
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Философия религии и религиоведение»
Развитие аскетических представлений в раннем христианстве

Корпачев Петр Александрович
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский
факультет, Кафедра философии религии и религиоведения, Москва, Россия

E-mail: korpachevpa@gmail.com
Аскетизм в раннем христианства - до сих пор весьма слабо изученная тема. Во многом

это обусловлено тем, что появление развитой аскетической традиции в христианстве ис-
следователями традиционно относится к IV в., когда в Египте и Палестине появляются во
множестве скиты отшельников и монашеские общины. При этом новозаветный аскетизм и
традиция II - III вв. рассматриваются скорее не как нечто самодостаточное и завершённое,
а как основание, предтеча развитого аскетического богословия IV-го и последующих ве-
ков. Смена акцентов в изучении раннехристианского подвижничества произошла в 1980-х
гг., когда исследователями, работавшими в составе «Группы аскетического поведения в
греко-римской древности», была предпринята попытка выработать новый подход к изуче-
нию накопленного за столетия материала, опираясь на комплексное изучение феноменов
и переосмысление ключевых понятий, включая сам термин «аскетизм». Результатом этой
работы стал бурный рост числа исследований по аскезе и аскетике первых веков, в кото-
рых они рассматриваются не в историческом контексте последующего развития, а исходя
из их оригинальной самодостаточности.

Можно выделить несколько основных этапов в развитии аскетических представлений
в раннем христианстве. Аскетика Нового Завета предоставила Отцам Церкви второго и
третьего веков достаточно прочный фундамент для создания целостной системы аске-
тического богословия. Ключевые темы Евангелий и Посланий - отношение духовного и
плотского, греховность и искупление, обретение совершенства и истинного знания. Ново-
заветная трактовка во многом мягче последующих, основной акцент в пастырских посла-
ниях сделан на обустройстве жизни общины, уход из мира не только не предписывается
желающим спастись, но скорее противоречит многим высказываниям Христа и апостолов.
Уже в I в. появляется прочно вошедший затем в аскетическую традицию мотив следова-
ния, подражания Спасителю.

В писаниях мужей апостольских встречаются свидетельства о проявлениях сурового
аскетизма среди первых поколений христиан, и многих подвижников II в. по строгости
жизни уже можно сравнить с Отцами-аскетами IV и последующих веков. Именно во II в.
само слово «аскет» начинает использоваться в его ставшем уже традиционным для хри-
стианства значении.

Отдельная эпоха в развитии раннехристианского аскетизма - время гонений и муче-
ничества. Значение этого подвига как высшего проявления аскетизма отмечено Игнатием
Богоносцем, Оригеном, многими апологетами. Наряду с подвигом мученичества христи-
анскими писателями отмечались нестяжательство, девство, пребывание в молитве и т. п.
Основной чертой аскетического богословия II - начала III вв. можно считать то, что аске-
тизм понимался как обет, высшая форма христианского совершенства, но не как заповедь,
причём принявшие этот обет не уходили из общества, иногда формируя тайные от властей
союзы. Приносящий подобный обет должен был хранить ему верность ради посмертного
обретения Царства.

Отшельничество как форма аскетического поведения, сделавшая возможным переход
от «общинного» аскетизма к монашеству IV в. начинает появляется во второй половине
III в., со времён гонений Деция и во многом как реакция на произошедшие вследствие них

1



Конференция «Ломоносов 2016»

изменения в христианских общинах. Основатели этого направления в раннехристианском
аскетизме - Павел Фивейский и Антоний Великий, последний также стал одним из родона-
чальников монашества IV в. III в. также отмечен в аскетическом богословии дискуссиями
между сторонниками т. н. «созерцательно-мистического» и «практического» аскетизма.
В разработке идей первого значительную роль сыграли представители Александрийской
школы.

В целом, история христианского аскетизма первых трёх веков - это история постепен-
ной эволюции созданного в апостольский век вполне целостного аскетического учения.
Его различные интерпретации, подкреплённые усложняющимися формами аскетического
поведения, представляют значительный интерес для религиоведческого исследования.
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