — XV 
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Анан, первосвященник — II 

Анатолий, еп. Лаодикии — LXXIII 

Андрей, апостол — I, VII, XVIII 

Аникет, еп. Рима - XVII, XXII 

Анкира, город в Галатии — LXXXVI, LXXXIX 

Анниан, еп. Александрии — VIII 

Антигон Каристский, греч. историк — Р 

Антиной, раб Адриана — XXII 

Антиной, город в Египте — LXII 

Антоний отшельник - LXXXVII, LXXXVIII, XCIX, CXXV 



Антонин Пий, римский император — XVII, XXIII 

Антиохия, город в Сирии - I, VII, XVI, XXV, XXXVIII, XLI, LIV, 

LXIV, LXVI, LXIX, LXXI, LXXVII, LXXXV, XCI, CXIX, 

CXXV, CXXIX Апеллес, еретик — XXXVII Апион, грамматик из 

Александрии — XIII Аполлинарий, еп. Иераполя — XVIII, XXVI, XLI, 

LXXXVI, CXX , 

CXXVI 

Аполлинарий, еп. Лаодикии — CFV Аполлоний, церковный писатель 

— XL, LIII Аполлоний, римский сенатор — XLII Аппион, церковный 

писатель — XLIX Арабиан, церковный писатель — LI Аравия, область — LX 

Арелат, город в Галлии — С Ариане, ересь - LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, 

XCIII, XCIV, CVIII, 

CXVIII, CXX, CXXVII Арий, ересиарх — CI Ариминский собор — С 

Аристид, философ — XX, LXIII Аристион, один из 70 апостолов — XVIII 

Аристобул, иудейский писатель — XXXVIII Аристоксен, греч. писатель — Р 

Арнобий, христианский писатель — LXXIX, LXXX Артемон, еретик — 

LXXI Архелай, еп. из Месопотамии — LXXII Асклепиад исповедник, еп. 

Антиохии — XXXVIII Астерий философ, арианский писатель — LXXXVI, 

XCIV Аугустодун, город в Галлии — LXXXII Афанасий, еп. Александрии - 

LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, 

XCV, CXVIII, CXXV 

Афинодор, брат Григория, еп. Неокесарии — LXV Афины, город в 

Греции — XIX, XX, LIV 
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Африка, провинция - LIU, LXVI, LXIX, LXXIX, LXXX, XCIII, 

XCVII, CI, CX 

Ахайя, область в Греции — XLIV, LIV Ахилий Север, христианский 

писатель — CXI Барселона, город в Испании — CVI Берит, город в Сирии — 

LXV, LXXXV Бетика, область в Испании — CV, СХХШ Биттер, город в 



Галлии (собор) — С Бостра, город в Аравии — LX, СП Вавила, еп. Антиохии 

— LIV, LXII Вавилон — VIII Вакхил, еп. Коринфа — XLIV 

Валент, римский император - LXXXVII, XCVI, С, СП, CX, CXV 

Валентин, ересиарх — XVII, XXXIII 

Валентиниан, римский император — XCV, XCVI, С, CVII, CX, CXI 

Валериан, римский император — LXVII, LXXXIII Вардесан, ересиарх — 

XXXIII Варрон, лат. писатель — Р, LFV Варнава, апостол — V, VI 

Варфоломей, апостол — XXXVI Василид, еретик — XXI, CXXI Василий, еп. 

Анкиры — LXXXIX 

Василий, еп. Кесарии Каппадокийской - CXVI, CXX, CXXVIII 

Ватикан, район Рима — I Вениаминово колено иудейского народа — V Вер 

Луций, римский император - XVII, XXIII, XXVII, XXVIII, 

XXIX, XXX, XXXII Верия, город в Сирии — III Верчелла, город в 

Галлии — XCVI Веспасиан, римский император — XIII Виктор, еп. Рима - 

XXXIV, XXXV, XLV, LIII Викторин, еп. Питавионский — XVIII, LXXIV 

Викторин, церковный писатель — CI Вирилл, еп. Бостры — LX Вифиния, 

область в Малой Азии — I, LXXVII Вифлеем, город в Иудее — CXXXIV 

Вифсаида, селение в Галилее — I Волузиан, римский император — LFV, 

LXVI Гай, церковный писатель — LIX Галатия, область в Малой Азии — I 

Галилея, область в Палестине — I, XIV Галл, римский император — LIV, 

LXVI Галлиен, римский император — LXVII, LXIX Галлия, область - XXXV, 

LXXX, LXXXII, LXXXVII, С, CVIII 

Галлогреция, область — CVII 

Гамалиил, учитель в Иерусалиме — V 

Гегесипп, церковный писатель — II, XXII 

Геласий, еп. Кесарии — СХХХ 

Гемин, пресвитер — LXIV 

Геракл, еп. Александрии — LIV, LXIV, LXIX 

Гераклея, город во Фракии — ХС 

Гераклит, церковный писатель — XLVI 



Гермипп, греч. историк — Р 

Гермоген, ересиарх — XXV 

Герои — см. Максим философ 

Гигин, лат. писатель — Р 

Гискала, город в Иудее — V 

Гностики — XXI 

Гордиан, римский император — LX 

Гортина, город на Крите — XXX 

Готы, племена — CXXXV 

Грациан, западноримский император — CXVI, CXXVII 

Греция, область — XIX 

Григорий, еп. Назианза - СХШ, CXVII, CXX, CXXVIII 

Григорий, еп. Неокесарии — LXV 

Григорий, еп. Ниса - CXX, CXXVIII 

Григорий, еп. Элиберы — CV 

Далмация, область — CXXXV 

Дамас, еп. Рима — СШ 

Дамаск, город в Сирии — V 

Даниил пророк — LII 

Дафнитские ворота в Антиохии — XVI 

Декстр, префект претория — Р, СХХХП 

Деций, римский император — LIV, LXII, LXXXIII 

Дидим, церковный писатель — CIX, CXX, CXXVI 

Димитрий, еп. Александрии — XXXVI, LIV, LXII 

Димитрий, иудейский историк — XXXVIII 

Диодор, еп. Тарса - CXIX, CXXIX 

Диоклетиан, римский император — LXXVI, LXXIX, LXXX 

Дионисий, еп. Александрии — LXIX 

Дионисий, еп. Коринфа - XXVII, XXVIII, XXX 

Дионисий, еп. Рима — LXIX, LXXI 



Домициан, римский император — IX, XIII 

Донат, еретик, донатисты — XCIII, CX 

Евагрий, еп. Антиохии — CXXV 

Евзой, еп. Кесарии — СХШ, СХХХ 

Евион еретик, евиониты — IX, CVII 

Евмения, город во Фригии — XLV 
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Евномий, еп. Кизика, арианин — CXVI, CXVII, СХХ, CXXVIII 

Евсевий, еп. Верчеллы — XCV1 

Евсевий Памфил, еп. Кесарии, церковный историк — Р, XV, LIV, 

LV, LXI, LXXV, LXXXI, XCVI Евсевий, еп. Эмесы — XCI, CXIX, 

CXXIX Евсевий, отец Иеронима — CXXXV Евстафий, еп. Антиохии — 

LXXXV Евстафий, еп. Севастия — LXXXIX Евхротия, сторонница 

Присциллиана — CXXII Египет, область - VIII, LXXVIII Еленополь, город в 

Вифинии — LXXVII Елеонская гора в Палестине — II Еноха, книга — IV 

Епифаний, еп. Саламина — CXIV Ерм, церковный писатель — X Ермий, 

один из 70 апостолов — X Ефрем, диакон — CXV Зебедей, отец апостола 

Иоанна — IX Зебенна, еп. Антиохии — LXIV Зефирин, еп. Рима — LIV, LIX 

Иаков Праведный, брат Иисуса — II, V, XIII Иаков, апостол, брат Иуды — 

IV, IX, XVIII Игнатий, еп. Антиохии — XVI Идаций, еп. из Испании — CXXI 

Иераполь, город в Малой Азии - VIII, XVIII, XXVI, XLI, XLV Иероним 

- CXXXV 

Иерусалим - II, V, VIII, XI, XIII, XXXVIII, LIV, LXII, CXII Икония, 

город в Малой Азии — СХХХШ Индия - XXXVI Иоанн, евангелист — II, V, 

VII, IX, XVI, XVII, XVIII, XXIV, XLV, 

LXIX, ХС 

Иоанн, см. Марк, евангелист — VI Иоанн Креститель — IX, XIII 

Иоанн, пресвитер — IX, XVIII Иоанн, превитер Александрии — CXXIX 

Иовиан, римский император — LXXXVII, СП Иосиф, отец Иисуса и Иакова 



— II Иосиф Левит, см. Варнава, апостол — VI Иосиф Флавий, историк - II, 

XIII, XIV, XXXVIII Ипполит, епископ — LXI, LXIX Ириней, еп. Лугдуна, 

церковный писатель — IX, XVIII, XXIII, 

XXXV, CXXI 

Ирод Агриппа I, царь Иудеи — IX Испания, область - LXXXIV, CXI, 

CXXII 
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Италия, область — LIII, LXVI 

Иуда, брат Иакова, апостола — IV 

Иуда, церковный писатель — LII 

Иудея, область - I, III, XIII, XIX 

Ифаций, еп. из Испании — CXXI 

Калигула Гай, римский император — XI, XIII 

Кандид, церковный писатель — XLVIII 

Каппадокия, область в Малой Азии — I, LIV, LXII, LXV, XCVI, 

CXVI, СХХ 

Кар, римский император — LXXIII, LXXVI Каракалла Антонин, 

римский император — XXXV, XXXVIII, LIII, 

LIX 

Карал, город на Сардинии — XCV Карфаген, город в Африке — LIII, 

LXVII Кассиан, христианский писатель — XXXVIII Кастор, см. Агриппа — 

XXI Катафриги — см. Монтан Квадрат, еп. Афин — XIX, XX Керинф, 

гностик — IX 

Кесария Каппадокийская — LIV, CXVI, CXXVIII Кесария 

Палестинская - III, XLIII, LIV, LV, LXII, LXV, LXXV, 

LXXXI, XCVI, XCVIII, CXIII, CXXX Кизик, город в Пропонтиде — 

СХХ Киликия, область в Малой Азии — V Кипр, остров - V, VI, XCII, CXIV 

Киприан, еп. Карфагена — LIII, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX 

Кирилл, еп. Иерусалима — CXII Клавдий, римский император — I, XI 



Клавдий II, римский император — LXXI Климент Александрийский, 

церковный писатель — II, VIII, 

XXXVIII, LIV, LXII Климент, еп. Рима — V, XV Коммод, римский 

император - XXXV, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, 

XLII, XLVI, XLVII, XLVIII Конкордия, город в Италии — LIII 

Констант, римский император — LXXXVII Константин, римский император 

— LXXX, LXXXI, LXXXII, 

LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII, XCIII Константинополь — 

VII, С, CXXVII Констанций, римский император — VII, LXXXI, LXXXVI, 

LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, 

XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI Кордова, город в Испании — XII Коринф, 

город в Греции - XXVII, XXVIII, XLIV 
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Корнелий, еп. Рима — LXVI, LXVI1, LXX 

Кохеба (Бар-Кохба), предводитель иудейского восстания — XXI 

Крез, миф. — LXXV 

Кресцент, киник — XXIII 

Крисп, сын императора Константина — LXXX 

Крит, остров — XXVIII, XXX 

Ксист (Сикст), еп. Рима — LXIX 

Лаодикия, город во Фригии — XLV Лаодикия, город в Сирии — 

LXXIII, CIV Лактанций, церковный писатель — XVIII, LVIII, LXXX, CXI 

Латрониан, сторонник Присциллиана — СХХИ Левий, см. Матфей, 

евангелист — III Левконтеон, город на Кипре — ХСИ Ледра, город на Кипре 

— ХСП Леонид, отец Оригена — LIV Либерии, еп. Рима — XCV, XCVII, 

XCVIII Ликия, область в Малой Азии — LXXXIII Лин, еп. Рима — XV 

Лугдун, город в Галлии — XXXV Лука, евангелист — V, VII, IX, XI, LXIII 

Лукиан, пресвитер — LXXVII, LXXVIII Лукан, римский поэт — XII Луций, 

еп. Александрии — CXVIII Луций, еп. Рима — LXVI Люцифер, еп. Карала — 

XCV Мазака, см. Кесария Каппадокийская — CXVI Македониане, церковная 



партия — LXXXIX Маккавеи, герои библейских сказаний — XIII Макрин, 

римский император — LXIII Максим, еп. Александрии — LXXI Максим 

Магн, узурпатор, римский император — CXXI Максим, церковный писатель 

— XLVII Максим, философ — CXVII, CXXVII Максимилла, пророчица 

монтанитов — XXVI, XXXIX, XL Максимин, римский император — LX, 

LXXV, LXXVII Малхион, пресвитер — LXXI 

Маммея, мать императора Александра Севера — LIV, LX Манихей - 

LXXII Мария, сестра матери Иисуса — II Мария, мать Иисуса — IX Марк, 

евангелист — I, VI, VIII, IX, XI, XXXVI Марк Аврелий, римский император 

— XVII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXIX, LXIII 
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I 

Маркелл, еп. Анкиры — LXXXVI, CVII 

Маркион, ересиарх — XVII, XXIII, XXV, XXX, XXXII, XXXVII, LVI, 

LXI, CXXI 

Матфей, евангелист - III, IX, XVIII, XXXVI, LIV, LXIII, XC Маттафия, 

отец Иосифа Флавия — XIII Медиолан, город в Италии - CXXIV, CXXVII 

Мелитон, еп. Сард — XXIV, XLV Месопотамия — XXXIII, LXXII Мефодий, 

еп. Олимпа и Тира — LXXXIII Милевитан, город в Африке — СХ Мильтиад, 

церковный писатель — XXXIX Минуций Феликс, адвокат, христианский 

писатель — LVIII Модест, церковный писатель — XXXII Моисей, библ. - XI, 

XXXVIII, LV Монтан, ересиарх, монтаниты, катафриги — XXIV, XXVI, 

XXXVII, 

XXXIX, XL, XLI, LIII, LIX Музан, церковный писатель — XXXI 

Назареи, секта — III 

Назианз, город в Малой Азии — СХШ, CXVII, CXXVIII Нарцисс, еп. 

Иерусалима - XXXVIII, XLV, LXII Неаполь, город в Палестине — XXIII 

Неокесария, город в Понте — LXV Непот, лат. писатель — Р Непот, епископ, 

еретик — LXIX Нерва, римский император — IX 



Нерон, римский император - I, II, V, VII, VIII, IX, XII, XVII Никомедия, 

город в Вифинии — LXXVII, LXXVIII, LXXX Никополь — см. Эммаус Нис, 

город в Каппадокии — CXXVIII Новат, превитер, еретик — LXX 

Новациан, еретик, новациане — LXVI, LXIX, LXX, LXXXII Нумидия, 

область в Африке — ХСШ Олимп, город в Ликии — LXXXIII Оптат, еп. 

Милевитана — СХ Ориген, церковный писатель - II, XXXVIII, LIV, LV, LVI, 

LVII, 

LX, LXI, LXII, LXIII, LXV, LXIX, LXXV, LXXVI, LXXXI, 

LXXXIII, LXXXV, C, CXIII Остийская дорога в Риме — V Павел, 

апостол - И, V, VI, VII, XII, XV, XLVI, LIX Павел из Конкордии — LIII 

Павел, еп. Самосаты, еретик — LXIX, LXXI Павла, сподвижница Иеронима 

— LFV, CXXXV Пакациан, отец Декстра — СХХХН 
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Палестина, область - XXIII, XLIII, LIV, LXII. LXXXI, XCV, 

XCVIII, СХХХ 

Памфил, пресвитер, мученик — III, LXXV, LXXXI, CXIII Памфилия, 

область — LXXXV Панкратий, римский клирик — XCV Паннония, область 

— CXXXV Пантен, философ — XXXVI, XXXVIII Папий, еп. Иерапольский 

— VIII, XVIII Папирий, мученик — XLV Патробан, одни из 70 апостолов — 

X Патмос, остров — IX Пациан, еп. Барселоны — CVI 

Петр, апостол - I, V, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXII, XLI Персия, 

область — LXXII Пиерий, пресвитер — LXXVI Пиктавия, город в Аквитании 

— LXXIV, С Пиктавы, племя в Аквитании — С Пилат, прокуратор Иудеи — 

XIII Пинит, еп. Кносса - XXVII, XXVIII Пиринеи, горы в Испании — CVI 

Платон, греч. философ — XI Полемон — CXVII 

Поликарп, еп. Смирны - XVI, XVII, XXXV, XLV Поликрат, еп. Эфеса 

— XLV Понт, область в Малой Азии — I, LFV, LXV Понтий, диакон, 

церковный писатель — LXVIII Порфирий, языческий писатель - Р, LV, 

LXXXI, LXXXIII, CIV Потин, еп. Лугдуна — XXXV Приск Вакхий, отец 

Юстина, мученика — XXIII Приска, пророчица монтанитов — XXVI, 



XXXIX, XL Присциллиан, еп. Абилы - CXXI, СХХП, СХХШ Проб, римский 

император — LXXII, LXXIII Прокул, последователь Монтана — LIX 

Протоктет, пресвитер — LVI Публий, еп. Афин — XIX Ретиций, еп. 

Аугустодуна — LXXXII Рим - I, V, VII, VIII, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XXII, 

XXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVII, XLII, XLV, LIII, LIV, LVIII, LIX, LXV1, 

LXVII, LXIX, LXX, LXXVI, LXXXVI, XCV, XCVI, XCVII, 

XCVIII, CI, СШ 

Родон, церковный писатель — XXXVII Савеллианство, ересь — 

LXXXVI Сагарис, еп. Лаодикеи — XLV Саламин, город на Кипре — CXIV 

594 

Сантра, лат. писатель — Р 

Сарапион, еп. Антиохии — XLI 

Сардиния, остров — XCVI 

Сарды, город в Малой Азии — XXIV, XLV 

Сатир, греч. писатель — Р 

Сатурнин, еп. Арелата — С 

Саул, см. Павел, апостол — V 

Севастий, город в Армении — LXXXIX 

Север, ересиарх — XXIX 

Север, родственник Ахилия Севера — LXXX, CXI 

Север Септимий, римский император — XXXIV, XXXVI, XXXVII, 

XXXVIII, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, 

XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LIX Секст, церковный писатель — L 

Селевкийский собор — С Сенека Луций Анней, римский писатель — XII 

Серапион, еп. Тмуиса — XCIX Серапис, египетское божество — CXXXIV 

Сергий Павел, проконсул Кипра — V Сид, город в Памфилии — LXXXV 

Сикка, город в Африке — LXXIX Симмах, иудейский писатель — LIV 

Симон, см. Петр, апостол — I Симон, волхв — I 



Сирия, область — III, XVI, XXXIII, LXXIII, LXXXV, CIV Сирмий, 

город — CVII Сицилия, остров — LXXXI Скифия Малая, область во Фракии 

— CXXXI Скифополь, город в Палестине — XCVI Смирна, город в Малой 

Азии — XVI, XVII, XLV Соломон, библ. — XXV Сотер, еп. Рима — XXVII 

Сотион, стоик — XII 

Софроний, христианский писатель — CXXXIV Стефан, мученик — V 

Стефан, еп. Рима — LXIX Стридон, город в Далмации — CXXXV Сусанна, 

библ. — LXIII Таре, город в Киликии — V, CXIX Тертуллиан, церковный 

писатель — V, VII, XVIII, XXIV, XL, LIII, 

LXX 

Татиан, церковный писатель - XXIX, XXXVII, XXXVIII Тацит, 

римский император — LXXII 
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Тибериан, христианский писатель, сторонник Присциллиана — 

СХХШ 

Тивериада, поселение в Иудее — XIV Тимофей, адресат посланий 

апостола Павла — V, VII Тимофей, сын Дионисия, еп. Александрии — LXIX 

Тир, город в Финикии — LIV, LXXXIII Тит, римский император — II, XIII 

Тит, еп. Бостры — СП Тмуис, город в Египте — LXXVIII, XCIX Томы, город 

во Фракии — CXXXI Транквилл, историк — Р Траян, римский император — 

IX, XV, XVI Траянополь, город во Фракии — LXXXV Трир, город в 

Германии — CXXI, CXXII Триумфальная дорога в Риме — I Трифилий, еп. 

Левконтеона — ХСП Трифон, церковный писатель — LVII Фабиан, еп. Рима 

— LIV Фабий, еп. Антиохии — LXVI, LXIX Фабий, грамматик — LXXX 

Фарисеи, иудейская секта — XIII Фебадий, еп. Агена — CVIII 

Фекла, персонаж апокрифического сказания — VII Феликс, прокуратор 

Иудеи — V Феликс, еп. Рима — XCVIII Фелициссим, сторонник 

Присциллиана — СХХП Феодор, см. Григорий, еп. Неокесарии — LXV 

Феодор, еп. Гераклеи — ХС Феодосии, римский император — Р, СШ, CIV, 

CVI, CXII, СХШ, 



CXVII, CXVIII, CXXXV Феодотион, иудейский писатель — LIV 

Феоктист, еп. Кесарии Палестинской — LIV Феона, еп. Александрии — 

LXXVI Феотим, еп. Том — CXXXI Феофил, еп. Антиохии — XXV Феофил, 

еп. Кесарии Палестинской — XLIII Феспесий, ритор в Кесарии — СХШ 

Фест, прокуратор Иудеи — II, V Филей, еп. Тмуиса — LXXVIII Филипп, 

апостол — XVIII, XLV Филипп Араб, римский император — LIV Филипп, 

еп. Гортины — XXX 

Филон Александрийский, иудейский писатель — VIII, XI, XIII 

Фирмиан, см. Лактанций — LXXX 
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Фирмилиан, еп. Кесарии Каппадокийской — LIV 

Флегонт, один из 70 апостолов — X 

Фома, апостол — XVIII 

Фортунатиан, еп. Аквилеи — XCVII 

Фотин, еп. Сирмия — CVII 

Фракия, область — LXXXV, XC 

Фрасей, еп. Евмении — XLV 

Фригия, область — С 

Фронтон, оратор — XXIV 

Халкида, город в Греции — LXXXIII 

Хиларий, еп. Пиктавионский — LXXXVI, XCV, С 

Цельс, языческий писатель — Р 

Цецилий, пресвитер — LXVII 

Цицерон, рим. оратор и писатель — Р 

Эвполем, иудейский историк — XXXVIII 

Эдесса, город в Сирии — CXV 

Эдуи, племя в Галлии — LXXXII 

Элевсин, местечко в Греции — XIX 

Элевтерий, еп. Рима — XXII 

Элибер, город в Бетике — CV 



Эмеса, город в Сирии — XCI, CXXIX 

Эммаус, город в Иудее — LXIII 

Энкратиты, ересь - XXIX, XXXI 

Эфес, город в Малой Азии — IX, XLV 

Ювенк, пресвитер — LXXXIV 

Юлиан, римский император — Р, XCV, XCVI, СИ, CXVII 

Юлиан, сторонник Присциллиана — СХХП 

Юлий Африкан, христианский писатель — LXIII 

Юлий, еп. Рима - LXXXVI 

Юст, иудейский историк — XIV 

Юстин, мученик - IX, XXIII, XXIX 

Геннадий Массилийский «КНИГА О ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЯХ» 

Указатель имен и географических названий. Августин Аврелий, еп. 

Гиппонский — XXXVI, XXXVIII, XXXIX, 

XLV, LIX 

Авит, пресвитер в Испании — XLVII Авит, император Западной 

Римской империи — LXII Авксентий, еп. Милана, арианин — XXXII 

Авраам, праотец, библ. — XXIV, LX Адам, библ. - XIII, XCVIII Акакий, еп. 

Константинопольский — XCIV Аквилея, город в Италии — XVII 

Аквитания, провинция в Галлии — XIX, LXXXIV, LXXXVIII 

Александрия, город в Египте — XIX, XXXIII, LVII, LXXII, LXXXI, 

LXXXIX, ХСШ 

Амвросий, еп. Миланский — XXXVI, XCIV Анастасий, византийский 

император — LXXXVI, XCIV Анкира Галатская, город в Малой Азии — LV 

Антиох, еп. Птолемаиды — XX 

Антиохия, город в Сирии - XII, XXIX, LIII, LXVI, LXXI, ХСШ 

Антропоморфисты (авдиане) — XXXIII Аполлинарий Лаодикейский, 

аполлинариане — XII, (ХСШ) Аравия, аравийский язык — Р Арверн 

(Клермон-Ферран), город в Галлии — ХСП Арелат (Арль), город в Галлии — 

LXIX, LXXXVI Ариане - I, XIV, XVI, LXXIII, LXXVIII, LXXXV, XCVI, 



XCVII Ариминенс (Аримин), город в Италии, в котором состоялся собор — 

XVI Аркадий, император Восточной Римской империи — Р, XVI, XX, 

XXI, LII 

Аркадий, адресат Гонората Константинского — XCV Асклепий Афр, 

еп. Байенский — LXXIII Аттик, еп. Константинопольский — LII Ауденций, 

еп. Испанский — XIV 

598 

Африка, африканский - IV, V, XVIII, XXXVIII, LIX, XCV, XCVI, 

XCV1I 

Аэций, ересиарх — XXV Байена, город в Нумидии — LXXIII 

Барселона, город в Испании — XXXV Бахиарий, монах-странник — XXIV 

Боносиане — XIV Британия — LVI Валентин, ересиарх — XXV 

Валентиниан II, император Западной Римской империи — XVI 

Валентиниан III, император Западной Римской империи — XLI, 

XLVIII, LX, LXI, LXIII, LXIV, LXIX, LXXXIV Валериан, родственник 

Евхерия Лугдунского — LXIII Вардесан, ересиарх — III Василий Великий 

Каппадокийский — XVII Василий, адресат сочинения Виктора Картенского 

— LXXVII Венерий, еп. Массилийский — LXXIX Вер, пресвитер — XCVIII 

Вераний, сын Евхерия Лугдунского, еп. Ванса — LXIII, LXVII 

Верселен (Верчелл), город на Сардинии — XL Вигиланций, пресвитер в 

Барселоне — XXXV Вигилий, еп. Тридента — XXXVTI Вигилий, диакон — 

LI Виктор, еп. Картенский — LXXVII Викторий, математик — LXXXVIII 

Викторин, ритор Массилийский — LX Винцентий, пресвитер в Лерине — 

LXIV, LXXX Вителлий Афр — IV Вифлеем, город в Палестине — Р 

Воконий, еп. Касталланский — LXXVIII Вьенн, город в Галлии — LXVII, 

LXXXIII Гадарий, крестьянин, персонаж труда Никея — XXII Галаты, народ 

в Малой Азии — XXI Галл, ученик Мартина Турского — XIX 

Галлия, галлы - XXV, XXXV, LIX, LXIV, LXXX, XCII, XCVIII 

Геласий, папа римский — XCIV, XCIX, С Гелиодор, пресвитер в Антиохии 



— XXIX Гелиодор, пресвитер — VI Гельвидий, еретик — XXXII Геннадий, 

еп. Константинопольский — ХС Геннадий, пресвитер Массилийский — С 

Генсерик (Гензерих), король вандалов — LXXVII, LXXXIV, XCV 

Геракл, еп. Александрийский — XXXIII Гиппон, город в Африке — XXXVIII 

Гонорат, святой, еп. Арля — LXIX 
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Гонорат, еп. Константины — XCV 

Гонорат, еп. Массилийский — XCIX 

Гонорий, император Западной Римской империи — Р, XVIII, 

XXXIX, XL, XLVI, XLVIII 

Грат, несторианин, адресат послания Фауста Регийского — LXXXV 

Греки, греческий - XI, XIII, XVII, XLV, XLVI, LVII, LXVII Григорий 

Назианзин — XVII Гунерик, король вандалов — XCVII Дамас, папа римский 

— XVI Даниил, пророк, библ. — Р, ХС 

Даниил, предшественник Вигиланция по воззрениям — XXXV 

Дионисий, адресат папы Юлия — II Диоскор, еп. Александрийский — 

LXXXIX Донатизм, донатисты — IV, V, XVIII, LXXIII Евагрий, монах в 

Египте — XI, XVII Евагрий, монах из Южной Галлии — L Евгений, еп. 

Карфагенский — XCVII Евномий, евномиане — XII, XXV Евсевий, еп. 

Верселенский — XL 

Евсевий, еп. Кесарийский - XVII, LXXXVIII, LXXXIX Евсевий, еп. 

Миланский — XXXFV Евстахий, еп. Массилийский — LXXIX Евтихий, 

евтихиане - II, LXVI, LXX, LXXI, LXXXII, LXXXIV, 

LXXXIX, XCIV Евтропий, пресвитер — XLIX Евхерий, пресвитер в 

Лугдуне (Лионе) — LXIII Египет - VII, X, LXI 

Ефрем (Сирин), диакон - III, LXVI, LXXIV Зенон, византийский 

император — ХСП Зосима, папа римский — XLIII 

Иероним Стридонский - Р, I, XVII, XXXII, XXXV, XXXIX, LXII 

Иннокентий I, папа римский — XLIII Иоанн, евангелист, автор 



Апокалипсиса — XVIII, С Иоанн Предтеча, библ. — XL Иоанн, пресвитер в 

Антиохии — ХСШ Иоанн, еп. Иерусалимский — XXX 

Иоанн Хризостом, еп. Константинопольский — XXI, LXI Иов, библ. - 

Р, LXII Иовиан, римский император — I Иовиниан, еретик — LXXV Иосиф, 

библ. - XXXII Ипполит - LXXXVIII Исаак Еврей — XXVI Исаак, пресвитер в 

Антиохии — LXVI Исайя, пророк, библ. — I, XL 
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Испания - XIV, XXIII, XXXIX, XLVII 

Иуда Искариот, библ. — XL 

Иудеи (евреи), еврейский — Р, LXXVIII, XCI 

Кампания, область в Италии — XLV 

Каннат, монах в Массилии (?) — LXXX 

Картена, город в Мавретании — LXXVII 

Карфаген, город в Африке — XCVII 

Кассиан (Иоанн) - LXI, LXIII, LXXXIV 

Касталлана, город в Мавретании — LXXVIII 

Келесирия, область Сирии — XCI 

Киприан, мученик — XL, XLII, XLIII 

Кир, врач, философ, монах — LXXXI 

Кира, город в Сирии — LXXXIX 

Кирилл, еп. Александрийский — LVII, ХСШ 

Клавдиан Мамерт, пресвитер во Вьенне — LXXXIII 

Клавдий, еп. Вьенна (?) — LXVII 

Климент I, папа римский — XVII 

Коммодиан, христианский писатель — XV 

Констант, римский император — IV 

Константин I Великий, римский император — I, LXXXIX 

Константин, сын (отец ?) императора Валентиниана III — XLV 

Константина, город в Африке — XCV 

Константинополь - XXI, LII, LIII, LXI, LXX, LXXXII, XC 



Констанций II, римский император — I 

Констанция, монахиня — LXXV 

Корнелий, настоятель монастыря в Египте — VII 

Корсиканские еп-ы — XCVII 

Ксист (Сикст) И, папа римский — XVII. 

Ксист (Сикст) III, папа римский — LIV 

Лаврентий, мученик — XL 

Лактанций, христианский писатель — XV 

Лев Великий, папа римский - LXI, LXX, LXXII, LXXXIV 

Лев I, византийский император - LXVI, LXX, LXXII, LXXIX, 

LXXXIX, XC, XCII Лепор, пресвитер в Галлии — LIX Лерин, 

Леринский остров (у побережья Южной Галлии) — LXFV, 

LXXXV. 

Лугдун, город в Галлии — LXIII Лукиан, пресвитер — XLVI, XLVII 

Люцифериане — XVI 

Мавретания, мавретанский - LXXVII, LXXVIII, XCVII, XCVIII 

Майориан, император Западной Римской империи — LXX, LXXIX Мамерт, 

еп. Вьеннский — LXXXIII Манихеи — XIV Макарий, монах в Египте — X, 

XI 
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Макарий, монах в Риме — XXVIII 

Македониане — XVI, LXXXV 

Макробий, пресвитер — V 

Максим, еп. Таврина (Турина) — XL 

Максимин, еп. Арианский (Африка) — XCVI 

Максимин Дайа (Даза), римский император — I 

Маркион, ересиарх, маркиониты — XXV, (XCI) 

Мартин, еп. Турский — XIX 

Марцелл, пресвитер, адресат труда Сальвиана Массилийского — 

LXVII. 



Марцеллин, пресвитер — XVI Марциан (Маркиан), византийский 

император — LXII, LXIII, 

LXVI, LXIX 

Массилия, город в Галлии — LX, LXI, LXVII, LXXIX, XCIX, С 

Матфей, евангелист — Р 

Меланья Старшая, сестра Паулина Ноланского — XLVIII Мелодий, 

персонаж труда Никея — XXII Месопотамия — LXXI Мисий, пресвитер в 

Массилии — LXXIX Моисей, библ. - XCI Монтаниты — V 

Мохим, пресвитер в Антиохии — LXXI Нестор (Несторий), несториане 

— LH, LIII, LIV, LV, LVII, LXI, 

LXVI, LXXII, LXXXI, LXXXII, LXXXV, XCIII, XCIV, С Никей 

(Никетий, Никитий), еп. Ромасианы — XXII Никейский собор — I 

Никомедия, город в Малой Азии — LXVI Ниневия, ниневийцы — XL 

Нисибена (Нисибис), город в Сирии — I Новациане — XVI Нола, город в 

Италии — XLVIII Олимпий, еп. в Испании — XXIII Оптат, африканский 

писатель — V Оресиесий, монах в Египте — IX 

Ориген, христианский писатель — XVII, XIX, XXXIII, XXXVI Орозий 

Павел, пресвитер из Испании — XXXIX, XLVII Павел, апостол — LXI 

Павел, пресвитер — LXXV Павлин - LXVIII 

Павлин, пресвитер в Антиохии — III Павлин, еп. Ноланский — XIX, 

XXXI, XLVIII Памфилий, мученик, христианский писатель — XVII 

Паннония — LXXV Папий, христианский писатель — XV Пастор, еп. в 

Испании — LXXVI 
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Пахомий, монах и настоятель монастыря в Египте — VII, VIII, IX 

Пелагий, пелагианцы — XIX, XLII, XLIV, XLV, LIX, С 

Перегрин, псевдоним Винцентия Леринского — LXIV 

Петр, апостол - Р, XXXIV 

Петр, пресвитер в Эдессе — LXXIV 

Петр Монг, еп. Александрии — XCIV 



Петроний, еп. Болонский — XLI 

Петроний, префект претория (в Галлии), отец еп-а Петрония — XLI 

Пилат Понтий, библ. — XL 

Померий, пресвитер в Галлии — XCVIII 

Постумиан, ученик Мартина Турского — XIX 

Принципий, изложивший слова Померия — XCVIII 

Присциллиан, ересиарх — LXXVI 

Проб, адресат Руфина Аквилейского — XVII 

Проспер, богослов - LXXXIV, LXXXVIH 

Протерий, еп. Александрийский — LXXII 

Пруденций — XIII 

Регий Галльский, город в Галлии — LXXXV 

Рим, римляне - Р, II, V, XXVIII, XXXIX, XLIII, LIV, LXI, LXX, 

LXXII, LXXXIV, LXXXVIII, XCIX, С Руфин, пресвитер Аквилейский 

— XVII, XVIII Савватий, еп. в Галлии — XXV Савеллиане — XIV 

Салоний, сын Евхерия Лугдунского, еп. Женевы — LXIII, LXVII 

Сальвиан, пресвитер в Массилии — LXVII Самуил, пресвитер в Эдессе — 

LXXXII Сардинские еп-ы — XCVII Севериан, еп. Габалы — XXI Сервусдей 

(Servus Dei), en. (?) — LXXXVII Сиагрий, антиприсциллианский писатель — 

LXV Сидоний Аполлинарий, еп. Арвернский — ХСП Симмах - XIII, XXXII 

Симон, иудей, персонаж труда Евагрия Галльского — L Симплициан, 

еп. Миланский — XXXVI, XXXVII Сирии, настоятель монастыря в Египте — 

VII Сирия, сирийский - LXVI, LXXXII, LXXXIX Скифия — LXI Соломон, 

библ. - XXXVIII Стефан, первомученик — XXXIX, XLVI Стридон, город в 

Далмации — Р Сульпиций Север, пресвитер, христианский писатель — XIX, 

XLVIII 

Таврин (Турин), город в Италии — XL Танаис, река — XXXIX 

Тертуллиан, христианский писатель — XV 
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Тимофей Элур, еп. Александрии — II, LVIII (?), LXXII, LXXXI, 



LXXXII, ХСШ 

Тихон, донатистский еп. — XVIII Урсин, монах — XXVII Фастидий, 

еп. в Британии — LVI Фатала, адресат Фастидия Британского — LVI Фауст, 

еп. Регия Галльского — LXXXV, LXXXVI Фаустин, пресвитер — XVI 

Фаюм, старинный египетский монастырь — VII Феликс, префект претория 

— LXXXV. Феликс, папа римский — LXXXVI Феодор, пресвитер Антиохии 

— XII 

Феодор, пресвитер, настоятель монастыря в Египте — VIII, IX Феодор 

(Феодот), еп. Анкиры Галатской — LV Феодорит, еп. Кирский — LXXXIX 

Феодосии I, римский император — Р, XVIII, XLVIII Феодосии II, император 

Восточной Римской империи — XXI, 

XXXIII, XL, XLI, XLVI, LX, LXI, LXIV Феодул, пресвитер в Келесирии 

— XCI Феофил, еп. Александрийский — XXXIII, LXXXVIII Феофил 

христианин, персонаж труда Евагрия Галльского — L Филипп, пресвитер — 

LXII Флавиан, еп. Константинопольский — LXX Флацилла, императрица, 

жена Феодосия I — XVI Фотин, фотиниане — XIV Халдеи, халдейский — Р 

Халкедонский собор - LXXII, LXXXI Хиларий, еп. Арлеатский (Арльский) — 

LXIX, XCIX Хиларий, еп. Пиктавийский — XVI Хиларий, папа римский — 

LXXXVIII Цезарий, еп. Арлеатский (Арльский) — LXXXVI Целестий, 

пелагианец — XLIV Целестин I, папа римский — LFV 

Цельс, персонаж эпитафии Павлина Ноланского — XLVIII Цереалий, 

еп. в Африке — XCVI Эдесса, город в Сирии — LXXIV, LXXXII Эсфирь, 

библ. - XXXVIII. 

Эфер, сын ритора Викторина Массилийского — LX Эфесский собор — 

LV Юлиан Отступник, римский император — I Юлиан, еп. Кампанский — 

XLV Юлиан, еп. - XCVIII Юлий, папа римский — II Яков, еп. Нисибиса — I 

Яков (Иаков), библ. — XVII 

Виктор Витенский 

«ИСТОРИЯ ГОНЕНИЙ В АФРИКАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ» 

Указатель имен, этнических и географических названий. 



В указатель не включены имена епископов, упомянутых в «Перечне...». 

«Рассказ о страданиях 7 монахов...» в дальнейшем обозначается Р, 

пролог — П, римскими цифрами обозначается номер книги, арабскими — 

номер параграфа. 

Нумерация указателя дана в соответствии с нумерацией параграфов. 

Абаритана, провинция — I, 4 Абенса, город — I, 12 Аббирит, город — 

II, 8 Августин — I, 3; V, 18 Авраам, патриарх, библ. — Р II Ахав, пророк — 

III, 19 Адруметина, город — I, 7; V, 4 Аквитаны, город — I, 7 Аквы 

Регийские, город — V, 5 Аланы - II, 13; IV, 2 

Александр, посол императора Зенона — И, 2 Амвросий, еп. 

Медиоланский, церковный писатель — V, 18 Анания, библ. — III, 14 Андвит, 

пресвитер ариан — I, 13 Андрей, настоятель Табраценского монастыря — I, 

10 Ансага, река — И, 5 Антоний, еп. арианин — V, 11; 12; 16 Апулия, 

область Италии — I, 17 Аримин, город, место проведения собора — IV, 2 

Армогаст, исповедник — I, 14 Африка - П; I, 1;4; II, 2; 6; 7; 13; 15; 18; IV, 1; 

V, 1; 4; 17; 19; Р II 
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Бигва, базилика в монастыре — Р VII 

Бизацена, провинция — I, 4; 14; III, 23 

Бонифаций, диакон — V, 10; Р III 

Бонифаций, комит — I, 6 

Бонифаций, еп. Грацианский — III, 23 

Бонифаций, еп. Форациоанский — III, 23 

Брития, область Италии — I, 17 

Буронита, город — I, 11 

Валентиниан, римский император — I, 4; 8 

Валериан, еп. Абенсы — I, 12 

Варнава, апостол — III, 19 

Вибиан, город — II, 16 

Вика Аммонийская, город — I, 13 



Виктория, мученица — V, 3 

Викториан, проконсул Карфагена — V, 4 

Виллатик, еп. Казы Медианы — III, 23 

Виндемиал, еп. — РIII 

Винцентий, еп. Гигитанский — I, 9 

Витарит, нотарий Гунериха — И, 2; 14; 18 

Вицис, еп. Сабратенский — I, 7 

Гала, город — I, 13 

Гамут, брат Хельдики — II, 5 

Гейзерих, король вандалов — I, 1; 4; 6; 8; 10; 11; 12; 14; 15; II, 1; 5; 

IV, 2; V, 2; 8; V, 10 Гентон, сын Гейзериха — И, 5 Герман, еп. — II, 16; 

V, 1 Гетулия, провинция — I, 4 Гигит, город — I, 9 Гиппон Регий, город — I, 

3 Гирба, город — I, 7 Годаг, сын Гентона — II, 5 Гортулан, еп. — IV, 4 

Грациана, город — III, 23 Гунирик (Гунерих), сын Гейзериха, король 

вандалов — I, 16; 17; II, 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; IV, 1; 2; 3; 4; V, 

4; 7; 11; 16; 17; 21; Р II Давид, библ. - III, 2; 10; 12; 17; 18; 21 Дагила, 

исповедница — V, 8 Далмация — I, 17 Даниил, пророк — III, 13 Датива, 

мученица — V, 1 Деограций, еп. Карфагена — I, 8 Диадох, еп. — П 

Дионисия, мученица — V, 1 
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Ебуса, остров — I, 4 

Ева, библ. — I, 16 

Евгений, еп. Карфагена — II, 3; 6; 14; 15; 17; 18; V, 9; 11 

Евсевий, церковный историк — V, 18 

Евстратий, еп. Суфетанский — I, 7 

Елпидофор, арианин — V, 9 

Заттар, город — III, 23 

Зевгитана, провинция — I, 4; 9; 12 

Зенон, император Византии — I, 17; II, 1; 2; 13; V, 6; 7 



Зиквенская гора — II, 6; V, 15 

Зурит, город — II, 9 

Иеремия, библ. — II, 10 

Иероним, церковный историк — V, 18 

Иерусалим, город в Иудее — V, 20 

Илия, пророк — III, 22 

Иллирик, провинция — V, 20 

Иоанн, евангелист - III, 3; 5; 6; 7; 11; 16; 20; V, 13 

Иоанн, монах — I, 7 

Иов, библ. - I, 16; III, 12 

Исайя, пророк — III, 15 

Испания — I, 1; 17; V, 6 

Италия — I, 4; 17 

Иукунд, патриарх ариан — I, 14; II, 5 

Каза Медиана, город — III, 23 

Калабрия, область Италии — I, 17 

Кампания, область Италии — I, 17 

Капсен, город — Р III 

Капсур, царь мавров — I, 11 

Капрапикта, местность в стране мавров — I, 11 

Карфаген - I, 3; 4; 5; 9; 14; II, 1; 2; 8; 13; 14; 17; IV, 1; 2; 3; V, 4; 7; 

10; 14; 16; 17; Р III Квинтиан, еп. Уруси — I, 9; II, 6 Кводвультдей, еп. 

Карфагена — I, 5 Киприан, еп. Карфагена, мученик — I, 5 Киприан, еп. 

Унизибиренский — II, 11 Кирила, еп. ариан — II, 3; 6; 18; V, 6; 14 

Клементиан, монах — II, 1 Константинополь — II, 2; V, 6 Корсика, остров — 

I, 4; IV, 5 Кресконий, пресвитер Мизейтана — V, 15 Кресконий, еп. города 

Оея — I, 7 Кресцент, митрополит Аквитаны — 1,7 Кулузитан, город — V, 3 

Лазарь, библ. — II, 18 
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Лариб, город — II, 6; 9 



Леонтия, дочь еп. Германа, мученица — V, 1 

Лет, еп. — II, 18 

Либерат, авва — V, 10; Р III 

Либерат, лекарь — V, 14 

Лука, город — П 

Лукания, область Италии — I, 17 

Мавретания Большая, провинция — V, 6 

Мавры - I, 8; 11; II, 2; 9; 10; 12; РII 

Майорик, сын Дионисии, мученик — V, 1 

Майорика, остров — I, 4 

Маккавеи, библ. — Р III; P V 

Максима, мученица — I, 10 

Максим, монах — V, 10; Р III; P V 

Мансует, еп. Урицитанский — I, 3 

Мансует, еп. — И, 16 

Маппалия, местечко вблизи Карфагена — I, 5 

Маривад, диакон ариан — I, 16 

Мартиниан, мученик — I, 10 

Маскулан, архимим — I, 15 

Мезенций, миф. — V, 18 

Мемории храм, место в Карфагене — IV, 4 

Мизейтана, город — V, 15 

Минорика, остров — I, 4 

Моисей, библ. — III, 2; 11; 22 

Муритта, диакон — V, 9; Р VI 

Навуходоносор, библ. — 1,7 

Неаполь, город — I, 5 

Никазий, донатист, затем арианин — V, 21 

Новара, базилика в Карфагене — I, 8 

Нумидия, провинция — I, 4; III, 23 



Обад, королевский наместник — II, 15 

Одоакр (Одуакр), правитель Италии — I, 4 

Олибрий, император Западной Римской империи — II, 1 

Олоферн, библ. — I, 7 

Оея, город — I, 7 

Павел, апостол - П; III, 11; 13; 16; 19 (Ахав); 20; 22; V, 19; 20 

Павел, еп. Синнара — I, 9; II, 6 

Панпиниан, еп. Виты — I, 3 

Перпетуя, мученик — I, 3 

Петр, апостол — III, 3 (Симон Бар Иона); 14; V, 20 

Плацидия, императрица Западной Римской империи — II, 1; 2 

Президий, еп. Суфетуленский — II, 16 

Проконсульская провинция — I, 9 
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Прокул, чиновник —1,12 

Регий, город — I, 13 

Регин, легат императора Зенона — II, 13 

Репарат, субдиакон — V, 6 

Реститута, базилика — I, 5 

Рим, город - I, 8; 11; И, 15 

Рогат, монах — V, 10; Р III 

Рустик, субдиакон — V, 10; Р III 

Руфин, церковный историк — V, 18 

Сабрат, город — I, 7 

Савелий, ересиарх — III, 6 

Саллюстий, римский историк — V, 18 

Салютарий, архидиакон — V, 9; Р VI 

Сардиния, остров — I, 4; 17; И, 7 

Сатур, управляющий у Гунериха — I, 16 

Сатуриан, мученик — I, 10 



Себастиан, комит — I, 6 

Север, патриций, легат Зенона — I, 17 

Секундиан, еп. Вибианенский — И, 16 

Селевкия, город — III, 19; IV, 2 

Септим, монах — V, 10; Р III 

Серв, субдиакон — Р III 

Серв, мученик — V, 2 

Сесаон, родственник Гейзериха — 1,11 

Сидензий Бонифаций, мученик — V, 1 

Сикка Венерия, город — II, 6; 9 

Синнар, город — I, 9 

Сицилия, остров — I, 4; 17; II, 7 

Соломон, библ. — III, 2; 15 

Стефан, св. — V, 14 

Сцилитаны, мученики — I, 3 

Суфес, город — I, 7 

Суфетул, город — II, 16 

Табраценский монастырь — I, 10 

Тамаллум, город — V, 12 

Тамбайен, город — V, 5 

Теодерих, сын Гейзериха — I, 14; II, 5 

Теухария, мученица — II, 5 

Теухарий, чтец, мученик — V, 10 

Тевдала, город — I, 7 

Тимофей, ученик апостола Павла — П, III, 19 

Типаз, город — V, 6 

Трация, область — II, 7 

Триполитания, провинция — I, 7; V, 11 
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Тубуртан, город — V, 2 



Тунузуд, город — I, 13 

Унизибир, город — II, 11 

Ураний, посол Зенона — V, 7 

Урбан, еп. Гирбенский — 1,7 

Уриси (Уруси), город — I, 3 

Утиценская область — II, 4 

Фауста, церковь в Карфагене — I, 8; II, 5; 6; 17; V, 9 

Фауст, еп. Буронитанский — I, 11 

Фелицитата, мученица — I, 3 

Феликс, еп. Адруметины — I, 7 

Феликс, еп. Аббиританский — II, 8 

Феликс, управляющий у Теодериха — I, 14 

Феликс, слепой — II, 17 

Филипп, апостол — III, 3 

Флорентиан, еп. — IV, 4 

Фома, еп. — I, 9 

Фораций, город — III, 23 

Фрументий, купец, мученик — V, 10 

Фускул, еп. — II, 16 

Хабетдей, еп. Тамаллума — V, 12; 16 

Хабетдей, еп. Тевдаленский — I, 7 

Хильдирик, сын Гунериха — IV, 4 

Хельдика, наместник короля — И, 5 

Целерина, мученица — I, 3 

Целерина, местность — Р VII 

Цирта, город — II, 5 

Эдесса, город в Македонии — I, 9 

Эллада — I, 17 

Эмилий, доктор, мученик — V, 1 

Эпир — I, 17 



Януарий, еп. Заттаренский — III, 23 

Филосторгий «СОКРАЩЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ» 

Указатель имен, этнических и географических названий. Авраам, библ. 

— III, 4 Авксентий, еп. Мопсуэсты — V, 2; Fr., 3 Авксидиан, еп. — VIII, 4 

Авксоний, префект претория — IX, 8; 11 Авксорианы, африканское племя — 

XI, 8 Аврелиан, префект претория при Аркадии — XI, 6 Агапит, еп. Синнада 

— И, 8; Fr., 1 Агелий, полководец Прокопия — IX, 5 Адаульф (Атаульф), 

предводитель готов — XII, 4 Аденэ, римский эмпорий в Аравии — III, 4 

Адриан Элий, император — VII, 11 Азия - II, 5; XI, 7; 8 Аила, город в 

Палетине — III, 6 

Акакий, еп. Кесарии Палестинской — IV, 12; V, 1; 2; VI, 4; Add., 8 

Акакий, еп. Тарса — V, 1 Аквилея, город в Италии — XII, 13 Аксия, остров 

— IX, 11 Аларих, предводитель готов — XII, 2; 3; 4 Александр, еп. 

Александрии — Proleg.; I, 3; 4; II, 1; 7; 10 Александр, еп. Константинополя — 

II, 10; 14 Александр Бавкалис, пресвитер в Александрии — I, 4 Александр 

Македонский — III, 6 Александрия, город в Египте — I, 4; 7; И, 1; 7; 11; 18; 

III, 3; 12; 15; 

17; 20; V, 5; VII, 2; VIII, 10; 17 Алмирида, местечко в Мезии — X, 6 

Альбион — см. Британия 

Альпы, горы в Верхней Галатии (Галлии) — I, 5; XI, 2; XII, 2 Амасия, 

город в Малой Азии — I, 8; Add., 3 Амблада, город в Малой Азии — V, 2 

Амфион, еп. Сигедона — Add., 3 Аназарб, город в Киликии — III, 15; Add., 3; 

Fr., 2 
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Андрей, апостол — III, 2 Аниан, еп. Антиохии — IV, 11 

Анисий, пресвитер, дед Филосторгия-историка — IX, 9 Анкира, город в 

Малой Азии — III, 16; IV, 6; V, 1; VIII, 8 Аннибалиан, племянник 

Константина Великого — III, 22 Антиох IV Эпифан, царь из династии 

Селевкидов — 1, 1 Антиох V Эвпатор, царь из династии Селевкидов — 1,1 

Антиохия, город в Сирии - II, 7; 14; III, 13; 15; 17; 18; 20; 26; 28; 



IV, 4; 5; 8; И; 12; V, 1; 5; VI, 4; VII, 5; 8; VIII, 2; IX, 3; 14; 

17; 18; 19; X, 1; Add., 6; Fr., 2; 4; 5 Антоний, еп. Тарса — II, 3; 14; 15; 

III, 15 Антоний,сириец — X, 11 Апелиот, город — III, 7 

Аполлинарий, еп. Лаодикии — VIII, 11; 12; 13; 14; 15; Add., 13 

Аполлон, божество (эллин.) — VII, 8 Арависса, город в Малой Армении — 

IV, 4; Fr., 4 Аравия — III, 4; 6; 8; 11 Арарат, гора в Армении — III, 8 

Арбогаст, военачальник имп. Валентиниана II — X, 8; XI, 1; 2 

Ардавурий, военачальник имп. Феодосия II — XII, 13 Арий, ересиарх - 

Proleg.; I, 3; 4; 7; II, 1; 2; V, 5; X, 2; 7; Add., 3; 4; 9 Ариане - IX, 19; X, 3; Fr., 6 

Аримин, город в Италии — IV, 10; V, 1; 3; X, 2 Аринфей, военачальник — 

VIII, 8 Аркадий, император — X, 5; XI, 3; 6; XII, 7 Аркадия, дочь имп. 

Аркадия — XI, 6 Армения, армяне - III, 8; IV, 8; V, 1; VIII, 1 Армения 

Большая — III, 8; XI, 8 Армения Малая — III, 8; IV, 4; Fr., 4 Арриан, еп. в 

Ионии - VIII, 2; 4; 6; 7; IX, 1; 18 Арсений, еп. Ипсильский — II, 11 

Аспар, сын Ардавурия, военачальник имп. Феодовия II — XII, 13 

Астерий, еп. Каппадокии — II, 14; 15; IV, 4 Астерий, пресвитер в Антиохии 

— X, 1 Аттал, узурпатор — XII, 3; 4; 5 Ауксумиты, народ в Эфиопии — III, 6 

Ауксумис, столица ауксумитов — III, 6 Афанасий, еп. Александрии - И, 11; 

18; III, 3,12; 17; 22; IV, 3; VII, 

2; VIII, 6; Add., 13 

Афанасий, еп. Аназарба — III, 15; Add., 3 Афанасий, еп. Анкиры — V, 

1 Афины, город в Элладе — XII, 2; Fr., 3 Африка — XI, 8 Афтоний, манихей 

— III, 15 Ахайя, область Греции — III, 2 
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Аэций, еп. Палестины — III, 12 

Аэций, ересиарх — III, 14; 15; 16; 17; 19; 20; 27; IV, 8; И; 12; V, 1;2; 

3; 4; VI, 3; 4; 7; VII, 2; 5; 6; VIII, 2; 4; 7; 18; IX, 1; 3; 4; 6; 

7; 13; X, 1; 2; Add., 7; 9; Fr., 2; 3 Барка, город в Ливии Верхней — Add., 

3 Беотия, область в Греции — III, 11 Береника, город в Ливии Верхней — 



Add., 3 Берия (Бероя), город во Фракии — IX, 8; 19 Борей, город в Ливии 

Верхней — Add., 3 Борисея, селение в Каппадокии — IX, 9 Британия — I, 5 

Вавдон, военачальник, тесть имп. Аркадия — XI, 6 Вавила, еп. 

Антиохии — VII, 8; 12 

Валент, император — VII, 10; VIII, 8; 16; IX, 3; 5; 6; 7; 8; 15; 17 Валент, 

еп. Мурсы — IX, 8 

Валентиниан I, император — VII, 7; VIII, 5; 8; 16; IX, 16; X, 7 

Валентиниан II, император — IX, 16; X, 7; 8; XI, 1; 2 Валентиниан III, 

император — Proleg.; XII, 12; 13 Валериан, император — И, 5 

Варватион, полководец имп. Констанция II — IV, 1 Варфоломей, 

апостол — II, 6 Василий, еп. Амасии — I, 8; Add., 3 Василий, еп. Анкиры — 

III, 16; 27; IV, 6; 8; 9; 10; 11; 12; V, 1; 4; 

VIII, 17 Василий Великий, еп. Кесарии Каппадокийской — IV, 12; VIII, 

11; 12; 13; X, 6; Add., 10; 13 Вениаминово колено, библ. — VII, 14 

Ветранион, император — III, 22; 24 Византии (см. Константинополь), город 

— II, 9; XII, 13 Вифиния, область Малой Азии — III, 22; IV, 1; Add., 3 Гайна, 

военачальник имп. Аркадия — XI, 8 Галатия, область в Малой Азии — II, 5; 

VIII, 8 Галатия Верхняя (см. Галлия) — I, 5; X, 5; Add., 5 Галатия 

Припонтийская — VIII, 2 Галл, цезарь - III, 25; 27; 28; IV, 1; 2; 8; VI, 7 Галла, 

дочь Валентиниана I — IX, 16; X, 7 Геллеспонт — XI, 8 Галлиен, император 

— II, 5 Галлия — I, 5; II, 18; III, 24; IV, 2; XII, 4 Галлия Западная — Add., 5 

Георгий, еп. Александрии — III, 3; 12; VII, 2 Георгий, еп. Лаодикии 

Сирийской — VIII, 17 Гераклеан, узурпатор — XII, 6 Гераклея Понтийская, 

город в Малой Азии — IV, 8 Гераклея Фракийская - VIII, 17; IX, 10; 14 
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Германикия, город в Малой Азии — IV, 4 

Герон, еп. - VII, 13 

Герресиан, сторонник Аэция — IX, 6 

Геталии, народ во Фракии — II, 5 

Гетика, область во Фракии — II, 5 



Гион (см. Нил), река — III, 10 

Гирканское море — III, 7 

Гланф, высокопоставленный придворный — VIII, 8 

Гомарий, полководец Прокопия — IX, 5 

Гомер — Ft., 6 

Гонорий, император - XI, 2; 3; XII, 1; 2; 3; 4; 5; 12; 13 

Готия, область — И, 5 

Готы - XI, 8; XII, 2 

Грациан, император — VIII, 8; IX, 16; 17; X, 5; 8 

Григорий, еп. Александрии — II, 11; 18 

Григорий Богослов, еп. Назианза — VIII, 11; 13; Add., 13 

Гунны - IX, 17; XI, 8 

Давид, пророк, библ. — III, 9 

Давид, царь иудеев, библ. — VII, 14 

Дадастаны, местечко в Галатии — VIII, 8 

Дакий, еп. Вероники — Add., 3 

Дакия, область — III, 24 

Дакороины, место, где находилось имение Евномия — X, 6; XI, 5 

Далмация, область — IV, 1; XII, 2; 13 

Дан, сын Иакова, библ. — VII, 3; Add., 12 

Дан (см. Кесария Филиппова, Панеад), город — VII, 3; Add., 12 

Дан, река, исток Иордана — Add., 12 

Даниил, пророк, библ. — I, 1 

Данит, река, исток Иордана — Add., 12 

Дациан, патриций — VIII, 8 

Дафна, пригород Антиохии — VII, 12 

Демофил, еп. Константинополя — IX, 8; 10; 13; 14; 19; Fr., 6 

Деций, император — VII, 8 

Див, остров у Индии, дивейцы — III, 4; 5 

Диоклетиан, император — I, 5 



Дион, историк — Add., 1 

Дионис, греч. божество — Fr., 3 

Домициан, префект претория — III, 28; IV, 1 

Домнин, еп. Маркианополя — IX, 8 

Дорофей, еп. Антиохии — IX, 13; 14; 19; X, 1 

Евагрий, иерарх-арианин — IX, 1 

Евгений, еп. Никеи — IX, 8 

Евгений, узурпатор — XI, 2 

Евдоксий, еп. Антиохии, затем Константинополя — II, 14; IV, 4; 5; 

6; 8; 11; 12; V, 1; 3; VI, 1; 2; 3; 4; VII, 5; 6; VIII, 2; 4; 7; IX, 

3; 4; 7; 8; XII, И; Fr., 4 
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Евдоксий, пресвитер — X, 12 

Евзой, еп. Антиохии — V, 5; VI, 5; VII, 5; 6; VIII, 2; 4; 7; IX, 3; 4; 14 

Евлалий, еп. Антиохии — III, 15; Add., 3; Fr., 2 

Евлампия, мать Филосторгия-историка — IX, 9 

Евномий, ересиарх — III, 20; 21; IV, 5; 8; 9; 12; V, 3; VI, 1- 2- 3- 4- 

VII, 5; 6; VIII, 2; 3; 4; 12; 18; IX, 1; 3; 4; 5; 6; 8- 9' lV \i 

18; X, 1; 6; XI, 5; XII, 11; Add., 7; 10; Fr., 2; 3 Евномиане — IX, 14; 18; 

19; X, 4; XII, 11 Европа — II, 5; XI, 7; 8 Евсевий Памфил, еп. Кесарии 

Палестинской — I 2-VIII 14-Add 

3; Fr., I Евсевий, еп. Никомедии — I, 9; 10; И, 1; 3; 5; 7; 10; 11; 14; 15- 

16- 

III, 4; Add., 2; 3; 4; 5 Евсевий, еп. Самостаты — V, 3 Евсевий, препозит 

Констанция II — IV, 1 Евсевия, жена имп. Констанция II — Fr., 6 Евстафий, 

еп. Антиохии — И, 7; III, 18 Евстафий, еп. Севастии — III, 16; 27; IV, 8; 12; 

V, 1; 3 Евстафий, комит при Константе — 111,12 Евстафий, старец — VIII, 17 

Евтропий, препозит при имп. Аркадии — XI, 4; 5; 6 Евтропий, 

евномианин — IX, 18 Евфрат, река — III, 7; 8; 9; 10 Евфратисия, область реки 

Евфрат — XI, 8 



Евфроний, еп. Галатии Припонтийской и Каппадокии — VIII, 2 

Евхерий, сын Стилихона — XI, 3; XII, 2; 3 Египет, египтяне - III, 6; 10; VII, 6; 

7; 13; VIII, 2; 5; X, 11; XI, 8; 

Add., 3 

Египтий (см. Нил), река — III, 10 Елеазар, мученик, библ. — I, 1 Елена, 

мать Константина Великого — II, 12 Елена, сестра Констанция II — IV, 2 

Еленополис, город в Малой Азии — II, 12 Елисей Пророк, библ. — VII, 4 

Еррениан, сторонник Аэция — IX, 6 Зопир, еп. Барки — Add., 3 Иаков, библ. 

— VII, 3 Иаков, еп. Нисибиса — III, 23 Ибер, река в Испании — IX, 17 

Иберия (см. Испания) — IX, 17 Иевус (см. Иерусалим) — VII, 14 Иезекииль, 

пророк, библ. — III, 15 

Иерусалим, город в Палестине — III, 12; 25; IV, 12; VII, 9; 11; 14 

Израиль — III, 6 Илиодор, еп. в Ливии — VII, 6; VIII, 2 
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Иллирия, область - V, 1; IX, 3; 8; XII, 2; 13; Add., 4 

Индия, индийцы — II, 6; III, 4; 5; 11; 15; Fr., 5 

Индийское море — III, 10 

Иоав, полководец царя Давида, библ. — VII, 14 

Иоанн Креститель, библ. — VII, 4 

Иоанн, узурпатор — Proleg.; XII, 13 

Иоанн, еп. Палестины — IX, 18 

Иовиан, император — VIII, 1; 5; 6; 8; IX, 5 

Иовиан, узурпатор — XII, 6 

Иония, область в Малой Азии — IV, 2; VIII, 2; XII, 3 

Иор, река, исток Иордана — Add., 12 

Иорат, река, исток Иордана — Add., 12 

Иордан, река в Палестине — XII, 10; Add., 12 

Иосиф Флавий, историк — I, 1; Add., 1 

Ипатий, еп. Никеи — IX, 19 

Ипатия, женщина-математик — VIII, 9 



Иринополь, город в Киликии — IV, 10; Add., 3 

Ирод Великий, царь Иудеи — Add., 12 

Исавры, народ в Малой Азии — XI, 8 

Исихий, пресвитер в Константинополе — VI, 1 

Испания, область — IV, 3; IX, 17 

Истр, река - И, 5; IX, 17; X, 6; XI, 8; Fr., 6 

Исхира, пресвитер — II, 11 

Италия - III, 24; XII, 2 

Иуда Маккавей, иудейский полководец, библ. — I, 1 

Иудеи - I, 1; III, 4; VII, 9; 11; 14; Add., I; Fr., 5 

Иудея, область — Add., 12 

Каллиник, еп. Пелусия — II, 11 

Камбрий, библ. - IX, 1 

Кампания, область в Италии — XII, 3 

Кандид, еп. в Лидии — VIII, 2; 4; 6; 7; IX, 1 

Канпий, библ. — IX, 1 

Каппадокия, область в Малой Азии, каппадокийцы — II, 5; 11; 14; 

III, 3; 4; 12; 20; VI, 3; VIII, 2; IX, 12; X, 6; 8; Add., 3; 13 Каппадокия 

вторая — IX, 9 Картерий, отец Филосторгия-историка — IX, 9 Картерий, еп. 

Палестины — IX, 18 Кекропий, еп. Никомедии — IV, 10; V, 1 Келесирия, 

часть Сирии — III, 15; VIII, 2; XI, 8 Кенийский ветер — III, 8 

Керетон, город во Фригии — VII, 6; VIII, 2; IX, 18 Кесарии, отец 

Евдоксия, еп. Антиохии — IV, 4; Fr., 4 Кесарии, префект при имп. Аркадии 

— XI, 5 Кесария Палестинская, город — IV, 12; V, 1; Add., 3; 8 Кесария 

Филиппова (см. Дан, Панеад, Филарх), город — VII, 3; 

Add., 12 
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Кесария, город в Каппадокии — IX, 12; X, 6; Add., 13 Кибалис, город в 

Паннонии — VIII, 16 



Кизик, город в Пропонтиде — V, 3; VI, 1; 3; VIII, 17; IX, 4; 6; 13 

Киликия, область в Малой Азии — II, 14; III, 15; V, 1- VIII 1- 2- XI 

8; Add., 3 

Кипр, остров — XI, 6; 8 Кир Сирийский, город — IX, 19 Кирилл, еп. 

Иерусалима — IV, 12 Клисма, город в Египте — III, 6 Констант, император 

— III, 1; 12; 22 Константин Великий, император — I, 2; 5; 6; 9; II, 1; 4; 5; 7; 9; 

11; 

16; 17; 18; III, 1; 2; 4; 25; Add., 5; Fr., 2 Константин И, император — III, 

1 

Константина, дочь Константина Великого — III, 22; 28; IV, 1 

Константинополь, столица — II, 9; III, 1; 10; IV, 9; 12; V, 1; VI, 1; 5; 

6; VII, 6; VIII, 2; 8; 17; IX, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 14; 17; 18; 19; 

X, 2; XI, 8; XII, 11; Fr., 6 Констанций II, император — II, 16; III, 2; 3; 4; 

6; 11; 12; 22; 24; 25; 

26; 28; IV, 1; 2; 7; 8; 10; 12; V, 1; 4; 5; VI, 4; 5; 6; 7; VII, 15; 

VIII, 8; Fr., 6 

Констанций III, император — Proleg.; XII, 12 Констанций Юлий, 

сводный брат Константина Великого — III, 25 Констанция, дочь Констанция 

Хлора — I, 9 Констанций Хлор, император — I, 5 Кордифы, горы — III, 7 

Кордова, город в Испании — I, 7; IV, 3 Красное море - III, 6; 10; 11; XII, 8 

Крисп, сын Константина Великого — И, 4 Криспин, пресвитер в Антиохии 

— X, 1 Курсор, любовник Фаусты — II, 4 Лаодикия, город в Сирии — V, 1; 

VIII, 11; 17; Add., 13 Леонтий, еп. Антиохии - И, 3; 14; 15; III, 15; 17; 18; 26; 

IV, 4 Леонтий, еп. из Каппадокии — Add., 3 Леонтий, еп. Триполиса — VII, 

6; IX, 1; Add., 11; Fr., 6 Лесбос, остров — VIII, 2; IX,, 4 Либерии, еп. Рима — 

IV, 3 Ливия, область - IV, 10; 12; VII, 6; VIII, 2; XI, 7 Ливия Верхняя, область 

— Add., 3 Лидия, область в Малой Азии — VII, 15; VIII, 2; 4; Fr., 6 Ликаония, 

область в Малой Азии — XI, 8 Ликия, область в Малой Азии, ликийцы — XI, 

8 Липара, остров — XII, 5 Лициний, император — Fr., 3 Лобное место в 

Иерусалиме — III, 26 Лонгиан, еп. из Каппадокии — Add., 3 
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Лугдун, город в Галлии — III, 26 

Лука, евангелист — III, 2 

Лукиан, мученик — II, 3; 12; 13; 14; 15; III, 15; Add., 3 

Лукиан, предводитель евномианскои общины — XII, 11 

Лунные горы — III, 10 

Мавретания, область в Северной Африке — IX, 8 

Магн, врач в Александрии — VIII, 10 

Магненций, узурпатор — III, 22; 25; 26 

Мазака (см. Мозокия), город в Каппадокии — IX, 12 

Мазики, африканское племя — XI, 8 

Маккавеи, библ. — I, 1 

Македонии, еп. Константинополя — IV, 9; V, 1; VIII, 17 

Македония, область — XII, 2; 10 

Максенций, император — I, 6 

Максим, еп. Иерусалима — III, 12 

Максим, Магн, узурпатор — X, 5; 8; 9 

Максимиан, император — III, 12; Fr., 4 

Максимин, император — VIII, 1; Fr., 1 

Максимин, пресвитер в Константинополе — VIII, 17 

Манихеи, религиозное течение — III, 15 

Марафоний, пресвитер в Константинополе — VIII, 17 

Мареот (егип.) — И, 11 

Марий, еп. Халкидона — I, 9; II, 7; 14; 15; IV, 12; V, 3; VIII, 4; 

Add., 3; 5 

Марина, дочь императора Аркадия — XI, 6 Маркианополь, город в 

Малой Азии — IX, 7; 8 Мармарика, город в Ливии — I, 9; Add., 3 Масличная 

гора у Иерусалима — III, 26 Медиолан, город в Италии — IV, 1; XI, 2 Мезия, 

область - II, 5; IV, 10; X, 6; Fr., 6 Мелетий, еп. Севастии, затем Антиохии — I, 



8; V, 1; 5; Add., 3 Мелетий, еп. Фив египетских — Add., 3 Мелитена, город в 

Малой Армении — V, 5; XI, 8 Меотийское болото — IX, 17 

Меробавд, приближенный Юлиана Оступника — VIII, 1 Мертвое море 

— Add., 12 Месены, народ в Месопотамии — III, 7 Месопотамия, область — 

III, 8; 22; VII, 7; IX, 5 Мефодий, еп. г. Олимп — VIII, 14 Мидей, город во 

Фригии — IV, 8 Минофант, еп. Эфеса — II, 14 Митилена, город на Лесбосе 

— IX, 4 Модест, префект претория — IX, 11 Мозокия (см. Кесария), город в 

Каппадокии — IX, 12 Моисей, библ. - II, 5; III, 10; IX, 2 
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Монций, квестор в Антиохии — III, 28; IV, 1 

Мопские ключи, местечко в Киликии — VI, 5 

Мопсуэста Киликийская, город — V, 1; 2; Fr, 3 

Мосхой, легендарный родоначальник каппадокийцев — IX, 12 

Мурса, город в Иллирии — IX, 8 

Назианз, город в Каппадокии — VIII, 11; Add., 13 

Наколия, город во Фригии — XI, 8 

Нарцис, еп. Иринополя — IV, 10; Add., 3 

Невры, племя — IX, 17 

Неоминий, еп. — II, 14 

Нерон, римский император — X, 5 

Никейский собор — I, 7; 8; II, 7; 15; Add., 3 

Никея, город в Малой Азии - I, 7; 8; 9; II, 14; IV, 11; VI, 5; VIII, 8; 

IX, 5; 8; 19; Add., 3 Никомедия, город в Малой Азии — I, 7; 9; И, 4; 7; 

10; 12; 14; 16; IV, 

10; 11; V, l;Add., 2; 3 Нил, река — III, 10 

Нисибис, город в Месопотамии — III, 23; VIII, 1 Новат, пресвитер из 

Карфагена — VIII, 15 Норик, область — IV, 1 Нумериан, император — VII, 8 

Олимп, гора в Македонии — XII, 10 Олимпий, магистр при имп. Гонории — 

XII, 1 Олимпиодор, магистр при имп. Гонории — XII, 1 Омириты, народ в 

Индии — II, 6 Омериты, народ в Аравии — III, 4; 5; 11 Онисим, еп. 



Никомедии — V, 1 Орибасий, врач имп. Юлиана Отступника — VII, 15 Осия, 

еп. Кордовы — I, 7; IV, 3 

Палестина - III, 6; 12; VII, 4; VIII, 2; IX, 18; Add., 3; 12 Памфилия, 

область в Малой Азии — XI, 8 Пан, греч. божество — VII, 3; Add., 12 

Панеад, город в Палестине — VII, 3; Add., 12 Паннония, область — IX, 16; 

XII, 13 Парнас, город в Каппадокии — II, 5 Патрофил, еп. Скифополя — IV, 

10; Add., 3 Паулин, еп. Антиохии — III, 15; 18; Add., 3; 6; Fr., 2 Пелагий, еп. 

Лаодикии — V, 1 Пелусий, город в Египте — II, 11 Пепуза, селение во 

Фригии — IV, 8 Персидский залив — III, 4; 7; 8 Персидский эмпорий — III, 4 

Персия, персы - III, 23; 25; 28; V, 4; VII, 7; 15; VIII, 1; IX, 5; XI, 8 

Пимений, еп. Константинополя — VIII, 2 Писидия, область в Малой Азии, 

писидийцы — XI, 8 
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Плацидия, жена Феодосия I — X, 7 

Плацидия Галла, императрица — Proleg.; X, 7; XII, 4; 12; 13 

Понт, область в Малой Азии — XI, 8; Add., 3 

Порфирий Тирский, антихристанский философ — VIII, 14; X, 10 

Посидоний, врач в Александрии — VIII, 10 

Прокопий, узурпатор — VII, 10; IX, 5; 6; 8 

Промот, военачальник имп. Феодосия — X, 8 

Пропонтида, область — XII, 13 

Пруза, город в Вифинии — III, 22 

Птолемаида, город в Ливии Верхней — I, 9; Add., 3 

Пульхерия, дочь имп. Аркадия — XI, 6; XII, 7 

Равенна, город в Италии — XII, 1; 3 

Рим, римляне - II, 9; III, 4; 6; 11; 23; IV, 3; VII, 8; 10; 15; IX, 17; X, 

9; XI, 3; 7; 8; XII, 3; 5; 13; Fr., 3 Рифейские горы — IX, 17 Руфин, 

префект при имп. Аркадии — XI, 3; 4; 5 Рихомер, военачальник имп. 

Валентиниана II — X, 8 Сабеи, народ в Аравии — III, 4 Сава, народ и город в 

Индии — II, 6 Сава, город в Аравии — III, 4 Савроматы, народ — XII, 4 



Садаголфина, селение в Каппадокии — II, 5 Салоны, город в Далмации — 

XII, 13 Сапор (Шапур), царь Персии — III, 23 Сар, военачальник имп. 

Гонория — XII, 3 Сарацины, народ — VII, 15 Сарды, город в Лидии — VII, 

15 Себастиан, брат узурпатора Иовиана — XII, 6 Севастия, город в Армении 

— I, 8; III, 16; IV, 8; V, 1; Add., 3 Селевкия, город в Сирии — IV, 11 

Секунд, еп. Птолемаиды — I, 9; 10; II, 1; 3; III, 19; 20; Add., 3; 4 Секунд, 

еп. Тевхиры — Add., 3 Секунд, префект претория — VIII, 8 Сенциан, еп. 

Бореи — Add., 3 Серра, еп. - III, 19; V, 4; VII, 6; VIII, 2 Сигедон (Сидон), 

город в Финикии — Add., 3 Сильван, еп. Тарса — V, 1 Синнад, город в 

Малой Азии — II, 6; Fr., 1 Сирия, сирийцы - III, 6; 7; 8; VIII, 17; IX, 19; X, 11; 

XI, 8; 

Add., 13; Fr., 2 Сирия Евфратская — III, 8 Сирмий, город в Паннонии 

— IV, 3; IX, 19 Скифополь, город в Палестине — IV, 10; Add., 3 Скифы 

заистрийские, народ во Фракии — II, 5; IX, 17; XI, 8 Скифия Заистрийская — 

XI, 8 
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Согдион, город в Мезии — IV, Ю 

Соломон, иудейский царь, библ. — III, 4 

Сополис, врач — III, 15 

Стефан, еп. в Ливии — VIII, 2 

Стилихон, префект при имп. Гонории — XI, 3; XII, 1; 2; 3 

Сувел, местность в Армении Малой — Fr., 4 

Сузы, город в Персии — III, 7 

Сукийские Альпы — III, 24 

Талассий, иерарх в Антиохии — Fr., 5 

Танаис, река — IX, 17; XI, 8 

Тапробан, остров — III, 10 

Таркодимонт, еп. Эгона — Add., 3 

Таре, город в Малой Азии — И, 14; III, 15; IV, 11; V, 1; Fr., 3 

Тафарон, город в Аравии — III, 4 



Тевхира, город в Ливии Верхней — Add., 3 

Теотекн, отступник — VII, 13 

Тианы, город в Каппадокии — XI, 5 

Тивериадское озеро, в Палестине — Add., 12 

Тигр, река — III, 7; 8; 9; 10 

Тимасий, военачальник имп. Феодосия — X, 8 

Тимофей, апостол — III, 2 

Тир, город в Финикии - II, 11; III, 15; Add., 3; 6; Fr., 2 

Триполис, город в Лидии — VII, 6; Fr., 6 

Требигальд, предводитель готов — XI, 8 

Ульфила, еп. готов — II, 5 

Фалл, еп. Лесбоса — VIII, 2 

Фасис, река — III, 10 

Фауста, императрица, жена Константина Великого — II, 4 

Феогнид, еп. Никеи — I, 9; II, 7; 14; 15; Add., 3; 5 

Феликс, еп. Рима — IV, 3 

Феликс, хранитель сокровищницы — VII, 10 

Феодор, еп. Гераклеи Фракийской — VIII, 17; IX, 10 

Феодор, еп. Тарса — Fr., 3 

Феодор, узурпатор — IX, 15 

Феодосии, еп. — VIII, 3; 4 

Феодосии I, император - VIII, 9; IX, 17; 19; X, 5; 7; 8; 9; XI, 2; 3 

Феодосии II, император — XI, 6; XII, 7; 8; 12; 13 

Феодул, еп. Керетона - VII, 6; VIII, 2; IX, 18 

Феона, еп. Мармарики — I, 9; II, 3; Add., 3; 4 

Феон, отец Ипатии — VIII, 9 

Феофил Индиец — II, 6; III, 4; 5; 6; 15; IV, 1; 7; 8; V, 4; VIII, 2; 4; IX, 

1;3; 18; Add., 2; Fr., 5 Феофил, еп. в Ливии — VII, 6 Фермопильское 

ущелье — III, 24 Фессалоники, город в Македонии — IX, 14; X, 8; XII, 13 
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Фивы, городов Беотии — III, 11 

Фивы, город в Египте — VII, 7; 13; VIII, 5; Add., 3 

Филагрий, сын Филосторгия, врача в Александрии — VIII, 10 

Филарх (см. Дан, Панеада, Кесария Филиппова), город — Add., 

12 

Филосторгий, врач в Александрии — VIII, 10 Филосторгий, церковный 

историк — IX, 9; X, 6 Финикия, область — II, 11; Add., 3; 12 Фисон (см. 

Фасис), река — III, 10 Флавиан, еп. Антиохии — III, 13; 18 Флегон, историк 

— Add., 1 

Флоренции, еп. Константинополя — VIII, 2; IX, 1; 4; 6 Флоренции, 

военачальник Прокопия — IX, 5 Фотий, патриарх — Proleg. Фравита, 

военачальник имп. Аркадия — XI, 8 Фракия, область - III, 24; IV, 10; VIII, 17; 

IX, 17; 19; XI, 8 Фракия Верхняя — XI, 8; XII, 2 Фригидуса (Холодноводная), 

река — XI, 2 

Фригия, область в Малой Азии, фригийцы — IV, 8; VIII, 15; XI, 8 

Фритигерн, предводитель скифов (вестготов) — IX, 17 Халкидон, город во 

Фракии — I, 9; II, 14; IX, 4; 5; 7; X, 6; Add., 3 Херсонес Фракийский, город — 

XI, 8 Хеттура, жена Авраама, библ. — III, 4 Эгэ, город в Киликии — Add., 3 

Эдесса, город в Месопотамии — III, 22; VIII, 6 Эдип (миф.) — III, 11 

Элевсий, еп. Кизика - V, 3; VIII, 17; IX, 13 Эллада — XII, 2 

Эллины (греки) — I, 1; 6; III, 4; 10 

Элпидий, хранитель императорского имущества — VII, 10; VIII, 7 

Эритрейское море — III, 8 Эфес, город в Малой Азии — III, 2 Эфиопия, 

эфиопы (см. ауксумиты) — III, 6; 10; 11 Юлиан Отступник, император, брат 

Галла — III, 27; IV, 1; 3; VI, 5; 6; 7; VII, 1; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; VIII, 1; 5; 

IX, 4; 5; Add., 9 Юлиан, комит Востока — VII, 10; 12 Юлиан, еп. Киликии — 

VIII, 2; IX, 18 Юлийские Альпы — III, 24 Юст, историк — Add., 1 

Юстина, мать имп. Валентиниана II — IX, 16; X, 7 Ясон из Кирены, 

историк, библ. — I, 1  
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