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ао “so РаР“1а--аа 'vas boot of involving the government iB war
abjective of tb r® , , “'“--Saaisa the army, which was the main
to take Lva^' “T Г' T patototto party in Nnmidia, was quick
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Tte hi a в Pto-Roman elements from power,
meut Го Eqmtes and Popnlares eventually succeeded in involving the govern-
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PIДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ БОРЬБЫ

НАРОДНЫХ МАСС ЕГИПТА С РИМОМ
ВО И—IV вв. н . э.*

в рабов.:|адель'1еском обиюстве особенно
'’●троя идоологичгская борьба в значительной
смена общсстпепной пдеологни выражается
новых.

в

«Говорят об идеях

в
период кризиса его обшестпенного

море принимает рслигпознуго форму,
падепнн старых религий и иоивлспШ1

все общество; этим выражают лишь
элементы нового, что рука об руь'у с

разложение старых идей

, революционизирующих
факт, что внутри старого общества образовались
разложением ста))ых условий жизни идет и
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UTA ●● ●● -'.iLcoB. 1ак, нангшмер Л Доииии считает,
что и в древней Греции внутри одной религии существо!, доишп
и™ М рс.-жгш, р„6„„=. По .морс того „ак иарастаГи"!Г "
В 0[)бпту христианства paaoiieiiiiiax и исдово;

ствеииая нлео.лопш и

о соц11альпг>1й кризис втягива.'!
Л1.ПЫХ Из всех кл;1Ссои. .менялся его i.'.'iac-

отиошешпо
рапнне

coBi.rii состав. зат(‘М и iio.'iiiTiiKa ио

«ерш'н» и секты, церкшшаи ониозлцшг (так же кац
языческие культы) становнлис!. религиозной оболо'
ного протеста и классово!! бор!.бы. Их воз!!ик

с нп.ми i!eiv-OTOpi.re и аро.чиг-'е
'I'Oii более рал!1чал1Люго co!iiia,!i.-
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были действительно идеи масс, они продолжали жить, усвап-
тсчениямп и видоизменялись в новых исторических условиях

идеологической борьое с Римом во II —IV вв. па
■. гностических сект Египта,

в III в. и нашедших преемников в
деятельность христианских

Но если и поскольку это
вались повымп

Как зиачительнос явлеппе в
юге Нмперип можно отмстить
возникших во II в. (или раньше), существовавш!.

мере и в ариапстве.мапихеистве , а в какой-то
Вопрос о гностицизме сложен,

мы здесь остановимся только на некоторыхII

его сторонах.
Безусловио, пс существовало

гпостичоской философии Учение о ми^
множества религий и течении

считают

какой-т

НОИ частью
В Е

о единой гностической религии или единой
мистическом «зиапии», о «гпоспсе» стало состап-

получив распространение по всему Востоку.
Филона Александрийского с его ^шением о

гипте ого иредшествонпико.
гносис в большой мере присущ и laiv i ^ ’
1  горе», памятникам поздней египетской фи-па-«логосс», по

особенно «П оимандру» и «Тайной речи
в Александрин из смеси эллинистических, иудейских и еги-

последних Гностиками, т. е. людьми совер-
сше Климент Александрийский (Stromata,

лософип, зародившейся
петекпх элементов, с преобладанием

всех христиан
шеппого знания , называет .^рсргаст учения васплпдяп
passim), по в то же врем правоверием и сресыо уже оьозпачплись, оп-
гих «еретиков». Когда границы пазванпе «1'ностиков» стали прилагать к
редслилось более узкое сект, сложившихся па Ближпем Вое-
ряду блязкпх друг другу „ е,
токе, с которыми боролись апологе социальной основой гностицизма являлись в

' Так например, Г. М. Липшиц пишет: «Гностики
люди, надслоппые сверхъестественной благо-

познать бога и освободиться от оков мате-

валептиняп и дру-

Многис исследователи
слои населения

немногие избранные
основном высшие

считали, что только ^ остыо
датыо (гноснсом), обладают снос придавала учепшо гностиков отпечаток аристо-

. Эта концепция из секты в подавляющем большинстве вср-
кастовости» или «... и „ассленпя, а пе пизпшх. Кстати, этим всших

замкнутый характер гностических сект» Однако
община ® или секта эбпопптов.

рШ1

кратизма и
бовали своих членов в среде

значптсльной степени ооъяспяется кумрапская
замкнутый характер имели, да Р ‘ ^ глосв общества. Что касается идеи пзбран-

хотя они выражали р^н^му христианству ^
ничества. то она была особым, подвергшимся гностическим влия-

Есл., дажо слаш-елпо олапгол.шм. Так. в свапгел.ш от М„т-
ПИЯМ, то та же идея присущ
фея вся гл. 10 развивает тому

вы

учеников Христа п тех, кто бросквпзбраяничсства

у  о тг > игтптш идеологии II В. И. э., БДИ, 19(.»2, А1> 4
4 Ср. М. к. Т р о ф п > 0 в а ТЕ, ясторк^^ МовакЕ 5-то о<1., Р., 1925, стр. S-lj
5 Hermes Tnsmegistc, ua . I ● хпколой египетских терапевтов и считает

н 87-98. Меиар сежты. Л Ранович называл герметизм «сгииотским гиости-
его произведением члена этой С1К1 (см. его кп. «Восточные ировинип,
цпзмом» и отмечал его улияпие п ^р^ ^с)/,о стр. 210). В гностической библиотеке
P iiMCHoii „ хеиобоскпоис;’па11Деио пять новых герметических произве-
обпаружеппоив 1 I’?, ,тто связь герметизма с еретическим христианством быладешш, которые показали, но 1
глубже, чем пр<'Дполасал1Ь говорится о гностиках  в больпишетве совнп

о В таком значе.шч 77' Los Иwes secrets cles gnosliques
меппых работ^ См. ф^кацтш Эиишепа (см. его «Происхождение религии»tc , Р.. 19о8, стр. 1 . по L ,о,, можно подразделить на иудейский, ячытт^
М ., 1954), согласно которой i гностицизм «еретический», хотя сами «еретдп-^’’скии, христианский и еретический, это 1И0СЛИИИ t Чнтики»,

хркстиапствв в свото pyKonneoii
моря, Минск, 1907, стр. 173—176. .,г,1дя

« И. Д. Л м у с и и, Рукопистт Мертвого моря
ш II ц, ук. соч,, стр. 106 сл.

° См., например, Иоанн,
свое, а как iii.i но от мира, ио
aim, XVII, 1'. - 10; 1, 12--

, М.. 1900, стр. 252 л и,
XV, 19: «Если бы вы были от мира, то мир люГт-

п'пзбрал пас от мира; потому пепаиидит вас мии»-
1я- 111, 1В; VI, 40, 54. 65; XIV, 22.

л б

U

ы
П'. Ио-
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родпчх п имущество, последует за ппм в гл. 13-й Христос отделяет всех подлиино
верующих от фальшивых верующих п язычников, как уро/кайное зерно от павшего
на непригодную почву (4—7, 19—22), «пшеницу» от «плевел» (25—30, 38), «сынов
лукавого» от «сынов царствия» (38, ср. X, 25: «домашшю вельзевула»), драгоцеепый
жеьгчуг от плохого (45—46), плохую рыбу от хорошей (47—48), праведников отзл1.1Х
(49, ср. X, 21), новых от старых (52) Начиная с 20-й главы он называет «избранны
ми» всех верующих в него, в отличие от неверующих  У гностиков те же катего1)пи
выступают еще более отчетливо, они делят всех людей на ппевматпков (достигших
высшего «знания», самых совершенных гностиков), исихиков (рядовых верую
щих) II хоиков (гплпков, соматпков), т. е. остальных «материальных», «плотских»
людей, не верующих в их учение и принадлежащих миру зла (ср. послания Павла:
I кор. IV, 15; II, 6).

Была ли концепция избранничества фактором, который затруднял доступ в об
щины гностиков? Отчасти да Кроме того, если в евангелии от Матфея избрацпымп
являются прежде всего «нищие духом» и «малые спи» (V, 3; XXV, 40, 45), то здесь это
ставится в зависимость от «знания». Но если вспомнить о том, сколь много, по Кли
менту Александрийскому, требовалось от христианина как «настоящего гпостика»,

что «общину избранных» проповедовал Тертуллпан а гностическое зпаиие, поо том,
крайней мере, для «психпков» отождествлялось просто с верой, то различия оказывают¬
ся не столь существенными.

Христианский еретический гностицпзм вырастал на иной почве, чем остальное
христианство. «Гпоспс» п его правила очень наполшнают нам практику языческих
мистерий, хотя и на христианской основе. (Вспомним также, что о христианах как
посвященных в «тайны» говорится в еваигелип от Луки, VIII, 10; ср. Clem. Alex.,
Protr. XII; Tert., Apol. VII.) В мистериях же участие зачастую было массовым
Притом, если в мистерии старых богов рабы обычно не допускались, то в гностических
памятниках нет следов подобных социальных ограничений. Единственный критерий
гностика — стремление к «знанию» бога, причем от массы верующих, «психиков»,

всех премудростей гноспса не требовалось Таким образом, пет основаппя
идею избранничества свидетельствующей о классовом отличии гностиков

O'

знание
считать
от других христианских общин.

Как аргумент в пользу аристократизма гностиков используют также данные о
социальном происхождении их идеологов: Маркиона Васплида, Валситина — вн

из зажиточных и образованных слоев населения. Однако социальпое пронсхож-
массы ворую1Цпх. Наиболее распро-

ходцев
депие руководителей не может говорить о составе

Матф., X: ср. XII, 49-50; ХШ, 11-12, 16; XIX, 27-30.
II Ср. Матф., XXV, 2—12: «мудрые» и «перазумные» иепосты, 32: «овцы» и «козлы».
12 Матф.. XX, 16; XXII, 14; XXIV, 22. На идею избранничества в новозаветных

посланиях обращает нппмаппс И. Д. Амусип (ук. соч., стр. 244), связывая се с дуалп-
CTiiuecKoir концепцией, общей для кумранитов п ранних христиан. Та же копцеици
еще более характерна для гностических обштш.

1» И. С. Спепцицкая (Запрещенные евангелия, М., 1965, стр. 92) приводит осо
бые клятвы, KOTOjibie должны были давать вступающие в союз.

14 Ср. Л. к а ж л а п. От Христа к Копстаптину, М., 1963, стр. 16.
16 Так, .Яукиан (Demnnax, И) пишет об афинском философе Демопакте, которьпт

один из всех граждан города, и то по собственной поле, оказался не посвящеппым
элевсипскио мисторпи.

16 Многие авторы подчоркинают большую популярность мистерий в первые века
н. 3. Псе хотели быть во что-то поспящеппымп. Поэтому Римское государство вплот!.
до ПТ в. из страха перед заговорами преследует тайные культы (см. К. В е i t z е п-
sto i и, Ilelleiiisti.sche Mystericnreligiom-n, I.^p7., 1927).

Некоторые исследователи, например Гарнак (А.Нагпаск, Marcion,
1921, стр. 232; ср. Л ц в ш и ц, ук. соч., CTji. 182), отрицают принадложпость Марк
к гяостицп:1му. Однако Маркиои, пегомпепно, разделял ряд гпостичсских y'icnnii,
которым оп (как и христианским) придавал более реакционное толковапио. Лполог('ты
опровергают Маркиона и маркиопитов наряду с другими «еретическими» гиостиками
(Тег t., Adv. marc.; Clem. Alex., Strom. Ill, 3; Hippo 1., VIT, 10; 28 — 31;
37; X, 19; 13); секта маркпопитоп длительное время существовала в Египте,
Иреиею (Adv. Ьаезг, I, 27, 12), Маркиои особеппо «злоиредпып» пшетик.

10

я

в

17 Lpz,
иола

а сщ-лпспо
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страпено утиеричдошю, пто гностицизм не мог получить широкого раснрострапенпя
в силу абстрактности своих догм Действительно, гностицизм как сложное религиозно-
философское течение, впитавшее в себя влияние многих систем, особенно платошгзма
и пифагорейства, оказавшее, в свою очередь, влияние па неоплатонизм, возник, ви
димо, в больших торговых центрах эллинистического мира, в частности в Александ
рии. Но не забудем, что и все христианство имело своим «отцом» Филона Александ
рийского, а «дядей» Сенеку с их довольно абстрактными философскими системами.
Пропикая в массы, эти системы облекались в мифы и догмы, которые составили новую
религию этих масс. Не так же ли могло обстоять дело и с гностицизмом?

Находки в Хенобоскионе 2®, сведения из сочинений отцов н из прежних разроз
ненных находок говорят об исключительном богатстве космогонических и теогони-
чеекпх мифов, об огромной (почти ушштоженпой) литературе, состоявшей из диало
гов, проповедей, догм, изречений, евангелий, посланий и апокалипсисов. И если хри
стианство возникло как движение угнетенных, в том числе покоренных Римом пародов
если в силу определенных социальных предпосылок мистические пли абстрактные
построеппя вроде учения Аполлония Тнапского или различных мистерий, дохрпстп-

«даже в Риме и Греции, а ещеанских апокалиптпк привлекали массы, наконец, если
гораздо более в Малой Азин, Сирии и Египте... виднейшую роль играли чудеса, экста-
зьт, видения, привидения, гадание о будущем, алхимия, каббала и прочая мистическая
чепуха» то можно ли думать, что все гностическое христианство было продуктом

классов общества?
п

пдеологпей узких кругов философствующих умов пз высших
По сведениям христпанекпх писателей: Клпмепта Александрийского, Ирпнея,

Тертуллиапа, Орпгева, Еппфаппя, Евсевия, Августина (пз язычеекпх — Плотина)
только для Египта засвидетельствованы многочисленные гностические секты: васи-
лпдяио, валептиняне, карпократпапе, маркпониты, барбологностикп пли гностики,
докеты, офиты, наассены, эпкратпты, хайматиты, архонтикп, каиниты, сотиане, сн-
мопяне. Если учесть малочисленность христиан в это время, то вряд ли этих «ерети
ческих» христиан было во II в. многим меньше, чем «правоверных».

Христианство вообще довольно рано пронпкло в глубь Египта Уже в III в.
главную роль в нем начинают играть не беспокойные городские низы Ллексапдрии, а
(раньше чем где-либо) разоряющееся крестьянство Думается, что права И. С. Свен-
цпцкая, считая, что такпм же был л состав тех гностических общин, среди которых
находили распространение рукоппси, подобные укрытым в Хепобоекпоно, пли, по край
ней мере, соответствующие идеи 26. и действительно, кто мог селиться в этих уеди-
непоых местах, далеко на юге Египта?

Социальные корпи всех течений христианства здесь еще долго были теми же. Ост
рота классовых противоречии, изощренная система эксплуатации, жестокий римский
налоговый пресс — все это вынуждало сниматься с насиженных мест и бежать, куда

глядят, крестьян, рабов, а также самих разорившихся фискалов, «мытарей».глаза
которые своим имуществом отвечали за сбор налогов  п при недоимках рааорялись^б

18 Каждая, ук. соч., стр. 252 (автор отмечает, однако, и демократидоекпе
элементы в гностицизме); ср. также А. Б. Р а п о  в и ч, О рапном христианстве. М.
1959, стр. 86, Л е и ц м а п, ук. соч., стр. 259; С. И. К о в а л е в. История Рима, Л ’
1948' стр. 710. Иного мнения придерживался В. С. Сергеев. ’’

18 К. М а р к С и Ф. Э п г е л ь с, Соч., т. 19, стр. 307—309.
20 В 42 милях севернее Луксора в окрестностях Иаг-Хаммади, близ древнего Ше-

ггссет-Хепобосшюп, па восточном берегу Вила было найдено 13 кодексов, всего
произведения. Только часть из них опубликована.

21 к. Маркс и Ф. Э и г с л ь с, Соч., т. 22, стр. 467.
2* Там же, стр. 250. Несколькими строками дальше Ф. Энгельс приводит

пмеппо христианских гностиков в Египте. Самос «буитпрскос» пропаиеденпе
адства ●— <'Отк|)овепис Иоанна» — тоже является мистическим и абстрактным.

23 См. Ф р а IT ц р в, ук. соч., стр. 483.
Там же, стр. 428.

2*^ С в о и и и ц к а Я, ук. соч., стр.
2“ См. Р а н о в II ч. Восточные провинции. . ,, стр. 193 сл., 197 сл.; о п ж о

МОП пдиолога», ВДИ, 1948, № 4.

в
пример
^РИСТ1 1-

100—102.

во-
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На эти социальные корш1 указывает и содержание ряда гностических произведе
ний. Как убедительно показала М. К. Трофимова, найденное в Хенобоснпопо гности
ческое евангелие от Фомы при обычной для христианских произведений противоречи
вости в ряде мест более социально заострено, чем канонические евангелия Ряд
выпадов против богачей (купцов и ростовщиков), идеи равенства, обращсшю к жен
щинам II детям, образы, взятые из сельской жизни, говорят о том, что «логиш), со¬
держащиеся в пом, имели свои корни в народе.

Дуалистическая космогония гностиков отражала ненависть к окружающему пре
вратному миру «зла». Далеко пе все гностические мифы столь отвлечоппы, как обыч
но считается. В космогониях гностиков велика роль женского начала: все зоны и
христы (их бывает по несколько, наиримс]) у валентинпан — три) имеют свои пары (в
частности Мария Магдалина выступает как пара Иисуса) и это как раз могло быть
ближе людям.

Выше ставится человек. В хепобоскпопском Апокрлфе Иоанна образ Христа не
сколько напоминает образ борца — Прометея греческого мифа. По поручению доброго
лшрового бога Христос перехитрил злого бога — коварного создателя людей Иалда-
баофа (бога Ветхого завета). Он заставил его вдохнуть в человека Адама божествен
ную силу, которая сделала человека выше самого этого бога 2». Что касается догмы о
страдающем и воскресшем богочеловеке, то она доиствптольно была ближе людям, чол1
гностические абстракции, п продолжала восточные религиозные мифы, но она проти
воречила здравому смыслу п логике. Гностические же теоретики пытались избежать

утверждения, что телесная природа Христа, в кото-этого с помощью докетпзма
рой он страдал, была кажущейся; однако они в религиозно-философских конструк
циях — учении об эоыах — впадали в пресловутую «абракадабру» По сути дела,
те и другие догмы были легко понятны лишь в том отношении, что сулили спасение
от испорчопного мира, да и пе сущность догм, видимо, была вначале главной. Люди
шли в любую обнцшу, где они хотя бы временно могли укрыться от издоватольств,
найти человеческую поддержку, а в иллюзорных картинах духовного счастья — ка¬
кой-то выход и надежду.

Мистицизм гностиков был воспринят народом в форме магпп
довекпх практик, которые пе были чем-то повы.м, присутствовали в остальном хри
стианстве, по здесь нашли особое распрострапенпе.  В них, наряду о верой, люди на
ходили видимость эффективного действия, собствеппого могущества. «Христиапское
представление о миро, писали Маркс п Энгельс,— есть... мир фантазии

всяческих кол-

который
выродился мир древних представлений, п в котором христианин может силой веры
двигать горы с места, чувствовать себя могущественным и добиваться того, что бы

перестал действовать"»^*-. Как п все раннее христианство, гно
стики отбросили старую обрядность и храмовую организацию, особенно подчеркивало
всеобщую греховность материального мира и считали его таким, каким он был для

в

механический толчок1Т

Т р о ф и м о в а, ук. гоч. Исслодопатоли ирпгшают это епапгелие более, ранним,
чем каиоппческие, (At., например. V. Fi Isoii, New Greocand Coptic GospelMa-
nuschripl.^:, «Hihi. .Arch.», XXIV. 1 hOl, I , гтр. 1 7: ,1 .Lei ji о 1 d t, II. M. S c li e n к o,
Kopti.sch-stiostifjrhe Schriflen, llarnh., 1П(>0, стр. 28; L’ovangile яе!оп Tlionias, P.,
1959 ir ;ip.

28 .XenooocKiKHirKoe енаигелие от Фомы, изреч. 32  и 55 (согласно иумерашш Lei-
potdt -- Rciionke). также I геи.. ,Adv. liaer. 1, 2. (i; , 5; V, 1, li; VII, 1,1-5.

29 V. !t. G о 1 d, TheGnostic Library of Ciieiiobo.'jkion, «I'lio BiM. Arrb.», XV, 1952,
.№ 4, стр. 83 — 87. Апокриф Иоанна был найден в Ахмпме еще в 1895 г., а затем - в бо
лее полном объеме — и Хенобоскиоиско1г библиотеке. Принадлежал, inminto, секте
барбе.тогпостиков, им ио.ш.зоиалси около 180 —185 гг. Ирипей (Adv. Ьаег. Т, 29). кри
тикуя ату секту. В. Р. Гольд, а также издатель апокрифа Тиль (W. Till) считают,
что он б|.1л С1)а'ни11Т(\’п.по ранним ироизпщи'штем п среди всех имеющихся документов
иредг,тапли(‘т гпости'И'гкпе умение в паиболое систематическом виде.

29 От и.мони «.Лбраксаса», иерхоипт'п бога иасилиляи.
8* К. Маркс и <]). Энгельс, Соч., т. 3, стр. 17fi.

27
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угистшшых; злым. В вере и «зпаиин», а мпогие а в аскетическом «умерщвлсыии пло
ти» они пскали пути к «освобождешпо» духа.

Правда, радиопалпстичсскн иастроенпые руководители гпостпков отвергали веру
в воскресеппе мертшлх®^. Этот взгляд дсйствптельпо значительно отдаляет христи
анский гностицизм от первоначального христианства вромеа «книги Откровения» с

■■ " скором приходе царствия божьего на земле п победе
над угиетателямп (хотя обпЛпе мапш п абстрактный образ Христа

этим произведением). Но ведь первоначальное

воскресших
какее уверенностью в

праведников .
эманации бога родпят пюстпцпзм с
христианство DTopoii половины I в. лишь и зародыше заключало в себе «те тысячи воз
можностей развития, которые потом осущоствплпсь в бесчлелеппых позднейших сек-
тах»^4. Отрицание воскресения мертвых со плоти, как и другпе рацпоналпстнческпе
и критические элементы гностицизма, родичлп его с ацтичцой философией, сближая с
иытсллпгоптпыми кругами и способствуя тому «перерождепшо», которое шло п в гпо-
CTiiiutaMG.

было связапо с безразличием к «отступнпчеству»
явственно видно из Тертуллиапа (см. например,

Отрицание догмы о воскресении
при гонениях Ио именно это, как
De nrae.scr. liaer. IX) и привлекало к гностикам массу людей, которые пскали ответа

Впрочем, деятельность Басилпда п Вален-на вопрос , как ишть, а не как умирать
тина 1ПТ10Т па II в., когда еще не было сорьезпых гопешш. Эсхатологическая точка
зрения отгораживала христпаи стеиой фанатизма от всего мира, находящегося вне

отрпцаипо делало гпостпков более тсрппмымиобщины верных, в то время как
основании II. Ф. Преображенский считал гностиков самым компромиссным

отпошешпо к Империи 3". Но был лп то компромисс.'’

ее

На этом
течением раннего христпапства по

III вв. в силу фактов многие христиане уже не полагались па предсказания
будет». Матф. XXIV,

Во 11-
втором пришествии («не пройдет род сеп, как все спео скором что было более «бескомпромиссным»: вера в

собой фанаы1зм34). В этих условиях трудно сказать
страшный суд после смерти п «воскресение во плоти» (оиа влекла за

готошгаст,. к .муч01Ш1ест..у), или же отрицание такого ооскресошш и
сото, при жпапи Как >,у..оши.сотао, так к духовное отчужденно 6“^-
снвпого идеологического протеста, сильного лишь своим разрушительным зарядом

угнотателям'язычпикам и отвращоппс к производительномууглуб.ляпшим ненависть к
труду.

конкурентом пародившспся христианской церкви имен-- с ос-1'lIOCTIШИЗ^t CTclJl опяспым ^ _
по ПОТОМУ что его социальные корпи и социальная база были иочтя одинаковые
талъным христианством (и так же изменялись), а при всей отталкивающей фаптастп-

^  ""'Vroe гносТпшЛыражал!^^^ плотп>Р^пртмо^^ротппополож-
ныГоГ?р°аз2ж II то и ДРУ'-о*-' Энгельс считает характерпым^для эпох глубоких пот-
рясешш 4X111; De’iaW. earn., I-ВХШ; Bpiph.. De

^  n‘‘ кГ ] 21 5 Cp Иол ь ^ Правдивое слово. 11, V, 6-14 (о воскре-
^  'тпг\пт тже хрттстиапр не все разделяют, некоторые искры

плоти). ‘ ^ пместе с том невозможность этого» (Л.  V а и о-

стр^ бз-^4).
-  elblSn^.ecci ХУП^^-В(оГ;асилп;щ);То^^ De cnltu fen,. 2. XI, IX

(о палеитштпанах), ср. De сагпс
Впрочем, не всех; секта эпкратптов

пршшримо относилась ко всему культуре мы паходиму «оттщ церкви»
Н апротив, положительное отиотенпе к аи1 j е
Оригрна.

Valent. 7;
coHim во

Clir. IV.
к которой примкнул Татиан, особенно ие-

Голубцова, ук. СОЧ-, стр. 132).

,'1 В мире античных идей п образов, М., 1965,

- бессмертия дугой. Человеку приписывалась
гГ человек» у маркионитов), которая может воз-

'врат,™;с'Гн"м..р'скпта ('«нлг’рому»), еслч «о "> neiu-сглошп^ дунт и нош.,е
человеческие тола (.Лпокрпф Иоанна).

П. ср. П р с о б р а ж е п с к и
стр, 241 — 213.

3S Гностики, копочпо, пе отрицали
«божествеепая искра» («впутрешти

;!7

9 Вестник древней истории, ’j^! 4
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ке ряд элемситоп гпостицпзма имел притягательную силу. Он пс был столь враждебен
античной пауке п философии, он нс требовал мученичества, а покоторыс секты — и
аскотпзиа. Но главпая его сила заключалась в глубоких местных корпях, которые он
приобрел в ряде стран, несмотря на cnoii синкретический характер. Так, в Египте
перевод христианских гностических произведет!!! на коптски!! язык, ряд пазвапий,
образов п представлени!!, тесно связанных с древнеегипетской религией п греко-еги
петской философией (герметизм), свидетельствует, что членами мпог!!Х сект были егип
тяне II что для них гностицизм был переходом, связующим звеном между языческими
религией п культуро!!, с одной стороны, и христианством, с другой

Энгельс считал, что идеи христианства мог попять члеп любой старой ролпгиоз-
поп общппы Старые религии были разными, и они — каждая по своему — па пер-

модифицировали хрпстиапство. Множественные эопы гностиков
бог!1 восточного политеизма. Хспобоскпопскио р>чгописп

принадлежали сгииотскоп секте cexirau; Ю. П. Фрапцов указывал на связь этой секты
либо с ifMCHCM египетского бога Сета, либо с пазвашюм мемфисских жрецов Сем пли

сказаниями о Сетмс С Епштом связаны найденные там «Евангелие от епш-
. Почитание змея в сектах офи-

этовых порах

Сстем и
тян» «ЛпокалипсисДосифоя» и герметические кттги

■ более абстрагированные

топ и паассепов было сродни древнеегипетскому культу змея и африканскому тоте
мизму будучи одновременно оппозицией Ветхому завету.

Чтобы выяштть мпогочислсппыо связи христианского гностицизма с культурО!! п
лпгпсй древнего Египта, нужно специальное исследование. Но связи эти иесомнен-

Бчагодаря им христианский гпocтициз^! в Египте сохранил дольше своп особый
пктер и П1ЮТИПОСТОЯЛ нивелирующей сило Рима, когда мировая религия ужо ста-

^WoBi'n^cb па службу мировой Империи. Несмотря па политическую пассивность, оп
бич мошной идейной опиозпциен как римскому владычест!;у, так п побеждают! ii цер-

В борьбе с ни.м она восприняла в спой капоп ряд его взглядов, оссбоино более
отбросив социальные чаяния масс и пацпоиальпые элементы (далеко

как это было с пудеохристиапстпом.

42

ре
БЫ

КПП

не все), так же
Гоньба, одпоко, продолжалась отчасти внутри хрпстиапстпа, отчасти вне его.

паследпем гяостпдпзма (наряду с христианским монашеством) в Eriinte с
манихейство, которое, возникнув в Ираке, распространилось удивитоль-

), имея уже полготовлешгую почву.

Духовным
ПГ в. стало

быстро (и имеппо в сельских местностях
всеобщего кризиса после расслоения и часыпшого разгрома гностических
стало популярно!! религие!! >!асс. Нельзя призтгана'п. демотсратичесшш

манихейства и отрпцать подобный характер за гностицизмом, с которым оно
ближантпем родстве, хотя есть у них, песомпопно,  и значительные раз-

45

но

обшии
характер м я
находилось

оно

ЛПЧПЯ. 4в
●.авпить данные «Acta Arcbelai» о манихействе

васплпдяи и палснтппиап
и дуалттстпчсскпо космо-

так, как они изложены у Ирипея,
Если CI

гностиковГОШП1

29 T'lKoii взгляд высказал Г. Лишппц (ук. соч., стр. 18.5), связывая, однако,
только с антично!! култ.турой.

гностпп а р к с и Ф. Э п г с л ь с. Соч., т. 1П, стр. 314.
л1 ф’р <ч п ц о в- УК- соч., стр. 46/i—4G7.
42 13 рапсе известных «У^тггах Гермеса» .-тейстпуюпшми липами являются Испдп,
Тот AM^-KMi- Cast Г(>))мес «Трижды иелик!и‘Ь> — это плод с>(е1псиия и абстракштп

Гор, ’ ’ JJ ргттпстстчих бо1'Ов. иаитепгтпческий бог, которы!! «есть все», отец Сыпа-
ото'г1сдествляотся то с лп'ром живущих, то с солпием. «Пророчествам

Слово, ' относятся к судьбе Египта.
® ^^*42^ Культ змеи п Африке существует jio сегодняшнего дня. По Bcrii Лфрит.е юж-

гяхары распространено предстаилепис, что лушп умерших впплогиаются в змей,
'г А Ш п а я? п и к о в, Релш')1я стран Лфрнкщ 1РП7, стр. 1 2.
'  44 о влиянии гностицизма на христиапстго из более новых работ см. R. G г а п t,

and Early Christiaiiily, N. Y., 1959; Своп ц и ц  к а я. ук. соч., стр. ЯЗ—

нее
См

Gno.^ticisK!

45 К а/К да II. От Христа к Копсташипу, стр. 60.
4в См. А. Л. К а ц, Манихейство в Римской империи но даины.м «Лс1а Arclielai»,

1955. № 3, стр. 168—179.

96.
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Евсевия п Ипполита то они обнаруживают большие совпадения образов и термн-
пологии. В тех и других космогониях в результате борьбы сил тьмы п света души
переходят в царство Света. Воскресения мертвых нет. Похож на маннхейскую кос-
могошпо уже цитированный апокриф Иоанна, хотя в нем еще нельзя найти такпх от
четливых социальных выводов. В коптских манпхснскпх текстах (найдены в 1933 г.
близ Мединст-Мади) мы встречаем, например, образ Сема или Сета, который пз егц-
петской мифологпк перешел в гностическую, а затем  в маннхейскую как одпн пз про
роков, предшествепнпков основателя секты Мани*®, илп же образ мудрой Салоыеп,
общпй гностическим апокрифам (евангелие от египтян) п маннхейскпм псалмам
Манихейству присущ тот же аскетизм (более строгий) и следы докетпзма Оно было
синтезом зороастризма, христпапства п гпостпцпзма  — и религией бедняков. Его
преемственную связь с прежними ересями сознавали историки церкви. Евсевий (Hist,
eccl. VII, 3) писал о Мапп: «Ложное и безбожное свое 5'чепие он сшил из тысячи мне
ний, нринадлежаппшх давно угасшим ересям» В чем же отличие?

У манпхееп обш,ее с гцостпками представлсппс об окружающем материальном
мире как мире зла, создании ц обиталище злого бога, соединялось с более активной
моралью, с открытой пепавистыо ко всякому рабству  п угнотеппю и с отождествле
нием борьбы против царства тьмы с классовой борьбой против эксплуататоров. Это п
вызвало жестокие гопошш со стороны Римского государства. Гонеппе на манпхеев
началось в 206 г. в связи с обостренпс.м классовой борьбы в Египте. Эдикт Диокле
тиана поставил их вне закона, атак называемый Миланский эдикт 313 г. пе отхменпл
этих гонений Манихейство тоже, конечно, не звало  к реальному переустройству
.мира, замкнутость его в дальисишем росла. Том не мспсс развитие срсссй Египта во
li —III вв. показало эволюцию идеологии масс под влиянием изменившихся условий
л нарастающей классовой борьбы в сторону ее активизации.

С конца Ш и. среди местного населеиия Египта шире расиростраияотся христп-
анство. В riepBOii по.товиие IV в. христианизируется и Аксумское царство в Эфпоппи
Однако египетские х])пстиапе упорно нс хотели быть «правовсриымп». В начале IV в.
на пороге окончательного прсвра1и,С1шя ортодоксал!>пого хрисптапства в господству
ющую церковь, оно было потрясено apnancKoit ересью.

Apiiii был александрийским свящепииком и ливийцем по пропехождеишо. В его
учении о сыне божьем как о Логосе, рожденном бого.м и, следовательно, не единосущ
ном богу, Бозрож-дались как взгляды Озплоыа и греческой идеалистической философии
так ц тс хрпстологические споры, которые велись еще в церкви конца И—III в, с
гпостпцлзмоы, его рацпоналпстпческий элемент. Арианство выражало в новой исто
рической обстановке уже отчетливо сепаратпстские тенденции внутри единой христи-
апской церкви.

В Египте к тому вре.меип расцвел ку.чьт мучеников  и святых, в которых превра
щали п более популярных языческих богов. Растущее движение ухода «от мира сего»
навод1П1ЛО страну анахоретами п монахами. Бродили поклонники св. Антония, вдоль
Пила обостюпались .мопастырекпе общины S6, на мосте дреппего Хепобоекпона посе-
лплась община св. Пахомия. Люди, фактически выброшенные за борт общества про-

Iron.. Adv. liaor. I, 21, 3—7; I, 11, 1—3; E ii s  c b.. eccl. IV, 7, 5—8;
Hippo!., Pliilos. VII, 20—27; E p i p h., Hacr. XXX1II,3—7; Хенобоскиопскос свап-

от (!'омы. пзреч. 50, 81.
Ф р а и ц о в. ук. соч., гтр. 167. Здесь отлгечепо та)чжс сходство учетиг >

сетпап и маидеяп: мандсяие же впоследствии в болышпгстве слились с маппхеямп.
Ф р а II и о в, ук. соч.. стр. 465 сл.

б" Г о л у б U о в а, ук. соч., стр. 100 сл.
61 Там же, стр. 99.
62 См. А. Л. К а ц. Релишя и государство в Piimckoii империи в копце Щ

чале IV в. п. э., «Уч. пап. Кирг. гос. заочн. пед. пы-та», 1956, вып. 2, стр. 69, 78
б’1 В 340 г. царь Эзапа объявил христпапство государствеиио!! религией—’

Ш п а ж п п к о в. Религии стран .Лфрики, стр. 20.
S'» С.\г. «История и теория атеизма», под род. И. Д. Ианцхава, М., 1962, стр. Юб
66 М. А. (1е Brogl ie, L’eglise ct I’Empire Roman au IV® si6cle I 6

P,, 1877, стр. 3(59. ’ ’
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цессом его разложения, меньше всего ценили земную жизнь; они были одинаково гото
вы как к самым невероятным самопстязан1гям и подвижничеству, так н к разгрому
языческих храмов н библиотек, а также к любому движению, которое звало па под
виг во имя божественной истины. Религиозные споры из церквей и обителей вырыва
лись на улицу, занимали умы, вызывали вооруженные столкповсппя, становясь идео
логическим выражением социальных и политических противоречий; это было преддве¬
рие средневековья.

.А.рпй получил поддержку масс. Как рассказывает Созомен (I, 15), сторонники
Ария шли да площади, задерживая прохожих, особеппо женщин, чтобы им задать
вопрос: «Имели ли вы
цательного ответа говорили: «Бог тоже нс мог иметь сипа рапьше, чем он его породил»
1)еодорит, приписывая проповедникам Ария по совсем пристоппоо обращение с жен
щинами, говорит, что новая секта получила сильную поддержку женщин Эппфа-
иий (Наег. LXIX, 3) свидетельствует о популярности Ария в женских монастырях.

Несмотря па анафему, наложенную александрийским епископом Александром п
собранис.м почти ста епископов Египта и Ливии па Ария и одиннадцать его едипомыш-
леншшов (Soz. 1,6; Epiph., Паег. LXIX, 3), которая вынудила Ария покинуть Алек
сандрию, он сохранил многочисленные связи в городе, сочувствие парода и молодежи.
К нему примкнули также учепики Лукпапа из Литиохии, который, продолжая лппшо
Орпгена, кос в чем расходился с официальным учением церкви, а его сторонники
дружили друг с другом и называли себя «солукианистами» Среди них был влиятель
ный при императорском дворе Евсевии из Иикомедпи. Его поддержал п историк церк-

Цезареи; оба Евсевия писали письма и собирали епископов, чтобы по¬

раньше, чем произвели его на свет?» И после пх отри-ci.tna

Евсевии из
●. Арию (Soz., 1,15).
Арий, желая сделать свое учение более попятпым для народа, изложил ого в поэ

ме а затем в псспях. Среди них были поспи, предназначавшиеся для матросов, пу_
тсшествепппков, людей, работающих на мельницах. В них говорилось о самых разных

вставлялись слова о Слове и о Троице (в духе Ария). Арий обо псом

пи
мочь

вещах и кое-где
заботился сам В богословских спорах все вращалось вокруг знаменитого ца-
Евапголпя от Иоанна, ставшего камнем преткновения для христианства. Алек-

ответ Арию мог только заявить, что набожные люди нс должны стремиться знать
написано, и мотивировал это tcsi, что необъяснимая сущность Сына пре-

этом
чала
сандр D
больше , чем
восходит самое

Несмотря на попытки успокоения умов п энергичную деятельность преемника
Александра, Афанасия, Константину доноспли об уличных беспорядках,
были " сл^^чайно пли у.мышлсппо, повреждены императорские статуи (Eusob., Vita

III 4); сам Арий в своих письмах к п.мпоратору заявлял, что вся Ливия пере-
61^ Дальнейшие судьбы арианства известны; оно было осуждено

хотя сам Константин перешел в копце жпзп1г в ариапство, объяв-

тонкое попимаыие пе только евангелистов, по даже самих ангелов

в которых

Const
шла.
Никепским собором
лено ересью в 381 г., а произведения Ария сожжепы. По было поздно — арианство
припимали «варвары».

Древдпе «ереси» переходили в средневековье. Хрпстологнческие споры, которые
1сь во II в. с гностиками, в III в. с ересью Савелия, в IV в. с ариапами, продолжа-

моЕофизптстве ®-. Это последнее получило

па его сторону
и

велись
лись широкоес V в. в песторианстве и

распространение
отдаленных районов и привело к

было поддержано в особенности монашествующим духовенством
отделению от ортодоксальной церкви Сирии, Пале-

ъв De Broglie, ук. соч., стр. 370. , ^
Hist. eccl. Г, 4: 3 (пзл. Migne); De В г о g 1 i с, там же.

Then (1., Mist., eccl. Т, 4; 3; ср. Do Brogl ie, ук. соч.,
57 Т h е о г1.
68 SoXXouy.tavCo-coi,

сто 374 слл.
^ 6U De В г О g 1 i е, ук. соч., стр. 377 слл.

во т h е о d., I, 4; 3. Письмо Александ1>а пз Александрии к Александру из Визан¬
тия.

*1 Из имперского манифеста. Цитируется Епифапием (Паег. LX IX, 0); De В г о g-
1 i е, ук. соч., стр. 388—302.

оа «История и теория атеизма», стр. 100 сл.
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СТИНЫ, Арменпп, Египта п Эфиопии. В V и VI вв. оно сопутствовало народным восста
ниям, имевшим явно политпческпй и социальный характер.

В раннесредневековой Византии число ересей росло. Они становились знаменем
освободительного движения (болгарская ересь, VII в.). Древние дуалпстическпе идеи
гностицизма п манпхецства возрождались в таких средневековых ересях как павлн-
кпанство (Армения), богомильство (Болгария), альбигойство (Западная Европа),
которые выступали уже как религиозная оболочка массовых народных двпженпй и
вооруженных восстаний против феодального гнета.

Б. Б. Маргулес

IDEOLOGICAL FORMS TAKEN BY THE STRUGGLE WAGED AGAINST
ROME BY THE PEOPLES OF EGYPT IN THE SECOND

TO FOURTH CENTURIES A. D.

by B. B. Margules

In tbc period of crisis and increasing contradictions within the slave-based social or
der of the Roman Empire the ideological struggle was to a considerable extent expressed
in religious controversy, as new social ideas took the form of a new religion, Christianity.
The earliest Christian doctrine, and later especially the early Christian heresies and sects,
together with certain popular pagan cults were the religious outward form of a popular
mass movement. In contrast to the developmental tendency of the Church, then in the
process of establishment, this ideology evolved from passive to more active forms of so
cial protest, of class and popular-liberation struggles.

Christian Gnosticism in Egypt (second and third centuries) was
of the upper classes; its social roots, like those of all Christianity, reached into wide sec
tions of the Egyptian population, and Gnosticism became a form of ideological struggle
against the Roman state and the orthodox Church. Gnosticism was succeeded by Manichaeism,
which resembled it in many respects, but was more active in the spheres of moral doctrine
and struggle against the exploiters. Also in Egypt, at the point of transition to the me
diaeval period, the Arian creed aro.se, which was widely popular over a long period and
undermined the divine autliority of the
ried over into mediaeval times, when their doctrines became the slogans of peasant upris
ings.

not just an ideology

- established Church. The ancient heresies car-now


