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I.

Читатель, вѣроятно, замѣтилъ въ первой части этого сочиненія, сколь- 
ко подробностей изъ яшзни первыхъ христіанъ могутъ открыть намъ 
ихъ ѳпиграфическіе памятники. Въ эпитафіяхъ катакомбъ, вырѣзаиныхъ 
или написанныхъ краскою па плитахъ, нерѣдко начерченныхъ поспѣшно 
на свѣжей извёсткѣ у отверзтія гробницы, въ этихъ изрѣченіяхъ ииог- 
да сокращенныхъ и отрывистыхъ, принимающихъ форму воскликновеній, 
иыогда напротивъ многословныхъ и напыщеыдыхъ, отражаются особен- 
і іо с т и  яравственнаго состоянія первыхъ послѣдователей ученія Спасителя 
и выражеиы ихъ надежды, вѣрованія, стреыленія.

Христіанскія надгробія важпы по тому, что въ нихъ читаешь, и по 
тому, чего въ нихъ нѣтъ. Сравнивая эти надписи разныхъ эпохъ, под- 
верженныя менѣе рукописей пополяеніямъ и поправкамъ, ыы получаемъ 
возможность црослѣдить составленіе догматовъ, равно какъ и перемѣны 
происходившія въ чувсхвахъ и понятіяхъ вѣрующихъ, по шѣрѣ того 
какъ шли года; а сличая эпитафіи ихъ съ эпиграфическими памятниками 
Рима язычеснаго, ыы ыожемъ опредѣлить черты несходства сущѳство- 
вавшія въ идеяхъ и нравахъ общества отживавшаго и рождавшагося.—  
Слѣдующій примѣръ всего лучше докажетъ намъ это: приблизительно 
около тринадцати тысячъ христіанскихъ надгробій, принадлежащихъ 
къ первымъ вѣкаыъ распространенія новой вѣры, открыли и собрали 
до сихъ поръ, и въ этоыъ значительномъ числѣ ихъ, всего въ двухъ 
или трехъ случаяхъ, и то сомнительныхъ, находишь выраженіе: servus—  
рабъ и такжѳ чрезвычайно рѣдко: l ib e r tu s — отпущенникъ, слова без- 
престанио встрѣчающіяся въ надписяхъ Римлянъ язычниковъ. He было 
ли бы достаточно одного эхого факта для опредѣленія нравственнаго
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состоянія христіанской общины этихъ столѣтій, даже и тогда, если бы 
до насъ не дошли нивакіе другіѳ ея памятники?

Эпитафіи первыхъ христіавъ, прежде чѣмъ произведенія ихъ искус- 
ства, обратили на себя вниианіе ученыхъ прошедшихъ вѣковъ. Фресви 
и саркофаги были забыты въ катакомбахъ, тогда какъ учевиви извѣст- 
наго Альвуина, совремепника Карла Веливаго, составляли уже сборники 
язычесвихъ и христіанскихъ надписей. Историчесвое значеніе эпигра- 
фическихъ памятнивовъ мало однаво интересовало этихъ раннихъ вом- 
пиляторовъ и главною цѣлію ихъ было, вавъ яажется, тольво собираніе 
образцовъ лапидарной литературы, особенно ваписанныхъ стихаии—  
въ родѣ дошедшихъ до насъ отъ папы Дамаза— для подобнаго же рода 
сочиненій.

Но любовь въ изученіго классической древности, проявившаяся въ 
царствованіе Еарла Великаго, одноврененно съ пѣкоторымъ возрож- 
деніемъ умственной жизни и даже исвусства, подъ вліяніемъ тѣхъ у- 
чрѳжденій этого императора, которыя привели въ устройство современноѳ 
ему общество и развили его силы; эта павлонность, говорю я, къ из- 
слѣдованію памятниковъ оставленеыхъ древниии Римлянами, обозна- 
чившаяся сворѣе внѣ Италіи чѣмъ въ этой странѣ, не пережила эпохи 
Еарловинговъ, и вончилась въ феодальномъ варварствѣ, вмѣстѣ съ ху- 
дожественной дѣятельвостію, вызвавной оспователемъ новой западной 
имперіи.

Послѣ сборнивовъ учевивовъ Альвуина не встрѣчаешь ничего подоб- 
наго въ этомъ родѣ въ продолженіи нѣсвольвихъ столѣтій. Въ раз- 
личвыхъ сочииеніяхъ средневѣковыхъ писателей разсѣяны кодіи съ 
древнихъ надписей, иногда и христіансвихъ, но спеціальныхъ собраній 
римсяихъ, эпиграфичесвихъ памятвивовъ не ваходишь до возрождевія. 
Съ четырнадцатаго вѣва являются компиляціи въ которыхъ язычесвія 
эпитафіи перемѣшаны съ христіансвими. Выборъ исвлючительно по- 
слѣднихъ составилъ въ Римѣ въ первый разъ P. Sabinus, въ началѣ 
пятнадцатаго столѣтія; но только не болѣе тысячи ихъ собрали въ кон- 
цу шестнадцатаго вѣва.

Изслѣдованіе катавомбъ, начавшееся послѣ случайнаго отврытія од- 
ной части ихъ въ 1578-мъ году, и особенно труды Bosio, прибавили 
значительвое число христіанскихъ надписей въ извѣстнымъ уже. Съ 
этого времени почти всѣ археологи, висавшіѳ о подземпомъ Риыѣ и 
предметахъ найдееныхъ въ ыёмъ, копировали тавже и эпитафіи. 0  тру-

дахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ иы уже говорили въ первой части, во вто- 
ромъ отдѣлѣ введевія. Сборииви этихъ ученыхъ составлены однако бѳзъ 
опредѣленной системы, и только въ послѣднее время G. В. de Rossi, 
продолжая работы по той-жѳ части Кардинала A n g e lo  M ai, началъ 
приводить въ порядовъ навовившіеся матеріалы. Трудъ его будетъ са- 
иымъ полныыъ собраніѳмъ этого рода, нѳ тольво потоыу что овъ дол- 
женъ завлючать всѣ эпиграфичесвіе памятниви римснихъ христіанъ пер- 
выхъ шести столѣтій, отврытые до сихъ поръ и разбросанные въ мно- 
гихъ книгахъ и неизданяыхъ рувописяхъ, но тавже и потому что над- 
писи, въ втомъ исвлючительно посвященнонъ имъ изданіи, распредѣдены 
послѣдовательно, чтобы сдужить документами для разъясвѳвія ѳеоло- 
гичесвихъ вопросовъ, и для исторіи первобытвой христіавсвой общины 
въ Римѣ. Первый, едивственвый появившійся до сихъ воръ въ свѣтъ 
томъ этого сочивенія ])  уже воясвилъ многое по части христіансвой 
палеографіи, такъ вавъовъ заключаетъ 3174 эпитафіи, время воторыхъ 
можво съ точвостію увазать no имевамъ вонсуловъ назваввыхъ въ тев- 
стѣ. Повятво, что съ поыощію этихъ памятнияовъ, сравнивая съ ними 
надгробія безъ означевія года, сличая ихъ харавтеръ, формулы, языкъ, 
стиль, орѳографію и символическія изображевія, врисоедивенныя въ 
нимъ, дѣлается возможно опредѣлить эпоху ихъ воявленія. Говоря о 
христіансвихъ вадписяхъ Рима, вельзя упусвать изъ вида и отврытыя 
въ бывшихъ провивціяхъ имперіи. Очень замѣчательвое собравіе эяи- 
тафій Галліи издалъ въ вослѣднее время фравцузсвій ученый Edmond 
L e  B la n t. 2).

Большивство христіавсвихъ, эпиграфичесвихъ дамятниковъ, первыхъ 
вѣвовъ распространевія вовой вѣры, состоитъ изъ вадгробій. Они были 
отврыты въ Римѣ, въ Италіи, въ Галліи, въ сѣвервой Афривѣ, вообще 
всюду, вуда вровивало христіавство въ эту эпоху, и вроисходятъ изъ ка- 
такоыбъ или кладбищъ расволоженныхъ на поверхвости земли 3).

і )  G. В . de ’R ossi. In s c r ip t io n e s  C h r is tia n a e  u rb is  R om ae s e p tim o  saeculo 

a n tiq u io re s . R om ae 18 57— 1861.
s) In s c rip tio n s  c h ^ t ie n n e s  de la  G au le  an td rie u re s  au h u it i6m e sifecle. Pa ris .

2 .  v o l .  i n — 4°. 1 8 5 6 — 1865.
8)  Эпнтафій посдѣдняго, рода не танъ нного канъ ватакоибны хъ. Гробнвцы, внѣ 

ипогеевъ, былн устроены яревмуідественно подлѣ базвлпкъ илн въ саиомъ здавія 
нхъ. Тавъ налримѣръ, воалѣ собора Св-ro  Павла, в н ѣ  городсввхъ стѣнъ  Ряиа, на- 
ходвлось большое владбище, и нѣсвольво надгробій съ числами, ва мраморныхъ пля- 

тахъ , былн найдены въ этоиъ и ѣ с т ѣ .



Воспоминательвыя надписи, въ которыхъ говорится о посвящѳніи 
базиликъ, церквей, крестильницъ, о возобновлѳніи и украшеніи религіоз- 
иыхъ зданій, также объяснительныя, въ родѣ поставленныхъ въ под- 
земномъ Рямѣ папой Дамазомъ, иногда для возбужденія религіознаго 
чувства вѣрующихъ, не относятся къ первымъ временамъ христіанства, 
а. къ Ѵ-му и послѣдующимъ столѣтіямъ; онѣ, разумѣется, гораздо ма- 
лочислеенѣе эпитафій. Воскликновенія, выражающія благочестивыя же- 
ланія, являются возлѣ надгробій; ихъ встрѣчаешь также на стекляныхъ 
чашахъ, иа колечныхъ камняхъ и иа другихъ памятникахъ.

Сямволическіе знаки и фигуры, имѣвшіе условноѳ, скрытое значеніе 
у  христіанъ, изображенные иногда возлѣ надгробныхъ надписей, будутъ 
объяснены отдѣльно отъ послѣднихъ.

II-

Христіанскія эяитафіи обыкновенно вырѣзаны на саркофагахъ или 
на плитахъ и черепицахъ вставленныхъ въ отверзтіе горизонтальной 
наіпи (lo cu lu s ), которая высѣкалась въ туфѣ и служила гробницей. 
Буквы ихъ иногда выкрашены красной краской, подобно тому какъ это 
дѣлали и Римляне язычники. Археологъ восемнадцатаго столѣтія— B o l
d e t t i— предполагалъ, цо безъ достахочнаго основанія, что эта особен- 
ность составляетъ отличителышй знакъ надгробія мучеыика. Послѣ 
торжества церкви иногда золотили эпитафіи значительныхъ лицъ, или 
только имепа консуловъ, выставляемыхъ для означенія года, особенно 
если эхо были императоры; такъ напримѣръ въ надписи изъ катакомбы 
находящейся около города Кыози, въ Тосканѣ, 455-го года, буквы име- 
ни Валентиніана І1І-го, консула въ восьмой разъ, позолочены. Этотъ спо- 
собъ выраженія почитанія и уваженія употребляли и переписчики ману- 
скриптовъ, особенно въ восточной имперіи; т. н. п. въ церковныхъ ру- 
кописяхъ византійсваго происхожденія, слова: Богъ, Господь, Христосъ, 
Богоматерь и имена святыхъ, иногда императоровъ, вызолочѳны, посе-

ребряны, нарисованы съ различными украшеніями, цвѣтными чернилами, 
или только написаны ббльшихъ размѣровъ чѣмъ остальной тенстъ. 
Встрѣчаются также въ подземномъ Римѣ эпитафіи, паписанныя кистыо, 
всего чашѳ сурикомъ или киноварыо. Подобное монументальпое письмо, 
слѣды котораго мы находимъ и въ катакомбахъ Неаполя, существовало 
уже у Втрурянъ, и было въ болыпомъ употребленіи у  Римляпъ, т. н. п. 
въ Помпеѣ на стѣнахъ обіцественныхъ зданій и частвыхъ домовъ, не- 
рѣдко встрѣчаешь надписи сдѣланныя такимъ образомъ. Онѣ, по проше- 
ствіи многихъ столѣтій, очень хорошо сохранились, мало утративъ свою 
первоначальную свѣжесть.

При поспѣшномъ погребеніи христіанъ, въ періоды пѣкоторыхъ гоне- 
ній, когда входъ въ катакомбы былъ 8апрещенъ особенными эдивтами им- 
ператоровъ, короткія эпитафіи, заключавшія только имя погребеинаго и 
какое либо восвликвовевіѳ, чертили на плитахъ углемъ, вѣроятно съ на- 
мѣреніемъ, потоыъ, въ дви болѣе спокойные, вырѣзать ихг; это, какъ 
видно, не всегда удавалось или потому что родствевники и друзья умер- 
шаго погибали жертвой преслѣдованія, или въ слѣдствіе скораго забве- 
нія отбывшихъ, примѣры котораго встрѣчаются среди людей всѣхъ вре- 
менъ и религій. Иногда первыя буквы подобныхъ надгробій вырѣзаны, a 
остальныя начерчены углеыъ; попадаются также гробницы только съ 
одними символическими изображеніями или безъ всякаго указанія иотли- 
чительнаго звака; овѣ не всѣ принадлежали бѣднымъ, потому что доро- 
гія украшенія были открыты въ нѣвоторыхъ изъ нихъ.

III.

Языческій, равно какъ и христіанскій, лапидарный стиль въ Римѣ, 
имѣлъ свою особеввую пунктуацію, не употребляемую въ письмѣ друга- 
го рода и иногда совершевно произвольную. Всего чаще Римляне послѣ 
каждаго слова ставили точку, исключая въ концѣ строкъ и самаго текс- 
та, чтобы облегчить читателю отдѣленіе составвыхъ частей рѣчи, обык-



новенно оченьблизко поставленныхъ одна возлѣ другой. Тоже самоѳна- 
ходимъ мы и у христіанъ. Эпиграфическіе памятники первыхъ временъ 
республики, равно какъ и Ѵ-го и ѴІ-го сто-я послѣ P. X., часто лише- 
ш  знаковъ препннанія, или они явлаются только послѣ сокращенныхъ 
словъ.Во ІІ-мъ и въ І1І-мъ вѣкѣ напротивъ, пунктуація въ надписяхъ у- 
множается до безконечности, и не только каждоѳ слово, но слоги его 
и даже самыя буквы раздѣлены знакаыи. Форма послѣднихъ была очепь 
разнообразна; они имѣли иногда фигуру пальмы, иногда буквы 0  или S, 
звѣздочки, треугольника, новсего чащѳ листика о -  нерѣдко раздѣлен- 
наго линіей что даетъ ему видъ сердца пронзеннаго стрѣлой, особен- 
ность заставлявшая предполагать что этииъ хотѣли выразить печаль 
объ умершемъ. Но фигура листа встрѣчается также и въ надписяхъ не- 
надгробныхъ т. н. на игорныхъ доскахъ, какъ мы увидимъ ниже. Всего 
вѣроятнѣе что это былъ только знакъ раздѣленія, болѣе красивый обык- 
новеншхъ, по оонятіямъ рѣщаковъ того времени, и не имѣвшій ника- 
кого символическаго значенія, что доказывается однимъ эпиграфическимъ 
памятникомъ изъ сѣверной Африки, въ текстѣ котораго подобная фи- 
гура, оставшаяся въ употребленіи до ІХ-го ст-я, названа „hederae d is -  
tingu en te s tt т. е. „отличительный“  или „раздѣляющій листъ плюща“ . 
Чисто христіанскими знакаыи препинанія были: крестъ и монограмма 
Спасителя *).

Въ древнемъ Римѣ было особеннаго рода правописаніе для монумен- 
тальнаго письма, которое нѣсколько разнилось отъ обыкновенной орѳо- 
графіи. Какъ предполагаютъ это происходило оттого, что нѣкоторыя 
слова Римляне выговаривали иначѳ чѣмъ писали и согласовались съ 
произношеніемъ составляя текстъ надписей; можетъ быть тавже они слѣ- 
довали при этомъ архаическому стилю и правописанію. Особеняость эта 
проявляется также и въ христіанскихъ эпитафіяхъ; мы встрѣчаемъ въ 
нихъ между прочимъ; АІ вмѣсто АЕ, т. н. въ словѣ AETERNAI за АЕ- 
TERNAE, т. е. вѣчный; В вмѣсто V и на оборогцВІВАБ а не VIVAS— жи- 
ви и VENEMERENTI а не BENEMERENTI— благодостойпые. С вмѣсто 
G, к. н. REFRICERIVS a пе REFRIGERIVS— прохлажденіе; Е вмѣсто I и 
на оборотъ: GENETRIX за GENITRIX— родительница и PONTIFIX а не 
PONTIFEX— первосвященвикъ. Е замѣняло F, особепно въ У-омъ ст-іи и

* )  Смотри далыпе отдѣлъ крѳста в нонограмиы Христа, главы  X X ,X X I.

0, V, к . н. TRIOMPHVS а нѳ TRIVMPHVS т. е. тріумфъ; Р ставили 
вмѣсто В, к. н. PLEPS вмѣсто PLEBS т. е. народъ и т. д. *).

Но исключая эти неправильности, въ христіанскихъ надписяхъ нерѣдко 
попадаются погрѣшности, происходящія или отъ небрежности рѣщиковъ, 
или въ слѣдствіе неумѣнія писать безошибочно; онѣ умножаются съ каж- 
дымъ столѣтіемъ. Тотъ-же самый упадокъ, который замѣчаемъ мы съ те- 
ченіѳмъ времени въ искусствѣ первыхъ христіанъ, проявляется въ стилѣ 
и орѳографіи ихъ надгробій; даже и въ формѣ буквъ надписей.

IV .

Въ первый періодъ своего существованія, христіанская община въ 
Риаѣ состояла преимущественно изъ Еврѳевъ, Грековъ, вообще людей 
восточныхъ странъ, между которыми греческій языкъ былъ въ большомъ 
употребленіи, и катакомбныя эпитафіи, написанныя по гречески, почти 
всегда принадлежатъ къ ранней эпохѣ распространенія новбй вѣры; онѣ 
встрѣчаются въ значительномъ количествѣ до середины ІІ1-го ст-ія; по- 
томъ число ихъ постепенно уменьшается и онѣ почти совершенно пропа- 
даютъ въ первой половинѣ ІѴ-го вѣка. Иногда кътекстуихъ прибавле- 
ны нѣкоторыя подробности, к. н. имена консуловъ, годы, мѣсяцы и дни 
жизни умершаго по латинсви; или какое нибудь воскликновевіе, к. н. 
„расе“  —  миръ начерчеио греческими букваии. Долгое время, мож- 
но сказать до конца ІІІ-го  столѣтія, язывъ греческій исключитеяь- 
но упохреблялся церковью, т. н. имена многихъ папъ ІІІ-го  вѣка напи- 
саны на гробницахъ ихъ въ катакомбахъ по гречески. Надгробія эти 
отличаются своею крахкостью; ни годы правленія, ни событія случив- 
шіяся въ продолженіи его, ни день смерти не указаны въ нихъ; иногда 
только въ имени папы прибавлено слово: епископъ. Восточиое пропсхож-

* )  Для ббльшихъ подробвостей сиотри M a rtig n y . « D ic tio n n a ire  des A n tiqu itiS s 

сЬ гёиеппев, статью  «Inscrip tions» .



деніе литургіи западной церкви оставило слѣды сохранившіеся мпогіе вѣ- 
ка. Только въ теченіи ІѴ -го  и Ѵ-го ст-ій языкъ латинскій сталъ по- 
степенно заыѣвять въ Римѣ греческій, но посдѣдній употребляли еще 
долго потомъ, по привычкѣ, иногда вѣроятно не понимая его; извѣстно 
что онъ въ Ѵ І-ъ  ст. былъ почти совершенно забытъ въ Италіи, въ слѣд- 
ствіе чего сношенія между Рииомъ и восточпыми христіанами все болѣе 
затруднялись, такъ какъ число лицъ католическаго духовенства, способ- 
выхъ переводить съ греческаго языка на латинсвій, письма приходившія 
съ Востока, умевьшалось сь каждыыъ столѣтіемъ. Всѣ средніе вѣка, въ 
нѣкоторыхъ странахъ Италіи, к. н. въ неаполитансвихъ провинціяхъ, 
священиики выѣстѣ съ латинской литургіей говорили и греческую; что 
могло происходить также и отъ болѣе продолжительнаго господства ви- 
зантійскихъ императоровъ на югѣ полуострова чѣмъ въ остальныхъ час- 
тяхъ его. До сихъ поръ, когда священподѣйствуетъ папа, извѣстныя час- 
ти божестепной службы говорятъ и поютъ сперва по гречески, а потомъ 
по латински.

В'ь Римѣ въ первыя столѣтія имперіи учѳные, просвѣщенные, вообще 
благовоспитанные люди говорили на греческомъ языкѣ; знаніе его пото- 
му было какъ бы отличителыщмъ признакомъ образованія; что породи- 
ло привычку употреблять въ разговорѣ греческія слова, мода, которой 
слѣдовали особенно женіцины, обстоятельство, не разъ вызвавшее са- 
тиричесвій смѣхъ Ювенала и другихъ поэтовъ той же эпохи; Обыкнове- 
віѳ это отразилось и въ лапидарномъ стилѣ, т. п. есть латинскія эпита- 
фіи, христіанскія равно какъ и языческія, къ которымъ прибавлены 
греческія выраженія, и иногда текстъ ихъ написанъ, вполнѣ или отрыв- 
ками, греческими буквами. Подобноѳ смѣшеніе обоихъ языковъ продол- 
жалось въ отдѣльныхъ примѣрахъ до Х І-го  столѣтія.

V.

Надгробія языческаго Рима начвнаются обыиновеппо обращепіемъ къ 
духу умершаго и посвяіцетемъ ему гробпиды. Исключая боговъ, съ яс- 
но обозначенной личностію, древніе Римляне призиавали существованіе

геніевъ, число и дѣятельность которыхъ не были такъ точно и поло- 
жителыіо опредѣлены. Все что происходило въ природѣ и жизни 
человѣка, всѣ явленія и моральныя событія состояли въ вѣдевіи этихъ 
духовъ, властвовавшихъ на землѣ, соединяя смертныхъ съ богаыи. 
Между гевіями подобнаго рода особевно уважались повровители ро- 
довъ —  gen ius  generis . Они дѣлались предметомъ домашняго почи- 
тавія, и среди ихъ числились также пенаты —  penates —  боги дома и 
лары— la res: послѣдвіе были души умершихъ, но добродѣтельныхъ чле- 
новъ семейства, превратившихся въ хранителей живущихъ родственни- 
ковъ и ихъ имущества. Навротивъ души людей злыхъ, а также и погиб- 
шихъ насильственною сиертыо, или непогребенныхъ, ларвы (la rva e , 1е- 
m u re s ) блуждая вокругъ домовъ ненаходяпокоябезъ надежды иубѣжища, 
врѳдили людямъ, причиняя имъ болѣзни и всякаго рода несчастія. Души 
умершпхъ очищепныя погребалыіыми обрядами, и сдѣлавшіяся предме- 
томъ поклоненія наравнѣ съ богами и героями назывались: , ,D iiK или 
„ D iv i  M anes“  т. е. чистые, святые, добрые >); они обитали въ глуби- 
нѣ земли и 21-ое февраля— F e ra lia , былъ день преимуществешю по- 
свящевный имъ. Языческія эпитафіи начииались воззвавіемъ къ этимъ 
геніямъ, выражавшимся словами „D iis  M anibus“ , воторыя писали въ 
сокращеніи буквами D.M. прибавляя къ нимъ иногда и S. т. е. 
,,Sacrum “ .

Въ главѣ христіанскихъ надгробій встрѣчаются очень часто тѣ-же са- 
мыя литеры, и еевозможно придать имъ викакаго христіанскаго значенія. 
Трудно предположить чтобы вѣрующіе ставили эту языческую формулу, 
дажѳ и послѣ торжества церкви, для внушенія уваженія къ своимъ гробни- 
цамъ и предохраненія ихъ отъ разрушевія. Нельзя также согласиться съ 
мнѣніемъ, что буквы D. М. должвы были означать DEO MAGNO. т. е. 
Богъ великій, или D.M.S. DEO MAGNO SANCTO; подобныя фразы не 
«стрѣчаются въ христіанскихъ надписяхъ; притомъ, въ тевстѣ одпаго эпи- 
графическаго вамятника, изъ катакомбы Претекстаты 2), слова „D iis  
M anibus“  иаписаны всѣми буквами, а въ другой эпитаФІи поставле- 
ны первыя литеры тѣхъ-жѳ словъ, но па греческомъ языкѣ 0. К .  
т . е. Ѳгоі? Kaxa/&ovtot?. Съ другой стороны, невозможно сомвѣваться 
въ христі анскомъ происхожденіи надгробій съ буквами D.M. или

>) L . P re l le r ,  R dm ische M y t lio lo g ie  z w e ite  A u fla g o  B e r l in  1865.
2)  Онъ находится теиерь въ Кврхеровоыъ М узеѣ въ Римѣ.



D.M.S.; во первыхъ: многія изъ нихъ были открыты въ катакомбахъ; 
а во вторыхъ: они часто пополнены символическими фигурами и знака- 
ми, которые неоспоримо выражаютъ идеи новой религіи. Есть даже слу- 
чаи, что монограмма Христа раздѣляетъ литеры D.M. или M.S.

Странный фактъ, появленія фразы обращенія къ языческимъ богамъ, 
въ христіанскихъ надписяхъ, можетъ объяснаться только тѣмъ,что рѣ- 
щики безсознательно ставили въ главѣ эпитафій, первыя буквы словъ 
утратившихъ свой первоначальный смыслъ и превратившихся въ погре- 
бальнуюформулу, о настоящемъ значеніи которойникто болѣе ие думалъ. 
Это непониманіе доказывается иежду прочимъ и тѣмъ, что въ началѣ од- 
наго христіанскаго надгробія литеры D.M.S. перемѣшаны и поставле- 
ны слѣдующимъ образомъ: M.S.D. Привычка играяа тугг., какъ часто 
бываетъ въ дѣлахъ подобнаго рода, главную роль; т. н. языческія наз- 
ванія дней недѣли, какъ мы увидимъ дальше, повторялись христіанами; 
это извипяетъ дажѳ и строгій Тертульянъ. Есть примѣры, что буквы 
D. М. стёрты ')  вѣрующими, вѣроятно родными или друзьями умершаго,. 
можехъ быть самымъ рѣщикомъ, который спохватился что поставилъ 
языческій знакъ. Обыкновеніе, начинать надгробія этими литерами, со- 
хранилось между христіанаии Рима и вообще латинскихъ странъ до У -го  
столѣтія: въ отдѣльныхъ дримѣрахъ, даже до нашего времени. На югѣ 
Италіи, въ Калабріи и Апуліи, замѣпили D.M. первыии буквами слѣдую- 
іцихъ словъ: Bonae m em oriae, т. е. доброй или дорогой памяти.

Обозначеніе времени у христіанъ, въ ихъ эпитафіяхъ дѣлалось, по- 
средствомъ календъ, нонъ, и идъ, какъ у язычниковъ. Если указаны дни 
недѣли въ надписяхъ имъ- дано названіе: „d ie s  Lunaea— день Луны, 
„d ie s  M a rt is “ — день Марса, „d ie s  M e rc u r i“ — день Меркурія, „d ie s  
Io v is tt— день Юяитера, „d ie s  V e n e r is w— деиь Венеры и т. д. 2) Эти

' )  К а къ  напрпиѣръ  въ эпитаф іп 36 1 -го  года, пайдеішой въ Agro  Ѵ е га по  возлЬ 
базвдвкя св-го  Лаврѳнтія. G. В . de  R ossi. In s c r ip t io n s  c h r .  u rb . R om . sept, saec- 
an t.

2)  Раздѣлеяіѳ времеяп на нодѣдп, каждая пзъ сеан дней, Оыло въ  уиотребленіи 
у  многпхъ народовъ В оотока , съ саиой отдаленной древности, к .  н . у  Сеыитовъ 

И ндѣйцевъ, К птайцевъ, Е гвптянъ . Эти послѣдніе, по и н ѣ н ію  исторпка Д іона, иазва- 
ли дяи нѳдѣлн пмонами семя пзвѣстны хъ  нмъ пдапетъ, воторыя былв: солнце, лу- 
яа, Марсъ, М ервур ій , ІОяятеръ, Вѳнвра, Сатурпъ. Обыкноввніѳ раздѣлять врѳмя на 
нѳдѣлв, установилось въ Римѣ вм ѣ стѣ  съ хри ст і анствоиъ. Грекп  дѣляли м іісяцъ на 
трн  деиады, важдая взъ десятн дней; у  Римлянъ время дѣлвлось нѳровныиъ обра- 
зомъ на календы, повы, п пды. Онн называля— ca le nd ae , иѳрвый допь дуннаго

имена остались у латинскихъ народовъ, D ies Dom enica, т. е. день 
Господень, названіе даваемое западными христіанами дню воскресенія 
Христова, встрѣчается въ первый разъ въ надписи съ означевіемъ года 
только въ 404-мъ г. ')  и до У І-го ст-ія употреблено очепь рѣдко. Язы- 
ческое наименованіе этого дня— „d ies  S o lis “ — день солнца, долгое вре- 
мя сохранялось у христіанъ. D ies  S o lis  названо воскресеніе въ двухъ 
эдиктахъ Константина, 321-го г ., которыми онъ запрещалъ работать 
въ этотъ день 2).

VI.

He смотря на эти наружныя сходства христіанскихъ надписей 
съ язычесяимя, не трудно отличить ихъ. Вторыя представляютъ 
сильнѣе опредѣленный характеръ изучевности н утончеености; по всему 
видно что было больше средствъ и времеии для ихъ созданія; первыя на- 
противъ проще, часхо носяхъ на себѣ отпечатокъ бѣдности, поспѣшнос- 
ти работы и малой образованности своихъ сочинителей; онѣ состоятъ 
иногда только изъ двухъ или однаго слова, что у Римлянъ не встрѣчает- 
ся даже и въ колумбаріяхъ, т. е. въ гробвицахъ бѣдныхъ людей и ра- 
бовъ. Но христіанскія надгробія разнятся отъ языческихъ преимущест- 
веняо тѣмъ, что выражаютъ чувства, заботы и идеи особенваго харак- 
тера, не преобладавшія въ обществѣ древняго Рмма. Онѣ проявляются въ

и ѣся ца , отъ греческаго  слова хякгш  т . е. <я врпзыван» вотому что это быдъ день, 
въ ноторый пѳрвосвятитель— P o n t ife x  m a x im us  сзывалъ народъ и возвѣщ алъ ему, 
вогда порядовъ празднявовъ будетъ объявдеяъ. День этого сообіценія яазывался 
ноиы,— по па е , такъ  ваиъ онъ дѳвять дпей прѳдшествовалъ ядамъ —  id i .  Послѣдаія 
дѣлили иѣсяцъ  ириблвзнтельно яа половнну, наступая въ 15 -ы й  илп 13 -ы й  день; 
назвавіѳ вхъ происходило отъ  этрурсваго слова: id io  т . е. <я раздѣляю>.

* )  G. В . de  R ossi. In s c rip tio n e s  c h r. u rb . R om . sep t. saec. a n t iq .
2)  Въ Евангвліи  одяако, дня яедѣлв названы  тавъ, вавъ это дѣладв Еврѳя, счи- 

тавш іѳ отъ субботы, говоря: пе рвы й , второй, тро тій  деяь посдѣ этого дяя отдох- 
новенія, воторый для яихъ зандючалъ недѣдю. Въ дѣяніахъ  Апостоловъ  н въ 
Е вангедіяхъ, восвресевіе вазваво аервыыъ днёиъ недѣлп.



воскликновеніяхъ написанныхъ возлѣ эпитафій, или начерченныхъ ост- 
ріемъ на свѣжей извёсткѣ у отверзтія lo cu lu s , иемедленно послѣ по- 
гребенія умершаго, родствеппиками или друзьями его. Самое обыкновен- 
ное изъ этихъ восклицаній, передающихъ задушевныя, искреннія чувства 
вѣрующихъ, часто выраженпыя въ минуту испытанія, состоитъ изъ 
слові: IN PACE— EN EIPHNH т. e. „въ ыирѣ“ . Формула эта является 
съ очень раннихъ, можно даже сказать, апостольскихъ временъ у хри- 
стіанъ, но встрѣчается также въ эпвтафіяхъ Евреевъ *). Извѣстно что 
Іудеи, при встрѣчѣ другъ съ другомъ, обмѣнивались привѣтствіемъ: 
„миръ съ тобою, ыиръ съ ваиЕи ,  обыкновеніе бывшее въ употребленіи и 
сохранившееся до нашихъ дией у другпхъ симетическихъ народовъ. Сло- 
во РаХ—миръ, поставлепо ипогда, но рѣдко, въ началѣ языческихъ над- 
гробій 2).

У христіапъ значеніе этого воскликиовепія мѣняется; то это молитва 
за усопшихъ, то утверждеиіе что они находятся въ вѣчиомъ блаженствѣ, 
то только надежда на это, к. н.ТЕСѴМ PAX CHRISTI— „миръ Христа съ 
тобокЛ PAX ТЕСѴМ PERMANEAT —  „да пребываетъ миръ съ тобою“ . 
SEMPER VIVE IN PACE— „Вѣчно живи въ мирѣа. IN PACE DOMINI 
DORM IAS. „Спи въ ніірѣ Господаа. IN PACE ET IN REFRIGERIVM— „Въ 
мирѣ и прохлажденіиа. REQVIESCIT IN PACE— „покоится въ мирѣ“ . ѴІѴІ 
IN GLORIA DEI ET IN PACE DOMINI N O S T R I^— „Ты  живешь въ сла- 
вѣ Божіей и въ мирѣ Господа нашего Христа“ — тутъ имя Спасителя озпа- 
чепо его монограммой.— IN PACE ET IN DOMO AETERNA DEI— „Въ 
нирѣ и въ вѣчномъ домѣ БожьевиЛ Смыслъ этихъ словъ выражали так- 
же іероглифически, символическими фигурами, какъ мы увидимъ ниже.

Формула ѴІХІТ IN PACE— „жилъ въ мирѣ“ , употребленвая въ эпитафі- 
яхъ гораздо рѣже приведенныхъ выше фразх, вѣроятно указывала пра- 
вославіе погребеннаго, и свидѣтельствовала, что ложное ученіе сектъ не 
возмущало его вѣры и не тревожило совѣсти; въ самомъ дѣлѣ „ v ix i t  in  - 
расе“  встрѣчается на гробницахъ преимуществеино въ странахъ вол-

* ) Онѣ были откр ы ты  въ ихъ катавомбахъ около Рпма. 
s)  Стоикъ Сенека, въ  фидософіи вотораго проявлвю тся идеи ц принцппы хрп- 

ст іанскаго характѳрп, обстоятельство заставляющ еѳ утверж дать нѣвоторы хъ учвны хъ, 
но безъ убѣждающпхъ доказательствъ, что онъ впдімгь аоостола Павла въ Р и и ѣ  п 
слыхалъ его уч вн іе ; Сенека говорвтъ о вѣчномъ мирѣ —  a e te rn a  p a x , и ѣсто  прѳ- 
бываиія душъ праведныхъ людей послѣ вхъ смертп. Слова: P A X  A E T E B N A  поэто- 
и у  не есть г.ѣрноѳ ува зав іѳ  хрв ст іа нскаго  провсхож дсиія надиися.

нуемыхъ, въ первые вѣка христіанства, ересямя, к. н. въ римской Аф- 
ринѣ, гдѣ послѣ секты Монтанистовъ явилась, въ началѣ ІѴ-го сто- 
лѣтія, ересь Дояатистовъ и наконецъ расколъ Арія прияесенпый Ванда- 
лами.

Слова „въ мирѣ11 возлѣ надгробія означали обыкаовенно миръ душѣ, 
но иногда оіш выражали покой данный тѣлу умершаго, и въ этомъ случаѣ 
ихъ ппсали съ цѣлью остановить руку разрушителя гробницы. Другаго 
значенія, напримѣръ, нельзя придать слѣдующей надписи: OSSA ТѴА 
REQVIESCANT IN PACE—„Кости твои да покоятся въ мирѣ“

Въ воскликновеніяхъ выражена иногда похвала погребенному, к. н. 
FRVCTVOSA BENE VIXISTI BENE CONSVMMASTI— „Фруктуоса ты ХО- 
рошо жила, ты хорошо совершила земной путьа; въ началѣ и въ вонцѣ 
этихъ словъ изображена пальмовая вѣтвь, символъ побѣды; или умер- 
шему даны самыя нѣжныя назвапія, к. н. ANIMA DULCIS—  „душа слад- 
кая“ ; PALVMBA SINE FELE— „голубь безъ жёлчи‘1; ANIMAE INNOCEN- 
ТІ, INNOCENTISSIMAE — „душѣ невинной, невиннѣйшей.

Слово VIVAS т. е. „живи“ , также очеиь часто написанное на гробпи- 
цахъ, означаетъ желаніе жизни вѣчпой и блажепства умершему; VIVAS 
IN DEO— „живи въ Богѣ“ . VIBAS IN SANCTIS— „живи между святыми“ . 
Иногда высказано болѣе утвердительнымъ образоиъ, что погребешшй 
среди избранныхъ, к. н. АССЕРІТ REQVIEM IN DEO—  „Онъ пріобрѣлъ 
спокойствіе въ Богѣа. SCIMVS ТЕ IN )^ —  „Мы знаемъчто ты въ Хрис- 
тѣ“ . FRVCTVOSVS ANIMATVACVM IVSTIS— „Фруктуосусъ душа твоя съ 
праведными“ . REQVIEM ADCEPIT IN DEO PATRE NOSTRO ET CHRISTO 
EIVS— „Онъ получилъ спокойствіе въ Богѣ отцѣ и вь его Христѣа . 
АССЕРТА APVD DEVM— „Принятая Богомъ“ . RECEPTVS AD DEVM —  
„Принятъ богомъ^. Эта формула употреблена въ очень интересномъ 
ыадгробіи казначея или управителя имѣніями ишперахора Коммода, и по- 
юму, вѣроятно, человѣка значительнаго, по имени Просенесъ 2). Отпу-

Ф ориула «in расе> нрисоедпненная къ  слову <Augusla> является на броязовой 
м онвтѣ съ нзобравеніемъ Салоннны ж ены  вмиератора Галліѳва. Ояа прѳдставлѳва съ 
олнвковой в ѣ тко й  въ одной р у кѣ  н скппвтроиъ  въ другой. Такъ  ка къ  означѳяная 
падяись нѳ встрѣчаѳтся на  другяхъ  мѳдаляхъ Ряма язы чвскаго, то зто иоввло въ 
прѳдиолоавнію , что иияѳратрпца Салонива, отличавяіаяся добротою я благодѣтѳль- 
ны иъ характероиъ , нсповѣдывала хрпстіансвую  в ѣ р у , иля ио крайвѣй  и ѣ р ѣ , была 
благосвлояно расположеяа къ  хрпсгіа нам ъ . ІІо  это, разуиѣѳтоя, только одно ирвд- 
положеніе.

г)  G. В . de R ossi. In s c r .  c h r .  u rb . R o m . se p t. sae. an t. T. I .  p . 9 . a n n .2 1 7 .



щенвики его, которыми, вавъ нажется онъ былъ любимъ, соорудили 
ему на свой счётъ велинолѣпный саркофагъ, находящійся теперь въ 
V i l la  Borghese, около Рима. Элитафія вырѣзанная тутъ на фигурѣ 
дощечки поддерживаемой двумя геніями, имѣетъ вполнѣ языческій харак- 
теръ и императоръ Коммодъ названъ въ ней: d ivo  т. е. „божественный“ . 
во на правой сторонѣ саркофага прибавлены слова менѣе занѣтныя 
главной надписи, и выражающія иныя идеи. Они начерчены однимъ изъ 
отпущенниновъ Просенеса, который говоритъ: что возвратясь въ Римъ 
захотѣлъ обозначить на гробницѣ своего прежняго господина день когда 
онъ былъ принятъ Богомъ— RECEPTVS AD DEVM. Выраженіе это, не 
встрѣчающееся въ языческихъ эпитафіяхъ, и инѣющее вполнѣ христіан- 
сній смысдъ, даетъ право предположить, что Просенесъ былъ послѣдо- 
ватель ученія Спасителя, ыо вѣроятно христіанинъ робкій, дорожившій 
своимъ общественнымъ положеніемъ, и страшившійся обиаружить вѣру 
свою, скрывая её даже отъ друзей и служителей. Одинъ изъ послѣднихъ, 
конечно также христіанинъ, посвященный въ тайну своего покрови- 
теля, находился въ отсутствіи когда умеръ Просенесъ. Вернувшись въ 
Римъ этотъ иреданный слуга, можетъ быть огорченный тѣмъ, что тѣ - 
ло господина его не было положено возлѣ братьевъ по вѣрѣ, въ катаком- 
бѣ, пожелалъ освятить, хотя однимъ христіаескимъ словомъ, его языче- 
скую гробницу. Въ этой замѣчатѳльной надписи просвѣчиваетъ задушев- 
ная мысль христіанина временъ гоненій, и открывается для насъ трога- 
тельвый эпизодъ изъ его жизни.

Поэтическая Формула: ELATVS EST также родъ воскликновевія, 
встрѣчающаяся всѳго одивъ или два раза, можно перевести такъ: „онъ 
поднялся къ Богу“ . Иногда объ этомъ только просятъ Господа во взы- 
ваніи; к. н.: DEVS ТЕ PRECOR ѴТ PARADISVM LVCIS POSSIT VIDE- 
RE— „Господи, прошу тебя да увидитъ онъ свѣтъ раяа. DOMINE NE 
QVANDO ADVMBRETVR SPIRITVS VENERES —  „Господи, да никогда ду- 
ша Венеры не будетъ омраченаи. Рай, въ надгробвыхъ надписяхъ первыхъ 
христіанъ, называютъ мѣстомъ свѣта и сіянія; вотъ нѣсколько примѣ- 
ровъ: CVIVS SPIRITVS IN LVCE DOMINI SVSCEPTVS E S T *)— „Душа ero

* )  Подъ сдовомъ S P IR IT V S  слѣдуетъ понимать душу уи вр ш аго— A N IM A , пото- 
му что у  Р іінлянъ , особонно этой эпохи, т .  е. первыхъ вѣвовъ  пм періп, упо тр е- 
бляли слово S P IR IT V S  въ этомъ сиы слѣ, ка къ  видно взъ  языческихъ ладписей 
въ родѣ слѣдующеВ: IN  HOC TVM VLO  IA C E T  CORPVS......C V IV S  S P IR IT V S  IN 
T E R  DEOS R E C E P TV S  E S T — <въ этой гробнвцѣ повоится тѣл о ...... душа вотораго
првнята между богаии».

была принята въ свѣтъ Божійа. IN CHRISTVM CREDENS PREMIA LVCIS 
ABET— „Вѣруя во Христа опъ имѣетъ наградой свѣтъа. AETERNA ТІВІ 
LUX ТІМОТНЕА IN —  „Вѣчный свѣтъ тебѣ Тимоѳей во (Христѣ)“ .

Свѣтъ постоянно считался людьми элеиентомъ благопріятныиъ и спа- 
сительныиъ, а мракъ началомъ враждебнымъ и гибельвымъ. Это поня- 
тіе проявилось подъ разными формами, во многихъ вѣрованіяхъ, -но 
особенво съ болыпею полнотою въ религіяхъ арійскихъ народовъ. Въ 
надгробяыхъ надписяхъ Римлянъ язычниковъ, точно также о свѣтѣ го- 
ворятъ какъ о нѣчто пріятномъ, а о тмѣ какъ объ ужасномъ. Но если 
мы находимъ выражевіе того-же понятія у христіанъ, то это нельзя 
объяснить заимствованіемъ у міра классическаго, а скорѣе повтореніемъ 
идей преобладавшихъ въ первобытвомъ вѣровавіи, общемъ всѣмъ арій- 
скимъ народамъ до ихъ раздѣленія. To же самое можно сказать и въ дру- 
гихъ случаяхъ, говоря о христіаискомъ символизмѣ.

Въ воскликновеніяхъ вѣрующіѳ часто поручаютъ себя покровитель- 
ству умершихъ, души которыхъ, по ихъ мнѣвію, находятся въ раю. Эта 
мысль особевно ясыо выражена въ слѣдующихъ примѣрахъ: ЕТ IN ORA- 
TIONIS TVIS ROGES PRO NOBIS QVIA SCIMVS TE твоихъ
молитвахъ иоли за насъ, потому что мы знаемъ что ты во Христѣ“ . ORO 
SCIO NAMQVE ВЕАТАМ —  „Прошу тебя потому что знан» что ты въ 
блаженствѣ“ . ORA PRO PARENTIBVS TVIS —  „Моли за родныхъ тво- 
ихъа . PETE PRO NOS ѴТ SALVI SIMVS— „Моли за насъ дабы мы были 
снасены11. IN ORATIONIS TVIS ROGES PRO NOBIS —  „Въ молитвзхъ 
твоихъ проси за насъ“ . АТТІСЕ SPIRITVS TVS IN BONV ORA PRO PA
RENTIBVS TVIS —  „Аттикусъ душа твоя въ блаженствѣ, моли за род- 
ныхъ твоихъ“ . Въ противоположность этому есть случаи что читающихъ 
просятъ молиться за спасеніе души усопшаго, к. н. QVISQVIS DE FRA- 
TRIBVS LEGERIT ROGET DEVM ѴТ SANCTO ЕТ INNOCENTI SPIRITV 
AD DEVM SVSCIPIATVR —  „Тотъ кто изъ братьевъ прочтетъ это, да 
проситъ онъ Бога чтобы дрожайшая и чистая душа была принята Госпо- 
домъи. Примѣры обращеній подобнаго рода къ церкви, т. ѳ. къ собра- 
вію праведныхъ, до сихъ поръ не были открыты въ подземномъ Римѣ. 
Рѣдко находишь возлѣ христіанскихъ надгробій воскликновевіе фило- 
софскаго утѣшевія, часто встрѣчающееся у язычвиковъ: NEMO IMMOR- 
TALIS— „никто пе безсмертевъи.

Слово „REFRIGERIVM^, улотреблевное во многихъ катакоыбиыхъ 
эяитафіяхъ, имѣетъ особевный сыыслъ. У древнихъ Римлянъ ово озна-



чало вообще возобновленіе и подкрѣпленіе оилъ, прохлаждевіе, освѣже- 
ніе, а такъ какъ рай въ священномъ писаніи и особенно въ новомъ За- 
вѣтѣ сравненъ съ пиршествомъ, то подъ выраженіемъ ,,re fr ig e r iu m a 
первые христіане, вѣроятно, очень часто понимали небесныя вечери, во- 
обще райскія блаженства. Вго видно изъ слѣдующихъ надписей: IN 
REFRIGERIVM — „Въ врохлажденіи“  IN REFRIGERIVM ANIMA ТѴА —  
мДуша твоя въ врохлажденіг1. IN REFRIGERIVM ET IN PACE —  „Въ 
прохлажденія и въ мирѣ“ . ANTONIA ANIMA DVLCIS TIBI DEVS RE- 
FRIGERET —  „Автовія, сладкая душа, Богъ да освѣжить тебя“ . DEVS 
REFRIGERET SPIRITVM ТѴѴМ— „Богъ да освѣжитъ твою душу“ .

Погребальвыя фразы, иаписанныя зодотыми буквааш въ толщинѣ 
стекла, встрѣчаются и на того рода чашахъ, о которыхъ ыы говорили 
въ первой части (стр. 95 ). Донышки этихъ небольшихъ сосудовъ, гдѣ 
обыкновенно являются золотыя фягуры или надписы, вмазаны ипогда 
въ свѣжую извёстку, у отверзтія lo cu lus  лишеннаго надгробія. Очень 
вѣроятно, что подобпыми предиетами, вазначеніе которыхъ было слу- 
жить на погребальноиъ пиршествѣ, послѣ окончанія его, родственішки 
или друзья покойвика отмѣчали могилу умершаго, и поступивъ такъ, 
не считали нужнымъ писать эпитафіи. Вотъ вѣкоторыя изъ этихъ 
формулъ: IRENE VIVAS —  „Ирина живи!“ . CONCORDI BIBAS IN 
PACE DEI —  „Конкорди жива въ мирѣ Господнемъ“ . ILARIS, VIVAS 
CUM TVIS FELICITER SEMPER REFIGERI IN PACE DEI —  „ИларІЙ 
живи съ твоими счастливо, постоянно прохлаждаясь въ мирѣ Господа“ . 
На камняхъ колецъ, найденныхъ въ катакомбахъ, были прочтеиы слова 
того-же характера, к. н. BENE QVIESCAS-,,Il0 K0ficfl сяокойвоа. VIVAS 
IN DEO —  „Живи въ Богѣ“ , формулы вполнѣ погрѳбальныя; за этими 
воскликновеніями слѣдуетъ обывновеыно собственное имя или фигура 
человѣка. Подобныя кольца, вѣроятно, дѣлали нарочно, чтобы класть 
вшѣстѣ съ умершимъ или прикрѣплять къ наружной части его гробницы. 
Многія изъ нихъ такъ малы, что не могли быть надѣты на пальцы.

VII.

Въ языческихъ эпитафіяхъ случается читать выраженіе нѣжвыхъ и 
человѣколюбивыхъ чувствъ, внесенныхъ въ общество античваго міра 
классической философіей, заключавшей много возвышенныхъ, нравствен- 
ныхъ привциповъ, которые, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случа- 
яхъ, распространялись въ образованныхъ слояхъ и дѣлались руковод- 
ствомъ въ жизни отдѣльныхъ развитыхъ людей, но мало касались ва- 
рода и не иыѣли большаго вліянія на его нравственносхь. Эта философ- 
ская мораль—и тутъ мы имѣемъ въ виду преимуществевно учевіе Сто- 
иковъ— отразилась въ эпиграфическихъ вамятникахъ древняго Рима. Ыы 
встрѣчаемъ въ вихъ выражевія любви къ ближнему, искренвей вризна- 
тѳльвости отпущенаиковъ и рабовъ къ своему вокровителю или владѣль- 
цу; дослѣднимъ случается обращаться въвадвисяхъ къ вервымъ съ рѣчію 
преисполненной доброты, почти даже отеческой вѣжвости. До насъ также 
дошли римскія надгробія дохристіанскихъвремевъ,въ которыхъ объумер- 
шемъ говорятъ какъ о человѣкѣ благотворительвомъ, сострадательвомъ 
къ бѣднымъ и хвалятъ его милосердіе и великодушіе. Можетъ быть 
тутъ есть своя доля дреувеличевія и отсутствія чистосердечія, во нельзя 
утверждать, что подобныя вохвалы постоянно лишевы искревности. У 
язычвиковъ однако.ваддиси, одушевленвыя этими чувствами встрѣчаются 
очень рѣдко, тогда какъ общая характеристика христіавскихъ эпитафій 
свидѣтельствуетъ, что особевнаго рода отношевія, по врайвей мѣрѣ что 
касается дервыхъ времевъ распространевія вовой религіи, установля- 
лись между людыии принимавшими учевіѳ Сдасителя. Надгробія послѣд- 
нихъ обыкновенно немногорѣчивы: висавшіѳ ихъ были завяты болѣе за- 
гробвой чѣмъ земвой жизвію умершаго, в то что ови иогутъ открыть 
намъ слѣдуетъ вскать ве въ воложительной, а въ отрицательной сторо- 
нѣ ихъ; т. в. вочти востояввое отсутствіе указавія звавія догребевнаго, 
его сава, вроисхождевія, родителей, доказываетъ ваиъ что соціальвыя 
различія вровадали совершевво, или играли очень везначительвую роль 
въ христіавской общияѣ. Это подтверждается также и тѣмъ, что сло- 
ва —  „рабъ и отпущенникъ“ , —  какъ мы уже сказали выше, ве встрѣ- 
чаются въ христіанскихъ эпитафіяхъ, в если нельзя сказать, что воявле- 
віе вовой рѳлигіи въ римскомъ обществѣ уничтожило рабство, то оста-
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ется всѳ таки фактъ удаленія вѣрующихъ отъ обидныхъ словъ: „рабъ и 
отпущенникъ11— на ихъ гробницахъ. Въ первыя времена богатые люди, 
принимавшіе христіанство, разумѣется освобождали своихъ рабовъ, ео 
едвали можно утверждахь что это дѣлалось постоянно, особенно послѣ 
торжества церкви. Въ одномъ надгробіи напримѣръ, 501-го года упо- 
мянуто, что передъ смертію христіанинъ далъ свободу одноыу изъ сво- 
ихъ рабовъ для искупленія своей души. Въ другой надписи сказано, что 
родители, изъ любви къ своей дочери, при погребеніи ея, освободили 
семь изъ своихъ рабовъ * ).  Постановленіе императора Константина при- 
знавало законными подобнаго рода освобожденія, если они совершались 
въ церкви, въ присутствіи епископа, передъ собраніемъ вѣрующихъ.

Но всего болѣе отличаются христіанскія эпитафіи отъ языческихъ 
выраженіемъ надежды воскреснуть, посхоянно преобладающей въ пер- 
выхъ и столь же постоянно отсутствующей въ послѣднихъ. Непреуве- 
личивая можно сказать, что рѣдко прочтешь христіанскую надпись, въ 
которой великое упованіе возстанія изъ мертвыхъ, составляющее осно- 
ваніе новой религіи, не было бы передано, то символической фигурой, 
то краткимъ воскливновеніемъ, к. н.: SPES— „надежда“ , то словами въ 
родѣ слѣдующихъ: „Здѣсь лежитъ вѣрующій въ воскресеніе“  или: CREDO 
Q NOBISSIMO (вмѣсто NOVISSIMO) DEI RESVRGAM— „Вѣрую что въ 
послѣдвій день воскресну“ ; или: НІС IN PACE REQVIESCIT LAVRENTIA.... 
QVE CREDIDIT RESVRRECTIONEM— „Здѣсь покоится въ мирѣ Лаврен- 
ція......вѣрившая въ воскресеніе11.

Въ слѣдствіе этой надежды жить новою жизнью, загробное существо- 
ваніе и самая смерть понииались совершенно иначе христіанами и 
язычниками. Для послѣднихъ кончина была событіемъ печальнымъ, ве-

* )  Въ барельефахъ саркоф ага, недавно откры таго  въ городѣ Солонѣ, въ Греціи, 
взображенъ добрый пасты рь съ ягненконъ  на плечахъ, но фигура эта нѣскольио 
евры тя, вѣроятяо съ намѣренівм ъ не возбуждать вииианія язычнвковъ, что у ка - 
зываетъ эиоху гонепій . Съ одной стороны иастыря являотся мужчина, съ другой 
жевщпна, разуиѣется  супр у ги , погребвнныѳ въ саркофагѣ; около нихъ стоятъ  нѣ- 
сволько другихъ лнцъ обоего пола, взрослые и д ѣтя . Согласно E d m o nd  Le  B la n t, 

9 іо  рабы освобождеяные духовныиъ завѣщ аніеиъ  для сиасеяія души, p ro  re m e d io  
an im a e, ка къ  сказано въ нѣкоторы хъ  хрвст іа всквхъ  надиисяхъ. Отды церивн ча- 
сто говорвдв что вѣр ую ід ій  должѳнъ представиться пѳрѳдъ судоиъ Всевышняго въ 
совровождеяін добрыхъ дѣлъ, совершенныхъ виъ , вли съ евидѣтельствомъ своихъ 
иодвпговъ за вѣ р у . Такъ  наир ви ѣръ , въ средніе в ѣ ка , часто взображали строите- 
лей церявой авляющвхся иѳредъ Богомъ съ иодѳлями построенпыхъ вии рѳлигіоз- 
выхъ зданій, а иучениковъ  ви ѣ стѣ  съ вяструиептамн вхъ вазнв.

личайшимъ несчастіемъ, они избѣгали даже обозначать въ надгробныхъ 
надписяхъ роковой день ея; мертвые ихъ находятся въ глубокой тмѣ, 
въ вѣчной ночи —  „noctem  aeternam “  вакъ видно изъ слѣдующихъ 
эпитафій: •) VIATOR NOLI МІНІ MALEDICERE NEQVEO IN TENEBRIS 
RESPONDERE —  „прохожій ие проклинай меня, потому что находясь въ 
тмѣ, я нѳ могу отвѣчать тебѣ“ . THALLVSA HOC TVMVLO CONDITA 
LVCE CARET— „Таллуса, заключенная въ этой гробницѣ, лишена свѣтаа. 
НЕІС ІАСЕО IN FELIX ZMYRNA PVELLA TENEBRIS -  „Здѣсь покоится 
несчастная дѣвушка Смирна во тмѣа. QVIS АВ AVRA ТЕ IN TENEBRAS 
RAPVIT —  „Онъ оставилъ свѣтъ для тыиык . Напротивъ, для христіанъ 
превращеніе земной жизни было освобожденіемъ, переходомъ къ луч- 
шему: BEATIOR. IN. DNO. CONDEDIT. MENTEM— яСчастливѣе(подразу- 
мѣвается пережившихъ его) онъ поручилъ свою душу Богу11 —  сказано 
въ одной изъ ихъ надписей, а въ другой: FOEDVLA QVAE MVNDVM 
DOMINO MISERANTE RELIQVIT HOC ІАСЕТ IN TVMVLO — „Федула, 
оставившая свѣтъ милосердіемъ Бога, покоится въ этой гробпицѣ1,1. По- 
чившіе вѣрующіе обрѣтаются въ мѣстахъ прохлажденія, мира, свѣта: 
IN REFRIGERIVM ANIMA ТѴА —  „Душа твоя въ прохлажденіи“ . IN RE- 
FRIGERIVM ЕТ IN PACE —  „Въ прохлажденіи и въ мирѣ11. CVIVS SPI
RITVS IN LVCE DOMINE SVSCEPTVS EST —  „Душа его была принята ' 
въ свѣтъ Божій“ . 0 смерти христіане говорятъ какъ о снѣ— „d o rm itio “ , 
какъ о покоѣ, отдохновеніи и избавлепіи; —  „abso lu tu s  de co rpo re11—  
„освобожденный отъ тѣлесныхъ узъ“ . Выраженія въ родѣ слѣдующихъ: 
QVIESCIT IN PACE —  „покоится въ мирѣа; IN SOMNO PACIS —  „въ  
спокойпомъ снѣ“ , постоянно встрѣчаются у вѣрующихъ. Гробницу они 
называютъ „мѣстомъ временнаго пребыванія41— D e p o s it io ,D e p o s itu s 2)  
или хатаѲвсті? т. е. порученъ, положенъ на время, временно порученъ: 
TEMPORALIS TIBI DATA REQVETIO —  „временной тебѣ данъ покойа
—  сказано въ одной христіанской надписи. Въ противоположность этому 
у язычниковъ могила — 'вѣчное жилиіце 3) „dom us aeterna, —  или 
„a e te rn a lis u, ae ternam  dom um , т. e. вѣчный домъ; онипишутъ въ 
эпитафіяхъ: S itus , pos itus , com positus —  погребенъ, положенъ, за-

>) Le  B la n t. In s c rip tio n s  ch rd lie n n e s  de  la  G aule T. I .  p . 13 .
г)  Сдова чпсто иаіш саняыя въ сокращ еніи D . P.
з) H A E C  D 0M V S  A E T E R N A  ES T  1IIC  S V M  S ITV S  H IC  E R 0  S E M P ER  —  

«Это вѣчвы й домъ, здѣсь я положеиъ, здѣсь я буду вѣчно» ваивсано въ одвой 

азычесвой эпвтафіи.



рытъ, и болыпе заняты покоемъ тѣла умершаго, чѣмъ его душой. ТЕ 
LAPIS OBTESTOR LEVITER SVPER OSSA QVIESCAS ET MEDIAE AETATI 
NE GRAVIS ESSE VELIS —  „Камень, заклинаю тебя, лежи легко на этихъ 
костяхъ и не тяготи умершаго въ юныхъ лѣтахъа, написано на одной 
изъ ихъ гробницъ. Формула общая язычникамъ равно какъ и христі- 
анамъ это: „decess it“  или ,,recess ittt х. е. онъ умеръ, онъ отбылъ, 
но у послѣднихъ она является въ соединеніи съ другими словами вполнѣ 
христіанскаго смысла: „re c e s s it de seculum , decessit de seculum ,—  
„онъ оставилъ свѣхъ, онъ покинулъ свѣтъ; только христіане употреб- 
ляли „secu lu m 11 для озваченія земпаго существованія. Въ слѣдствіѳ 
тѣхъ-же причинъ кончина названа у послѣдователей новой вѣры: „цнемъ 
рожденіяй —  NATALIS, потому что праведный, умирая, рождается для 
жизни вѣчной; и желая еще сильнѣе выразить мысдь рожденія погре- 
беннаго р я  ыира, т. е. покоя въ день его смерти, прибавляли формулу: 
IN PACE къ слову NATVS —  рожденъ, и. н. въ слѣдующей эпитафіи: 
PARENTES FILIO MERCVRIO FECERVNT QVIT ѴІХІТ ANN. V. ET MESES 
VIII NATVS IN PACE IDVS FEBRV —  „Родители сдѣлали (подразумѣ- 
вается гробницу) ихъ сыну Меркурію, жившему 5 лѣтъ и 8  мѣсяцевъ, 
который родился для ыира въ идахъ Февраля. Слова: DIES NATALIS * )  
слѣдуетъ понимать не какъ указаніе рожденія для земнаго существованія, 
а для жизни будущей. Мы часто читаемъ въ христіанскихъ надгробіяхъ 
опредѣленіе не года, а тодько мѣсяца и дня смерти погребеннаго, по- 
тому что всего важнѣе было знать день его вступленія въ будущую 
жизнь, для празднованія этого событія.

Изъ словъ писателей церкви намъ также извѣстно, что вѣрующіе, 
послѣ кончины родственника или друга, украшали входы своихъ домовъ 
гирляндани цвѣтовъ, зѳленыо, занавѣсами и т. п., вообще радовались, 
а не печалились.

* )  Означенныя очѳнь часто въ  сокращ еніи  слѣдую щииъ образоиъ: N A T A L IS .

VIII.

Въ надгробіяхъ первыхъ христіанъ очень рѣдко указано мѣсто родины 
умершаго; изъ всѣхъ собранныхъ до сихъ поръ эпитафій, только на 
сорокапяти означено отечество вѣрующаго; вотъ одна изъ нихъ: VERE- 
CVNDVS NATVS IN VRBE ROMA —  „Верекундусъ рожденный въ городѣ 
Рииѣ“ . Рѣдко также опрѳдѣлены лѣта погребеннаго, и если они не были 
извѣстны положительно, то къ цифрѣ прибавляли: PLVS MINVS т. е. 
„приблизительно“ ; но эта фориула является чащѳ въ надписяхъ болѣе 
поздняго времени.

День крещенія названъ иногда: „днёмъ принятія“  —  ACCEPTIONIS 
DIES. Подобное выраженіе вѣроятно употребляли изъ осторожности, 
чтобы скрыть, отъ язычниковъ, настоящее значеніе этого таинства. 
Въ катакомбеомъ надгробіи 278-го года сказано, что умершій въ такой- 
то день „получилъ благодать Іисуса Христа“  —  QVI GRATIAM АССЕРІТ 
D. N. (d o m in i n o s tr i) ,  чѣмъ вѣроятно желали сказать, что онъ кре- 
стился. Христіане первыхъ вѣковъ, только долгое время послѣ обра- 
щенія, и даже въ староети илн чувствуя приближеніе смерти, прини- 
мали крещеніе *), т. п. императоръ Еонстантинъ крестился подъ конецъ 
своей жизни. Объ этомъ обыкновеніи говорятъ многіе писатели церкви, 
и слова ихъ подтверждаютъ эпитафіи въ родѣ слѣдующей: EX DIE АС- 
CEPTIONES SVE ѴІХІТ DIES LVII —  „Отъ дня принятія своѳго жилъ 
57  дней“ . Случалось что вѣрующій умиралъ не успѣвъ снять бѣлую 
одежду крещенія —  a lb is , носимую потомъ въ продолженіи восьми дней; 
это видно по надписямъ: 2)  IN ALBIS RECESSIT —  „Скончался въ 
бѣлыхъ (подразумѣвается одеждахъ), ALBAS SVA OCTABAS PASCHAE 
AD SEPVLCRVM DEPOSVIT. —  „Онъ положилъ свои бѣлыя (подразѣ- 
мѣвается одежды) на гробницу, въ первые восемь дней послѣ Пасхи.

Обыкновенво христіане сохраняли иыена, носимыя ими до крещенія; 
можетъ быть для того, чтобы во время преслѣдованій не обращать на 
себя вниманія гонителей. Надо притомъ замѣтить, что число именъ имѣв- 
шихъ значеніе въ новой вѣрѣ, или напоминавшихъ что либо христі-

Дѣлать это въ и и н у ту  тя я ко й  бодѣзни называлось: «bap tis inus ad su ccu r- 
ren du in > , крещ еиіѳ дла иомощп.

2)  Le  B lu n t. In s c rip tio n s  ch rd tie n n e s  de la  Gaule.



анское, было очень ограничено въ началѣ распространенія религіа Спа- 
сителя. Мы встрѣчаемъ потому въ катакомбныхъ надгробіяхъ этой эпохи, 
въ дѣяніяхъ мучениковъ, въ твореніяхъ церковиыхъ писателей, названія 
существовавшія у древиихъ Римлянъ и происходившія отъ промысловъ 
к. н. A g r ic o la  —  земледѣлецъ, P astor — пастухъ, N a u ticus  —  мор- 
ской; отъ цвѣта, в. н. Candidus —  бѣлый, R u fus  —  красный; отъ 
животныхъ, к. н. A q u ila '—  орелъ, Caprio les —  козлёнокъ, Leo —  
левъ; отъ чиселъ к. н. P rim u s  —  первый, Septim us —  седыаой; отъ 
странъ и городовъ, к . н.: A fr ic a n u s  —  Африканецъ, Macedonia —  
Македоыія, Roma —  Римъ; отъ мѣсяцевъ, качествъ, достоинствъ, исто- 
рическихъ лицъ и т. д. и т. д. Случается даже читать въ христіанскихъ 
эпитафіяхъ имена прямо взятыя изъ миѳологіи или напоминашщія наз- 
ванія языческихъ боговъ, к . н.: A p o llo  —  Аполлонъ, A p o llin a r is  —  
Аполлинарій; Phoebus —  Фебъ; Bacchus —  Бахусъ и по гречески: 
D io n ys iu s  —  Діонисій; Ceres —  Церера, C erea lis  —  Цереалисъ и 
по гречески: D em ete r —  Дѳметеръ, D e m etrius  —  Димитрій; J o v is —  
Юпитеръ; M e rc u riu s — Меркурій, M e rcu rin a — Меркурина; Saturnus
—  Сатурнъ, S a tu rn in a  —  Сатурнина и т. д. и т. д. Можно сказать 
что почти всѣ названія греко-римскихъ боговъ обоего пола, героевъ, 
музъ и даже имена боговъ восточныхъ народовъ, к. н. Египтянъ, встрѣ- 
чаются въ катакоибныхъ надгробіяхъ. Разумѣется, если какое либо 
изъ этихъ именъ освящалось мученичествомъ, то языческій смыслъ 
его пропадалъ и оставался одинъ христіанскій.

Неизвѣстно, съ какихъ поръ новообращенные при крещеніи оставляли 
свое языческое имя и принииали другое, напоминавшее проповѣдниковъ 
и мучениковъ новой религіи; но слѣды подобной перемѣны встрѣчаются, 
правда очень рѣдко, въ эпитафіяхъ, к . н. въ слѣдующей: MACRINA 
QVAE ЕТ IOVINA —  „Макрина, которая и Іозина“ . Послѣднее наэваніе, 
хотя и языческаго цроисхожденія, принятое вѣрующей, по всей вѣроят- 
ности принадлежало прежде мученицѣ. Въ эпиграфическихъ памяхни- 
кахъ, первыхъ трѳхъ столѣтій, очѳнь рѣдко встрѣчались имена, которыя 
могли быть даны въ память умершихъ за вѣру. Извѣстно что только 
въ ІУ -м ъ вѣкѣ начало распространяться обыкновѳніѳ называть новорож- 
денныхъ имѳнами мучениковъ; прежде это дѣлалось вѣроятно нечасто. 
Историкъ ІѴ -го  столѣтія, Евсевій, говоритъ, что ииена Петръ и Па- 
велъ были въ болыномъ употребленіи у первыхъ христіанъ; но это нѳ 
подтверждается надписями, по крайней мѣрѣ что касается Рима; хамъ

они встрѣчаются въ немногихъ примѣрахъ, и Петръ попацается рѣже, 
чѣмъ Павелъ, а такъ какъ послѣднѳе существовало также и у языч- 
никовъ, то вѣроятно не во всѣхъ случаяхъ оно было дано въ честь этого 
апостола. Названія другихъ учениковъ Христа, являются въ эпитафіяхъ 
Рима, гораздо позже; Іоаннъ въ Ѵ-мъ столѣтіи, Ѳома въ первый разъ 
въ 490-мъ г., Андрей около того-же времени. Марія начинаетъ встрѣ- 
чахься въ надписяхъ въ концѣ IY -го вѣиа, Анна нѣсколько позже. Меж- 
ду вѣрующими Востока были очееь распространены библейскія имена, 
и многіе мученики, изъ среды ихъ, назывались какъ пророви еврейскаго 
народа.

Названія вполнѣ христіанскаго характера, происходящія отъ догма- 
ховъ этой религіи, к. н.: Redem ptus, Redem pta —  Искупленный, 
Искупленная; Renatus —  Возрожденный, иди отъ добродѣтелей, к. н. 
P iu s—Набожный, Псаті?— P is tis , ЕХтае— E lp is — А^але— Agape, 
т. ѳ. Вѣра, Надежда и Любовь, были также даваемы христіанамъ, но го- 
раздо рѣжѳ и скорѣе со вреыенъ Константина. Вѣроятно, въ слѣдствіе 
преувеличенной скромности, вѣрующіе принимали различныя унизитель- 
ныя названія, к. н. Serous —  Рабъ,I in ju r io s u s  — Позорный, Ca lum - 
n iosus —  Злословный, Im p o rtu n u s , Докучливый, и многія другія, 
которыя не всегда ыожно повторить ')• Но подобная ревность уничи- 
женія, какъ видно по надписямъ, проявилась только послѣ торжества 
церкви. Имена умершихъ, въ эпитафіяхъ, пополнѳны иногда посредст- 
воиъ фигуръ, что встрѣчается и у язычниковъ; т. н.; возлѣ надгробія 
христіанина A q n il iu s  вырѣзано изображеніе орла —  A q u ila ,  подлѣ 
надписи P o n tiu s  Leo представленъ левъ —  Іео ; имя C aprio les пе- 
редано козленкомъ —  cap rio lus , D ra c o n tiu s  —  Зиѣею —  draco; 
O nager —  дикимъ осломъ; N a v ira  —  кораблѳмъ, nav is ; V ic to r ia —  
зеакомъ побѣды, т. е. пальмой или вѣнкомъ и т. д.

Братья —  fra tre s  2) ;  избранныѳ —  exXexxot, e le c ti;  вѣрующіе
—  тсіохоі, fide les , credentes; учевики [іаѲт]таі, d is c ip u li; такъ, сог- 
ласне писателямъ церкви, называли себя христіане. E x  f id e lib u s  f i 
deles, itto to t ex тсіахшѵ, —  „вѣрующіе отъ вѣрующихъа —  говорили

>) Le  B la n t. In s c r ip t io n s  сЬ гё ііе ппе з  de  la  G a iile .
a)  Н азвавіѳ f r a te r  —  братъ, въ смыслѣ: Оратъ no вѣ р ѣ , доторов ка къ  извѣстно 

давалн другъ  д ругу  вѣр ую щ іѳ , нѳ встрѣчается  въ христіавсввхъ  эпнтаф іяхъ, и 
употребдѳво только во ипожѳствѳнноиъ числѣ, fra t re s — братья, для овваченія всвй 

обіцввы.



о дѣтяхъ христіанскихъ родитѳлей. Наименованіе fide les, т. е. вѣру- 
ющій, было даваемо только окрещеннымъ; новообращеннаго называли 
vsocpuxo? — неофитъ, въ буквальномъ пѳреводѣ новопосаженный. Это 
различіе указываютъ многіѳ церковные писатели; оно такжѳ обозначено 
и въ эпитафіяхъ, к . н. въ слѣдующихъ: НІС REQVIESCIT IN PACE 
FILIPPVS INFAS (вмѣсто INFANS) FI DELIS —  „Здѣсь покоится въ 
мирѣ Фнлиппъ ребенокъ вѣрующій“ . НІС REQVIESCIT FI DELIS IN 
PACE AEMILIANA —  „Здѣсь покоится въ мирѣ вѣрующая Еиильянаа. 
НІС PAVSAT IN PACE INGENVA CHRISTIANA FI DELIS —  „Здѣсь no- 
коится въ мирѣ Ингенуя христіаека вѣрующая“ ; послѣдній памятнинъ 
происходитъ изъ Галліи ')• Въ катакомбахъ Кьюзн находится надпись, 
какъ предполагаютъ ІІІ-го  столѣтія, подобеаго содержанія: AVRELIVS 
MELITVS IN FANS CHRISTAENVS FIDELIS —  „Ауреліусъ Мелитусъ 
ребенокъ христіанинъ вѣрующій“ . Эта разница ещѳ яснѣе опредѣлена 
въ эпитафіи двухъ братьевъ, изъ которыхъ одинъ, уцершій раньше 
крещенія, названъ: ,,N eo fitus“ , т. е. „новообращенныйк , а другой 
послѣ крещееія наименовань ,,F ide lis “ . НІС. REQVIESCVNT. DVO. FRA- 
TRES. INNOCENTES. CONSTANTIVS. NEOFITVS. QVI. ѴІХІТ. ANNIS. 
ОСТО. М. II. D. VII. IVSTVS. FIDELIS. QVI. VlXIT. ANNIS. VII.

Слово „христіанинъ“  въ первый разъ было произнесено въ городѣ 
Антіохіи, въ Сиріи, какъ это видно изъ Дѣяній Апостоловъ 2) ,  въ нон- 
цѣ І-го  столѣтія.— Иока болыпинство принявшихъ новую вѣру состо- 
яло изъ обращенныхъ Евреевъ, они не отличали себя оеобеннымъ наи- 
менованіемъ, но когда ученіѳ Сына Бэжьяго начало распространяться 
между язычникаии, это сдѣлалось необходимо, и послѣдователи его сха- 
ли давать себѣ названіе „христіанъ“ , которое не было исключитѳль- 
но еврейскимъ, удовлетворяло равнымъ образомъ Іудеевъ и Греновъ, и 
происходило охъ основателя новой религіи, т. е. Христа 3) .  Оно скоро 
было принато ;въ другихъ городахъ, и изъ Антіохіи распространилось 
всюду гдѣ проповѣдывалось слово Спасителя. Римскіе, язычесвіе писате- 
ли, конца І-го столѣтія, к. н. Тацитъ, ужѳ употребляютъ яазваніѳ „хрис- 
тіане“ .

* )  Le  B la n t. In s c r ip t io n s  ch rd tie n n e s  de  la  G a u le .
2)  Глава X I .  26 .

8)  Х рпстосъ — X p io to s, uo грѳчѳскн означаетъ поиазанный и соотвѣтетвуетъ  
вврейсяому слову: М вссія, ниѣющеѳ то -яе  саиое значѳніѳ на этоиъ языиѣ.

Язычники и Еврѳи давали вѣрующимъ другія, по болыпей части, 
обидныя прозвища, к. н. Галилеяне и Назареяне. Извѣстно что жители 
Іудеи относились съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ Галилеявамъ, считая 
ихъ менѣе даровитыми и менѣе рззвитыми остальныхъ Израильтянъ, а 
такъ какъ Спаситель былъ Галилеянинъ, то ясно видно тутъ наиѣрѳніе 
оскорбить христіанъ, говоря о нихъ какъ о сектѣ галилейской или на- 
заретской; т. н. императоръ Юліянъ Богоотступыикъ не называдъ иначе 
послѣдователей ученія Спасителя какъ „Галилеяне“ .

IX.

Сколько до сихъ поръ извѣстно, обыкновеніе писать передъ именами 
апостоловъ у мучениковъ слово— S anctus—т. е. „святой“  нѳ сущест- 
вовало и христіанъ до конца Ѵ-го столѣтія. Употребленное такимъ об- 
разомъ оно не встрѣчается въ эпитафіяхъ и надписяхъ первыхъ вѣковъ. 
Въ древнемъ римскомъ календарѣ, какъ предполагаютъ середины ІѴ -го 
столѣтія, ни разу не поставлено ,,Sanctus“  возлѣ казненныхъ за вѣ- 
ру или папъ, но въ другомъ подобномъ-же указателѣ дней года, Карѳа- 
генскаго происхожденія, вѣроятно У-го вѣка, слово это является уже 
довольно часхо. Въ концѣ того-жѳ столѣтія его начинаютъ писать возлѣ 
йзображеній святыхъ въ мусивной живописи, украшавшей церкви и ба- 
зилики Италіи. Въ надписяхъ, безъ сомнѣнія, очень ранняго времѳни, мы 
встрѣчаемъ слова: SPIRITVS SANCTI, SANCTVS, SANCTISSIMO, к. н. въ 
слѣдующихъ: LEOPARDVS REDDIT DEO SPIRITVM SANCTVM; LAVREN- 
ТІА SANCTA AC VENERABILIS FEMINA; SANCTISSIMA PAVLAE, HO тутъ 
формуламъ этимъ, встрѣчающимся и у язычнивовъ нѳ данъ смыслъ при- 
даваемый имъпозже, ионѣ означаютътольковозлюбленный, возлюбленная, 
возлюбленнѣйшіе, равняясьвыраженію CARISSIMAE, AMANTISSIMAE.T.e. 
дражайшія, любимѣйшія; вышеприведенныя эпитафіи,слѣдовательнопере- 
водятся такъ: „Леопардусъ отдалъ Богу дражайшую душуа. „Лавренція 
возлюбленная и почтенная женщина“ . „Дражайшая Паула“ . Когда бу-



ква S является отдѣльно на эпиграфическихъ памятникахъ, то оиа долж- 
на выражать, по мнѣнію J. В . de Rossi, „S p e c ta b ilis *  т. е. зна- 
менитый, извѣстный.

DOMINVS, DOMINA, т. е. господинъ, владыка, госпожа предшество- 
вали, какъ кажется, слову Sanctus, и можетъ быть, иногда ставились 
вмѣсто мученикъ —  MARTYR —  отъ греческаго Мартис (первоначально 
„свидѣтель ). Такъ напримѣръ, въ надписи 426-го года, говорится о 
покупкѣ lo cu lu s  передъ монументомъ христіанки Емерита, вѣроятно му- 
ченицы, названной ,,Dom inaK. LOCVM ANTE DOMINA EMERITA, фраза 
совершенно подобная слѣдующей: ,,ad m a rty re s “ — „возлѣ мучениковъ“  
прибавляемой христіанаыи къ эпитафіямъ, когда они устраивали себѣ 
мѣсто покоя, недалеко отъ гробницы умершаго за вѣру. Въ одномъ вата- 
комбномъ надгробіи родители поручаютъ своего скончавшагося ребенка 
DOMINA BASSILIA, конечно христіанкѣ, пользовавшейся при жизни осо- 
беннымъ уваженіемъ, можетъ быть мученицѣ. Въ другомъ надгробіи ска- 
зано: REFRIGERI (вмѣсто REFRIGERET) TIBI DOMINVS IPOLITVS —  
„Да освѣжитъ (въ смыслѣ успокоить) тебя dom inus Ипполитъ“ . Назва- 
вія DOMINVS и SANCTO даны иногда одной итойже особѣ, какъ въ слѣ- 
дующемъ примѣрѣ: DOMINAE FELICITATI COMPARI SANCTAE QVAE
DECESSIT.....  „D om inae  (въ смыслѣ означенномъ выше) Фелицитахѣ
супругѣ возлюбленной умершей“  и т. д.

Приведенные выше эпиграфическіе паиятники дока зываютъ, что хри- 
стіане обращались съ молитвой къ умершимъ за вѣру, прося ихъ понро- 
вительства и застушшчества передъ престоломъ Божіимъ. Это-же проя- 
вляется и въ другихъ эпитафіахъ: ORO SCIO NAMQV£ ВЕАТАМ— „Про- 
шу тебя потому что энаю что ты въ блаженствѣ“ . PETE PRO NOS 
VTSALVI SIMVS— „Моли за насъ дабы мы были спасены®. PRO HVNC 
VNVM ORAS SVBOLEM QVEM SVPERSTITEM RELIQVISTI— „  Моли за 
единственное дитя оставленное тобою“ .

X.

Слово хредротеро?— пресвитеръ, соотсхствующее Латинскому „S e n i- 
°res„Bb буквальномъ пѳреводѣ старикъ, старшина, являющееся въ нѣко- 
торыхъ надгробіяхъ, употреблялось у первыхъ христіанъ для означенія

священниковъ. Въ одной надписи, на греческомъ языкѣ, изъ катакомбы 
Каллиста, сказано, что пресвитеръ по имени Діонисій, былъ въ тоже са- 
мое время и медикъ. Въ другой эпитафіи, написанной шрифтомъ папы 
Дамаза, и похому вѣроятно конца IV-го ст-ія, упомянуто что христіа- 
нинъ Фаустинусь купилъ мѣсто для устройства себѣ гробницы отъ ман- 
сіонарія Юліяна, съ вѣдѣніемъ и подъ порукой пресвитера ЙІарціануса 
LOCVS FAVSTIN I Q VEM  C O M P A R A V IT  A IVLIO  M A N S IO N AR IO  SVB 

C O N S C IE N TIA  PRESBYTER I M AR C IAN I. Тутъ въ первый разъ встрѣ- 
чается слово „M an s iona rius“ . Это были сторожа базилииъ, и назва- 
ніѳ ихъ, происходящее, по всей вѣроятности отъ m ansio— жилище, пребы- 
ваніе, указываетъ, чтоони обихалиили въ самыхъцерквахъ, иливъ здані- 
яхъ примыкавшихъ къ нимъ. M a n s iо п а г іі,  какъ видно изъ надписей. 
пользовались, но послѣ торжества церкви, правомъ продавать въ базили- 
кахъ, или подъ портикаыи окружавшими ихъ, мѣста для погребенія, по- 
добео тому какъ это дѣлали fossores въ катакоыбахъ. Вотъ два другихъ 
эпиграфическихъ памятника, въ которыхъ говорятъ о пресвитерахъ: 
ALEXIVS Е Т  C APRIO LA F E C E R V N T SE ѴІѴІ IVSSI A R C H ELAI Е Т  

D V LC IT II PR E S B B  —  „Алексѣй и Капріола сдѣлали себѣ при жизни 
гробвицу съ разрѣшеніемъ священниковъ Архелаусъ и Дульциніусъа. 
P R AESBYTER Н ІС  SITVS E S T  C ELERINVS N O M IN E  D IC TVS COR-

PO REO S R V M PEN S NEXVS QVI G A V D E T IN ASTRIS D E P .....  „Здѣсь
покоится пресвитеръ no имени Целеринусъ, который, освобожденный отъ 
тѣлесныхъ узъ, наслаждается теперь въ свѣтилахъ небесныхъ, поло- 
женъа и т. д. Послѣдяня эпитафія 381-го года.

Другіе чины церковной іѳрархіи встрѣчаются хакже въ надписяхъ, к. н. 
писцы —  n o ta r ii,  пѳреписчики —  l ib r a r i i ,  чтецы —  le c to r ii ,  дья- 
коны —  otctxovot, въ буквальномъ переводѣ, служители. Они названы 
также m a r ty ra r i i потому что имъ поручено было охранепіе гробницъ 
мучениковъ. Сцена посвященія въ дьяконы представлена въ барельефѣ 
A rco so liu m  въ катакомбѣ св. Гермеса. Этотъ паыятникъ слѣдуетъ 
отнести къ ІІІ-му столѣтію; тутъ виденъ ыужчина, можетъ быть епис- 
копъ, въ кресдѣ на возвышеніи, въ которому ведутъ пять ступенекъ; 
онъ одѣтъ въ тунику, украшенную на груди двумя вурпуровыын поло- 
сами —  с іа ѵ і —  и p a lliu m , наброшенный на правое плечо; въ лѣвой 
рукѣ его распущенный свитокъ иергаменха, а правую онъ простираетъ 
такимъобразомъ, что она приходится надъ головою стоящаго передъ нимъ 
юноши съ яоднятыми руками, въ положепіи молящагося и одѣтаго въ дал-



матику съ подобными же полосами. Двое другихъ молодыхъ людей, безъ 
бороды, также въ туникѣ и p a lliu m , каждый со сверткомъ пергамента 
въ рукѣ; нѣсколько старшѳ и выше ростомъ, юноши представлены по 
обѣимъ сторонамъ его. Вѣроятно это посвященіе въ духовный санъ, 
погребеннаго въ этомъ arcoso lium , вѣрующаго; оно должно вавоми- 
нать главноѳ событіе его жизни, и есть продолженіе обыкновенія, очень 
распространеннаго въ мірѣ классическомъ, представлять самое значи- 
хельное произшествіе существованія умершаго на его гробницѣ, какъ 
это свидѣтельствуютъ сюжеты мвогихъ саркофаговъ.

Слово ётггахотод —  епископъ, является въ надгробныхъ надписяхъ 
Рима уже въ ІІІ-мъ столѣтіи, и на греческомъ языкѣ означаетъ наблю- 
датель, надзиратель; такъ назывался въ‘ Аѳинахъ судья, обязанность 
котораго была объѣзжать ежегодно города Аттики для отяравленія пра- 
восудія. У  христіанъ, епископами были лица избранныя въ ихъ общинѣ, 
чтобы управлять ею и наблюдать за ея членами. Въ катакомбахъ есть 
слѣды устройства для посвященія въ этотъ санъ, т. н. въ одной изъ 
комнатъ подземнаго кладбища св-ой Агв іи вырублены въ туфѣ два кре- 
сла, тогда какъ обыкновенно находится только одно сидѣніе въ полу- 
сводѣ абсиды; вѣроятно второе, въ этомъ случаѣ, было назначено для 
епископовъ носвящаеыыхъ. Извѣстно что въ Римѣ до середины ѴІ-го 
вѣка этого рода обряды происходили въ подземныхъ кладбищахъ. Про- 
повѣдникъ христіапскаго ученія, можетъ быть епископъ, представ- 
ленъ въ центрѣ потолка одной изъ катакомбвыхъ комнатъ Рима *). 
Онъ сидитъ на возвышеніи въ позѣ говорящаго и изображевъ безъ бо- 
роды, въ далматикѣ и p a lliu m ; на право отъ него видва женщина, на 
лѣво мужчина, вѣроятно дьяконъ и дьяконисса; у ногъ его стоитъ дѣ- 
вочка, возлѣ нея мальчикъ на колѣняхъ, оба послѣднихъ простираютъ 
къ нему руки. Противъ нихъ, по другую сторону епископа, является 
юноша въ томъ-же положеніи. На первомъ планѣ представленъ ящикъ, 
цилиндрической формы съ свертками манускриптовъ. Подобный прѳдметъ 
изображали иногда, въ автичномъ мірѣ, возлѣ воэтовъ и дисателей; 
въ христіавской фрескѣ овъ должедъ былъ выражать доктрвву вродо- 
вѣдвика и вообще его учѳвость.

* )  S to r ia  d e lla  A r te  C ris tia n a  n e i p r im i  o t to  s e c o li d e lla  C liie sa , s c r it ta  d a l. P. 
R a ffa e le  G a rru c c i D . C . D . G. e co rre d a ta  d e lla  c o lle z io n e  d i tu t t i  i m on u m e n ti 
de p it tu ra  e s c u ltu ra  in c is i in  ra m e  su  c in q u e ce n to  ta v o le  ed i l lu s t r a t i .  P ra to . 
1872.

Въ вервыя столѣтія мяогихъ главъ церкви вазывали павами * )  к. н. 
патріарха алексавдрійскаго, евископовъ карѳагевскаго, іерусалимскаго, 
римскаго, ковставтиводольскаго, трирскаго и т. д. Только въ одиввадца- 
томъ вѣкѣ титулъ павы вачали давать исклютительво одвому риискому 

евископу.
Первовачальное устройство общивы вѣрующихъ, что касается ея 

ввутреввяго удравлевія и властей, было ковіей граждавскихъ учреж- 
девій міра греко-римскаго. Такъ вапримѣръ, если число вривявшихъ 
христіавство въ какомъ либо городѣ было эвачительно, то апостолы 
и врововѣдвики составляли совѣтъ изъ людей стевеввыхъ и уважаемыхъ 
сограждавами, ва подобіе севата —  (tooXnj, c u r ia , o rdo, управляввіаго 
въ городахъ Греціи и Италіи общественными дѣлаыи. Въ главѣ этого 
мувицидальваго совѣта стоялъ президевтъ, власть котораго распростра- 
вялась ве только въ городѣ, во и въ вредмѣстіяхъ его. У  христіавъ, 
точво также, предсѣдателемъ ихъ городскаго собравія былъ старвіива—  
ітаохотгос:, вризяаваеыый и ввѣ города, всюду гдѣ ваходились христіаве, 
въ вредѣлахъ земли мувицива. Соедивевіе вѣсколькихъ евископствъ и 
составлевіе цевтровъ удравлевія болѣе обвіирвыхъ, вадомивавшихъ 
римскія вровивціи —  р го ѵ іп с іа е , и врефектуры p rae fec tu rae , вро- 
изовіло у христіавъ вослѣ торжества деркви.

XI.

Большую важвость ври изучевіи эпиграфическихъ вамятвиковъ по- 
лучаетъ разумѣется, одредѣлевіе ихъ года. Звачевіе вадвиси ковечво 
очевь вичтожво если извѣство ея отечество, но вельзя обозвачить къ 
вакой эвохѣ её слѣдуетъ отвести. Формулы и выражевія, уяотреблев- 
выя въ вей, открывающія вамъ складъ религіозвыхъ идей и особеввости 
вравствевваго состоявія ея сочивителей, имѣютъ для васъ очевь мало

* )  Отъ гречѳскаго  Паігаос —  дѣдъ, иди Паиіга? —  отецъ; »то быдо тавже н ѣ и -  

ное вы ра кеи іе  дѣтѳй обращаясь въ  отцу.



важпости, дѣлаются въ иашихъ рунахъ, f e m o m m n  «атеріаломъ если
мы не можемъ увазать, ш .  и приблиителыго, яогда она бша наш,- 
сана.

Собраніе эпитафій съ выставленнымъ числомъ, или годъ появлевія 
ноторыхъ можно опредѣлить съ помощію какихъ либо другихъ данныхъ 
стаповитса слѣдовательно главной заботой изучающихъ ионументальное 
писыио, такъ какъ надписи этого рода помогаютъ, вънѣкоторой степени 
указать эпоху тѣхъ эвиграфичесяихъ вамятвияовъ, ва которыхъ время

означено> но приближающихся своимъ общимъ характерсшъ къ над- 
гробіямъ опредѣленнаго періода.

Древвіе Римляве, для обозвачевія года въ вадписяхъ, ставили ииена 
вонсуловъ ) . Первые христіане ве имѣли своего особевваго лѣтосчи- 
сленія; они не увазывали года тавъ вавъ это дѣлаемъ мы, т. е. отъ 
рождевія Христа, и въ эпитафіяхъ означали вонсуловъ, вто быне были 
эти послѣдще, враги ли христіанства, или пояровители и исдовѣднияи 
его, нѳ выражая ври этомъ своихъ чувствъ; императоръ Юліявъ наз- 
вавъ у нихъ безъ слова осужденія, точно тавже вавъ Ковставтинъ безъ 
похвалы. Ииева вонсуловъ будучи извѣствы, можво, пріисвавъ пхъ въ

JJoTl I T  РН“ Ѣ Рв0ПУ6л— ежегодно пзбиралъ двух* 
ковсуловъ, онп встувалв въ должность въ январскахъ калеядахъ п давалн /« ««  
иия году въ которыи праввля, подобно тоиу какъ это дѣлалъ въ Аевнаѵь архонтъ

І о Г п о ° С Ъ _  0І Т'  Ѳ‘  ПерШЙ ЧЛ6НЪ веРховнаго совѣта пр а іл ев ія
Должпость консуловъ, учрѳждеяяая послѣ изгнанія Т ар ква в ія  Гордаго, п  уста-'

В о2Я17У "  ’ 6Ш а ВЫСШвЮ иси«“ ь„ою властью го ударсхв 
Во вреиена импер.н, этв савовяакв взбиралпсь сенатомъ „  утверждалвсь a j -  
ратороиъ,- вногда просто назначадясь вослѣдавмъ яа неояредѣдениые, почтп воегда

Г п  Г  Г " ’  И°  Г СТЬ П ЗНаЧвИІв ИХЪ’  р а 8 у “ ѢвТСЯ’  9 ч вп ь  У - в н ь ш н л п с ь . В о гд а
и и п е р ія  была раздѣлѳна, одного изъ нвхъ вазвачалв въ Рим ѣ, д ругаго въ Еон 
стантвяополѣ. Прп владычествѣ Остъ-Готѳовъ въ И тал ів , въ вояцѣ Ѵ -го  н началѣ 

СТ>’  В0НСУЛ0ВЪ .избнралп короля, вногда и свнатъ, но вхъ утворждалп 
восточиые выператоры. Тольпо Ѳеодорааъ, ж елавш ій яоставать себя „езаваС ш о 
отъ Ввзантш , ае хотѣлъ  подчияпться этоВ формальвостп. Послѣдвій консулъ  за- 

“ " ПѲР,В УпомянУтый въ надпвси былъ P a u lin o  J u n io re  (5 3 4  го  г  )  И иие- 
раторъ Ю стивіанъ  въ 539-омъ г . повелѣлъ пясать года царствован ія императоровъ 

аі,тахъ ’  ВмѢстЬ съ ииенаии ■'онсуловъ. Въ 541-ы ь г .  этотъ же вмвераторъ 
пересталь назначать вхъ ; яо д« 589-го  г . встрѣчаю тся въ разныхъ пр овяпціяхь 
рвиской имиерш, эцнграфачѳсків памятниви съ озяачеяіонъ консуловъ. Овоича- 
тельно зта должность была уивчтожена только въ 886-мъ г. въ царствован іп ии- 
ператора Іь в а  Ѵ І-го . Тятулъ  «консулъ, былъ одиако въ употреблен ін до Х -го

яонсульсвихъ спискахъ —  fa s ti consu lares * ), которые были соста- 
влены по хронивамъ и по другимъ историчесвимъ даннымъ —  увазать 
годъ доявленія надписи. Слѣдовательно очень рѣдво, время эпиграфичес- 
ваго памяхнива, съ означеніѳмъ этихъ сановвияовъ, будетъ сомнительно. 
Но представляются еще и другія трудности, самыя имена вонсуловъ, 
въ христіавсвихъ надгробіяхъ, увазаны иногда неполно, или таяивъ 
образомъ, что ихъ трудно разобрать; они написаны часто и въ совра- 
щеніи, вавъ въ слѣдующемъ примѣрѣ: SERVILIA ANNORVM XII PIS. ЕТ, 
BOL. COSS. Назваыные тутъ вонсулы, P ison u Bo lanus, исвравляли 
эту должность въ 11 1  мъ году. При томъ неясвости встрѣчаются, осо- 
бевно что яасается нѣвоторыхъ эпохъ, и въ самыхъ вонсульсвихъ сви- 
свахъ. Послѣдніе легко возставовить, пова Римъ остается столицей иы- 
періи, но послѣ раздѣленія ея, опи дѣлаются сбивчивы. Случалось часто 
чтона Западѣ незвали или пс призвавали ковсула восточпаго и ва обо- 
ротъ. Области въ дослѣднемъ случаѣ слѣдовали вримѣру одной изъ сто- 
лицъ. Замѣшательство, дроисходившее отъ этихъ внутренвыхъ раз- 
доровъ, увеличивалось бѣдствіями имперіи, и особенво нашествіями вар- 
варовъ. Сообшенія между частями государства затруднялись все болѣе 
и болѣе. Въ отдалевныхъ вровинціяхъ долго не знали иыена вовыхъ 
вонсуловъ; смуты и безворядви врепятствовали даже назвачевію ихъ. 
Въ IY-мъ ст. начинаетъ воявляться формула неизвѣствая до хого 
времеви: „годъ, два, три дослѣ вонсульства“  —  post consu la tum  —  
[хета ttjv бтохтіаѵ —  „тавихъа или итавого-то“ .

Ивогда, тавже съ наыѣреніемъ, ве озвачали вонсуловъ въ надписяхъ; 
это случалось особѳвво ври враждѣ кавой либо изъ врежнихъ вровйвцій 
ииперіи съ Римомъ, т. в. вогда въ 509-мъ году Кловисъ вороль Фрав- 
ковъ, ваходился въ войвѣ съ Ѳеодоривомъ, воторый тогда владѣлъ Ита- 
ліѳй, въ эпиграфичесвихъ вамятнивахъ Галліи вазываютъ вонсуловъ 
предшествовавшаго года. Но вослѣ заключенія мира имена этихъ сано- 
ввиковъ свова воявляются въ областяхъ вороля Франвовъ, до вовой 
борьбы или совервичества съ Римомъ. He именовать ковсуловъ на вамят- 
вивахъ, заявляя этииъ, что ихъ пе признаютъ за власть, было враж- 
дебнымъ дѣйствіемъ вровивцій вротивъ столицы, автомъ дипломати- 
чесваго разрыва. Эти особенвости лапидарной литературы вомогаютъ

* )  Овя были исправлѳны и значвтельвс дополяоны, въ послѣдаее вреия, вталь- 
явсввив учѳаы ии. В . B o rg h e s i н  G. В . de R ossi, которы е разъясвадн ихъ тѳыныя 

и ѣста в хронологвчесвіа вогрѣш воств.



опредѣлить отношенія существовавшія въ равличныя эпохи между вос- 
точной и западной имперіей, между цеатрами ихъ и частями, и даютъ 
возможность повѣрять исторію, даже пополвять ее. Но подобныя не- 
правильности, разумѣется, звачительно затрудняютъ указаніе времени 
эпиграфичесяаго памятнива, и часто веобходимы историчесніе розыски 
для опредѣленія года консульства лицъ назваввыхъ въ вемъ.

Съ ІГ -го  столѣтія христіанѳ начинаютъ обозяачать иногда время въ 
своихъ надгробіяхъ именемъ епископовъ, иазывая также консуловъ- 
первоначалыю это дѣлалось кажется только для означенія, что умершій 
при жизни принадлежалъ къ партіи того или другаго претендента на 
папскій престолъ; т. н. въ одеой эпитафіи, время сиерти погребенеой 
EVPLIA указано годомъ правленія папы Либерія. Соперникъ послѣдняго 
ылъ Феликсъ. Точно также на гробницѣ христіанви ERENIS написано

что она умерла при папѣ Дамазѣ: DECESSIT...... SVB DAMASO EPISCo’
Противникъ его былъ Урсш щ усъ. Въ ѴІ-мъ вѣяѣ обычай этотъ рас- 
пространяется внѣ Ряма; при чемъ, въ провинціяхъ шогда писали име- 
на мѣстныхъ епископовъ и даже священниковъ. Въ офиціальныхъ вад- 
писяхъ, религюзнаго характера, уже въ началѣ Ѵ-го столѣтія имена 
папъ ставятъ лередъ консулаын. Готѳы и Франки, съ Ѵ і-ro вѣка ва- 
зываютъ въ эпиграфическихъ памятникахъ царей своихъ, а не консѵ- 
ловъ, тогда какъ прежде имеяовали тѣхъ и другихъ вмѣстѣ.

У Римлянъ съ 1Ѵ-го столѣтія входитъ въ употребленіе и другой 
способъ указанія года, именно посредствоыъ пятнадцатилѣтнихъ пері- 
одовъ, принимая за единицу раздѣленія времени означенное число лѣтъ- 
ихъ называли: m d ic tion es >) т. е. указанія. Первый годъ былъ первый 
m d ic tio , второй второйin d ic fio , и т. д. до пятнадцатаго, и потомъ сео- 
ваначиналитотъ-же счётъ. Неизвѣстяо почемуименно былъпринятъ пят- 
іадцатилѣтній срокъ. Подобный образъ лѣтосчисленія до крайности запѵ- 

таниый и сбивчивый, способный иногда привести въ отчаяніе изучающихъ 
христіанскую палеографію, вполнѣ достоенъ тѣхъ варварскихъ вѣковъ въ 
которые его употребляли. Слѣды „Ы іс М о п е ^ -в с т р ѣ ч а ю тс я  въ началѣ 
Г -го  ст-іявъ Егинтѣ %  отвуда они расходятся по всей римсвой импе- 

рш J, ихъ ставиди вмѣсто именъ вонсуловъ, вогда вслѣдствіе смутъ

2 г  *В' de R°SSi' InscriPliones C hrist, s e p t. s a e c .  a n tiq .

Въ я Г ТЪ Р° ЛЪг раіідѢлв,,ія вРвивии> и оавтъ  быть сущвствовалъ и ирежде

Le Blit т  Ъ Т  < Ind ic tion es* « « ю т с а  въ u /р вы й  разъ въ 4 9 1 1 1  ,
B ,a n t- In s c r ip t io n s  chd tien ne s  de  la  Gaule.

a бѣдствій, послѣдніе ве на8начались правильныыъ образомъ. Иногда 
то и другое увазаніе соедивяли вмѣстѣ, что и помогаетъ опредѣлить вѣ- 
которыя „ in d ic lio n e s tt. Въ теывые вѣва, ваступившіе послѣ падевія 
западной римсвой имперіи, числа ва вадписяхъ озвачади самымъ неяс- 
выиъ образомъ, или вовсе ве дуыалн дѣлать это, ве приписывая вива- 
кой важности опредѣленію времеви, это ыожетъ служить лучшимъ дова- 
зательствомъ соціавальваго разстройства и упадка цивилизаціи этой 
эпохи.

Въ очень ве многихъ христіансвихъ эпитафіяхъ опредѣленъ годъ. 
Изъ одивнадцати тысячъ подобныхъ памятнивовъ, отврытыхъ до сихъ 
поръ въ Римѣ, тольво 137 4  съ имевами вонсуловъ; а изъ трёхъ ты- 
сячъ найдеяяыхъ въ Италіи и провинціяхъ, всего 60 0  съ числами. Пер- 
ваяпо времени, римсвая христіансвая вадпись, отвосится въ 71-му го- 
ду; во она состоитъ тольво изъ имени императора Веспасіана (вырѣ- 
заннаго на вусвѣ мраморной досви 8адѣлывавшей lo cu lus) съ означе- 
ніемъ, что овъ вовсудъ въ третій разъ; товарищемъ его былъ М . Сос- 
cejus N e rva , невазванвый тутъ; остальная часть плиты пропала. Обло- 
иовъ этотъ отврыли въ катакомбахъ, фавтъ довазывающій существованіе 
подземныхъ владбищъ Рима уже въ І-ыъ столѣтіи. Далѣе мы ваходиыъ 
тольво въ 107-мъ г. эпитафію съ вонсулами, и другую въ 111-мъ. Отъ 
этого времени до 268-го г. всего въ восьмн христіавсвихъ надгробіяхъ 
Рима названы вовсулы. Но до насъ дошли надпаси съ означепіемъ вре- 
мени почти отъ важдаго года * ),  въ періодъ отъ 268-го г. до 542-го г. 
Что яасается Галліи, хо самый древвій христіансвій эпиграфичесвій па- 
мятнивъ съ числомъ, до сихъ поръ отврытый тамъ, принадлежитъ въ 
334-му г.; овъ потому современенъ Консхавтиву. Слѣдуюідія четырѳ 
вадгробія съ ковсулами относятся въ 347-му, 377-му, 405-му, и 
409-му г., но тольво во второй половинѣ Ѵ-го столѣтія вачиваютъ 
умвожаться въ Галліи эпитафіи съ опредѣлевіемъ времени.

Изъ этого однаво ве слѣдуетъ завлючить, чхо ве суіцествовали хри- 
стіанскія надписи равьше увазанвыхъ выше годовъ, или что овѣ дош-

* )  Замѣчательно что и ы  не имѣеиъ пи одной эпптафіи отъ  года взят ія  Рииа 
Аларихомъ (4 1 0 ) ,  нѳ смотря на то , что въ  это роковое, для Рпмлявъ, вреня, чие* 
до умершихъ было разуиѣется значительнѣе обы кновѳнваго; но прн воѳобіцемъ 
уны н іп , слѣдовавшемъ за этииъ  бѣдствіѳмъ, шпвые иало думалп объ отбывшихъ, 
н  опаспостя сопроволдавш ія земное сущ ествованіо, заставляля забывать исполнѳ- 
н іе  долга иередъ тЬ и н, для воторыхъ оно уж е было окончено.
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ли до насъ въ незначительномъ количествѣ. Совершенно напротивъ, мы 
находимъ, въ римскихъ водземвыхъ кладбищахъ, надгробія, безъ вонсу- 
ловъ, очевь короткія, на греческомъ языкѣ, открытыя въ первоначаль- 
ныхъ центрахъ развитія ипогеевъ и окруженныя памятниками ранвяго 
времени христіанскаго искусства, что заставляетъ отнести эти эші- 
тафіи къ первому пѳріоду распространенія новой религіи въ Рямѣ. 
Слѣдующая катакомбная надпись, напримѣръ, на датинскоиъ языкѣ’ 
безъ означенія года, по мнѣнію G. В. de Rossi, принадлежитъ 
къ эпохѣ появлевія христіанства въ столицѣ имперіи: D O R M IT IO N I 

Т . FLA. ЕѴТѴСНІО . QVI. Ѵ ІХ ІТ . ANN. Х Ѵ ІІІІ M ES. XI. D. III. HVNC. 

LO CVM . D O N A B IT . М . O RBIVS. HELIVS. AM IC VS. KARISSIM VS KARE 

BALE— „Мѣсто п о к о я  и  сна Титу Флавію Евтихію жившему 19 лѣтъ,
11 мѣсяцевъ и три дня, далъ его дражайшій другъ Маркъ Орбіусъ.' 
Прощай возлюбленный“ ! Подъ этими словами изображены хлѣбы и ры- 
ба *). г

Послѣ Италіи всего болѣе сохранилось христіанских-ь эпиграфичес- 
кихъ паиятпиковь въ Галліи, гдѣ ученіе Спасителя начало распростра- 
нятся съ Ш -го столѣтія, но въ южной части ея нѣсколыго раньше. 
Тутъ также явились на свѣтъ надписи безъ консуловъ, которыя, 
по ихъ стилю и характеру, слѣдуетъ отнести нъ ионцу ІІ-го  вѣ- 
ка. Въ одиой изъ нихъ, открытой около Марсели, и напоминающей ка- 
таконбныя эпитафіи, сказано, что мать воздвигла гробницу своимъ на- 
божнымъ дѣтяиъ, претерпѣвшимъ, въ огнѣ, шученическую смерть за 
вѣру. Слова: R E F R IG E R E T  NOS QVI O M N IA  P O T E S T — „Да освѣжитъ, да 
прохладитъ насъ тотъ кому всѳ возможно“ -заключаютъ её. Согласно 
Edmond Le B lant 2)  она описываетъ событіе случившееся въ царст- 
вованіе Марка Аврелія. Въ Марсели и въ Обань (Aubagr.e) есть над- 
гробія, вѣроятно того-же вреыени, а въ городѣ Арль (A rles ) были от- 
крыты подобные-же памятпики, начивающіеся апостольскимъ привѣт- 
ствіѳмъ: Pax tecum— „Віиръ съ тобою“ .

])  Сялволы евхаристіи.
Inscriptions chrdtienncs de la Gaule.

XII.

Если годъ не выставлепъ въ надписи, то онъ опредѣляется только съ 
помощію предположеній и догадокъ, которыя иногда могутъ вривести къ 
довольно вѣрнымъ выводамъ. ВІѢсто, гдѣ находилась эпитафія, обозна- 
чаетъ ея время въ извѣстныхъ границахъ, а потошу слѣдуетъ прежде 
всего олредѣлить, откуда она происходитъ, т. е. была ли она открыта на 
поверхности зеили, или въ катакомбахъ. Въ послѣднемъ случаѣ её должно 
отнести къ вервымъ четыремъ столѣтіямъ, потому что, погребеніе умер- 
шихъ, канъ извѣстно, прекратилось почти совершенно, въ подземныхъ 
владбищахъ, въ началѣ Ѵ-го вѣка.

Эпитафіи гробвицъ, устроенныхъ па поверхности земли, всего чаще 
удалены отъ своего первоначальнаго мѣсха; напротивъ катакомбныя над- 
гробія находятъ или у самаго loculus, или близко отъ него. Но не всѣ 
эпиграфичесніе памятники, открытые въ подземномъ Римѣ, принадле- 
жатъ ему; надъ ипогеями стояли базилики и часовни— „memoriae mar- 
ty rum ct,— служившія также кладбищами. Эти зданія впослѣдствіи раз- 
рушились и обломки ихъ упали, или были брошевы черезъ луминарім въ 
катакомбу; такимъ орбазомъ попали туда и надписи; но такъ какъ пли- 
ты, на которыхъ онѣ вырѣзаны, не имѣютъ формы вставлявшихся въ 
отверзтіе loculus, то не трудно угадать ихъ настоящее происхожденіе. 
Точно также, особенные размѣры и слѣды извёстки на краяхъ каменной 
доски съ эпитафіей, могутъ указать, даже и въ томъ случаѣ если её 
нашли на поверхности земли, что нервоначальеое мѣсто ея было въ ка- 
такомбахъ.

Но такое опредѣлепіе, разумѣется, еще очень ледостаточно; можно 
прійти къ болѣе положительнымъ результатамъ, изучая текстъ эпигра- 
фическаго памятника, его стиль и языкъ, имена названныя въ немъ *), 
мѣняющіяся съ каждой эпохой, изучая его отличительные знаки— к. н. 
крестъи монограыыу Христа, являющіеся съизвѣстнаговремени— разсма- 
тривая символическія фигуры, пополняющія его; однѣ изъ нихъ изобра-

*) Хростіанѳ, равно вакъ и Рииляне язычнивн, имѣлп обывноввніе, сохраішв- 
шеѳса до нашвхъ дпей, ;называть роядающпхся нменамп дарствующнхъ лицъ; 
разумѣется, вѣрующів иогли дѣлать это только со вреиепъ пинератора Констан- 
тшіа.



жалпсь христіанами, какъ мы это увидимъ дальше, преимущественно во 
времена гоненій, другія, напротивъ, послѣ торжества церкви; и нако- 
нецъ—сравнивая надгробіе съ эпитафіями міра античиаго. Означеніе 
въ надписи praenomen, nomen, и cognomen *), почти всегда свидѣ- 
тельствуютъ, что она принадлежитъ къ первымъ вѣкамъ распространенія 
новой вѣры, такъ накъ подобное соединеніе трехъ имёнъ— tr ia  nomi- 
па— одного лица, начинаетъ оставляться Римлянами въ ІѴ-мъ столѣтіи; 
всего чаще, однако, христіане писали на гробницахъ одно имя умерша- 
го— praenomen.

Особенныя формулы, употребленныя въ надгробіяхъ, могутъ также 
указать приблизительно ихъ время, т. н. слова:— „CONTRA VOTVMtt—  
переводимыя такиыъ образомъ; „противъ желанія“ ; они выражали пе- 
чаль родственниковъ и друзей погребеннаго, которые, сожалѣя о томъ, 
что пережили его противъ ожиданія, желанія, надежды, принуждены 
были писать ему эпитафію, какъ въ слѣдующемъ примѣрѣ: PARENTIS 
POSVERVNT TITVLVM CONTRA Ѵ О Т Ѵ М — „Родители сдѣлали эту над- 
пись противъ ихъ надеждъ и желаній“ , и въ другоиъ: RVFINVS PATER 
CONTRA Ѵ О Т Ѵ М — „Руфинусъ отецъ противъ желанія“ . Въ надгробіяхъ 
Рима античнаго, также не разъ передана этими словами скорбь супру- 
га, отца, друзей, объ утратѣ жены, дѣтей, друга, и даже сѣтованія отпу- 
щенника о кончинѣ его прежвяго владѣльца. У христіанъ формула „con
tra  votum“ —не встрѣчается раньше начала Ѵ-го ст-ія; въ эпитафіи съ 
консулами её находимъ въ первый разъ въ 400-мъ году. Въ Галліи эту 
фразу замѣняли слѣдующею: PRO CARITATE, PRO AMORE— т. е. „изъ 
любви, изъ милосердіяа.

Ласковое названіе: VIRGINIVS, VIRGINIA даваемоеу Римлянъ въ пер- 
вомъ бракѣ мужемъ женѣ, и женою шужу, начинаетъ встрѣчаться въ

* )  У Рииляяъ въ именн лица првбавляли названів его рода и одво илн нѣс- 
волько іірозваніЫ. ІІрежде всего ставидось praenomen— собствепиоѳ имя, давае- 
моѳ въ девятыН деиь послѣ рождѳнія, к. н. Marcus, Cajus, Publius, и т. д. По- 
тоиъ «riomen, nomen gentilic ium »— иня рода (gens), я. н. Junius, Cornelius, Ае- 
lius , Cacilius, Calpurnius п т. д. и навонецъ «cognomen»— прозваиіе, для указанія 
фаиилій составлявшихся въ родѣ, т. н. к ъ «gens Cornelia» прпнадлежалп: Scipio- 
nes, Sullae, R u fin i, D olabellae, Lentu li, Cinnae и т . д. Иногда прнсоедшіяли вто- 
рое ирозваніе— agnomen, чтобы отличпть члена семейства чѣиъ либо замѣчатель- 
наго или напошшть его подввги, т. н. въ фамиліи Scipiones бмлн Asiaticus, A fr i-  
canus u т. д. Имева древнпхъ риысвпхъ фамплій начинаютъ пропадать въ падгроб- 
выхъ надвпсяхъ въ ІѴ -яъ стодѣтін.

концѣ ІІІ-го столѣтія, въ надписи съ означеніемъ года въ 291-аъ г. и
цропадаетъ въ УІ-мъ вѣкѣ. Вотъ примѣры: FELICIANVS.....FECIT SIBI
LOCVM ET MAXIMINAE VIRGINIAE SVAE CASTISSIMAE ET DVLCISSI-
МАЕ— „Фелиціанусъ....... сдѣлалъ себѣ и Максиминѣ своей Y irg inae
иепорочнѣйшей и сладчайшей, грабницу11. ELIA VINCENTIA QVAE ѴІХІТ 
ANNV XVI MESIS (вмѣсто mensibus) II. СѴМ VIRGINIVM SVVM—„Елія 
Винцентія жившая 16 лѣтъ, 2 мѣсяца съ своимъ Y irg in ium “ . Иногда 
однако слово „V irg in iu s a означало имя погребеннаго, какъ въ этомъ 
случаѣ; „V irg in iu s  ты остался съ пами только короткое время“ . Вто 
вѣроятно эпитафія ребенка.

ФормулыНІС ІАСЕТ, НІС PAVSAT, НІС QVIESCIT, т. е.„здѣсь лежитъ“ , 
„здѣсь покоится11, пачинаютъ появляться у христіанъ только въ коицѣ 
ІѴ-го столѣтія; онѣ дѣлаются очень обывновѳнвы, почти необходимы, 
въ главѣ всякой эпихафіи въ началѣ Ѵ-го вѣка, и значительноусложия- 
ются,к. н: IN HOCTVMVLO REQVIESCIT IN PACE BONAE MEMOR ІАЕ— 
„Въ этой гробницѣ покоится въ мирѣ доброй памяти0’. НІС REQVIESCIT 
IN PACE BONAE MEMORIAE *) „Здѣсь покоится въ мирѣ доброй памяти11. 
Подобныя слова, выраженія и обороты рѣчи, принимаемые и оставляемые 
въ извѣстныя эпохи, относяхъ эпиграфическій паиятникъкъ тому илидру- 
гому періоду; помощыо въ этомъ случаѣ ыогутъ служить и нѣкоторыя 
особенности, встрѣчающіяся въ немъ. Если напримѣръ, въ эпитафіи озна- 
чена продажа или покупва гробницы, то она принадлежитъ не къ пер- 
вымъ столѣтіямъ христіапства, такъкакъ торговлямѣстами, въ катаком- 
бахъ, началась только послѣпрекращенія гоненій, когда подземныя кладг 
бища перешли въ руки могилыциковъ— ,,fossoresa.— Къ этой-же эпо- 
хѣ слѣдуетъ отнести также и надгробія съ проклятіяши разрушителямъ 
могилы, тѣмъ, которые потревожатъ покой уыершаго, положивъ вмѣстѣ

* )  Въ Галлін эти выражепія не встрѣчаются раньше кониа У -ro столѣтія п 
раснространяются въ ѴІ-мъ. Вообще можно сказать, что фориулы и сииволпческіѳ 
знаки, составившівся въ Рпмѣ, являются въ СѣверноВ Италіи, въ Галлів, въ Ис- 
паніи, нѣскодько позвѳ и сохравяются тамъ дольшѳ чѣиъ въ столицѣ ГІмперіп. Подоб- 
ное-же вліяніе центра государства на заиадныя провинцін заиѣтяо въ области ис- 
вусства, н работы мастеровъ, означѳввыхъ выше страиъ, восятъ на себѣ отиеча- 
токъ яодражавія ироизведеяіямъ художииковъ Рииа. Въ извѣстныхъ иодробностяхъ, 
однако, впнтафін каждой страяы представляютъ нѣкоторыя особеяностп, надиисо 
Галліп отдичаютси отъ всиансквхъ, итальянскія отъ афрпкансвпхъ п т. д. Суще- 
ствуютъ дажо нвсходетва въ эииграфячесвомъ стилѣ городовъ одной п той-же областп; 
Rossi нашелъ разлячіо иежду падгробіями Рима ы Остін.



съ нимъ другое тѣло, лотому что только съ ІѴ-го столѣтія уваженіе къ 
праху усопшихъ начало уменыыаться, ихристіане, чтобы не высѣвать но- 
выхъ гробницъ, стали пользоваться уже существующими. Вотъ нѣвото- 
рыя изъ подобныхъ угрозъ: MALE PEREAT INSEPVLTVS ІАСЕАТ NON 
RESVRGAT СѴМ IVDA PARTEM НАВЕАТ SI QVIS SEPVLCRVM HVNC 
VIOLAVERIT— „Да погибнетъ ужасной смертію, тотъ кто разрушитъ эту 
гробницу, да не будетъ онъ погребенъ и не воскреснетъ, да постигнетъ
его участь Іюды“ .— QVI A HOC HOSSA REMOVIT ANATEMA SIT.....—
„Да будетъ провлятъ тотъ, кто тронетъ эти кости“ ........Въ языческихъ
эпитафіяхъ, точно также находились фразы подобнаго характера *) к. н. 
QVI VIOLAVERIT SIVE IMMVTAVERIT DEOS SENTIAT I RATOS— „Тотъ 
кто разрушитъ или измѣнитъ что либо въ моей гробницѣ будетъ постиг- 
путъ гнѣвоыъ Боговъ“ , и т. д.

XIII.

Ходъ распространенія христіанства и пути по которымъ оно шло, 
можно прослѣдить съ помощію эпиграфическихъ паыятниковъ. Онн ука- 
зываютъ наиъ, что немедленно послѣ' своего появленія, ученіе Спа- 
сителя стало извѣстно въ Римѣ, слѣдуя неизмѣнному закону, на основа- 
ніи котораго, все новое и необыкновенное, проявляющееся въ провин- 
ціяхъ государства, даже и отдаленныхъ, тотчасъ-же отражается въ его 
сердцѣ, т. е. въ столицѣ.

Моря и рѣки, обыкновенные пути сношенія между народами, стано- 
вятся торными дорогами, когда сообщеніе съ землею представляетъ |боль- 
шія затрудеенія, кавъ это было въ античномъ ыірѣ. Христіанство шло 
потому водою, распростраеяясь кругоыъ Средиземнаго моря— справед- 
ливо- названнаго озеромъ цивилизаціи рода человѣческаго —  около кото- 
раго встрѣчаются самыя раннія христіанскія надписи, и чѣмъ дальше 
удаляешься отъ береговъ его, тѣмъ эти послѣднія повѣѳ. Религія

*) Le Blant. Inscriptions chrdticnncs de la Gaule T. I. p . 290.

Спасителя появлялась прежде всего въ большихъ центрахъ народо- 
населенія и торговли, к. н. въ Антіохіи, Александріи, Карѳагенѣ и 
т. д., гдѣ сходились люди различныхъ націй, и гдѣ, вмѣстѣ съ обмѣ- 
номъ товаровъ, происходилъ и обмѣнъ идей. Замѣчательно, что всего 
меньше христіанъ было въ самомъ Іерусалимѣ; и это объясняется тѣмъ 
упорствомъ съ которымъ Евреи постоянно сохраняютъ вѣру отцовъ. 
Во внутрь страны новое ученіеуглублялось также по водѣ, восходяпорѣ- 
камъ, т. н. въ Галліи оно распространялось по берегамъ Роныи прояви- 
лось прежде всего, какъ это видно по эпитафіямъ, въ Марсели, потоыъ 
въ Арлѣ, Віеннѣ, Ліонѣ и т. д.; гораздо позднѣе, въ сѣверныхъ про- 
винціяхъ. Первыя три столѣтія, и даже нѣсколько долыпе, христіанство, 
исключая рѣдкихъ примѣровъ, не переступало предѣловъ міра греко- 
римскаго, но разумѣется, послѣдователи его были преимущественно 
городскіе а не сельсвіе жители. Люди простые, наивные, непросвѣщен- 
ные, мало способные думать, обывновенпо съ болыііимъ постоянствомъ 
держатся старины, и не тавъ своро оставляютъ религіозныя идеи и 
формулы, полученеыя отъ предвовъ, освященныя временемъ, вавъ люди 
изъ тѣхъ слоевъ общества, воторыхъ коснулоеь образованіе. Послѣ тор- 
жѳства цервви, язычнивовъ стали называть ,,pagani“  т. е. сельсвіе 
жители, обстоятельство, лучше всего довазывающее, что, особенно среди 
послѣднихъ, упорво сохраеялась вѣра въ прежнихъ боговъ.

XIV.

Чѣмъ древнѣе христіансвая эпитафія, тѣмъ она лроще, тѣмъ чище 
ея язывъ и правильнѣе стиль. Самыя раннія состоятъ тольво изъ апос- 
тольсваго привѣтствія: „Pax tecum— миръ съ тобой*, ни увазанійза- 
нятій вѣрующаго ври жизни, ни его званія, ни возраста, ни дня смерти 
и погребенія, не прочтешь въ нихъ; не говоря уже о словахъ упрёва 
и провлятія гонителямъ, воторыя нивогда не встрѣтили въ ватакомбахъ. 
Всего чаще христіансвія надписи первыхъ временъ, завлючаютъ одно



имя уыершаго съ прибавлевіемъ символическихъ фигуръ и знаковъ, по- 
нятныхъ только посвященнымъ, и выражающихъ надежды и утѣшевія. 
Главною цѣлью надгробій этой эпохи, было указаніе мѣста покоя хри- 
стіанина, родственникамъ и друзьямъ его; но вовсе не тщеславное наиме- 
нованіе имени, рода, сава и качествъ погребеяваго, ви даже описаніе 
подвиговъ его вѣры, если овъ быль мучевикъ. Слова и фразы назвав- 
выя выше „воскликновеніямик являются вѣсколько позже, во все таяи 
въ періодъ говеній, и варушаютъ этотъ строгій лаконизмъ выраженіемъ 
порывовъ, вылетающихъ изъ глубины души.

Все это относится только къ надписямъ дервыхъ трехъ столѣтій, 
во когда измѣнилось положеніе христіавской общивы, измѣнился также 
стиль эпиграфичесвихъ памятяиковъ, и они, со времевъ Конставтива, 
ыожетъ быть даже вѣсколько раяьше, яолучаютъ совершевно иной ха- 
рактеръ. Въ вихъ проявляются мысли болѣе или менѣе гордыя вмѣстѣ 
съ земными заботами и помышлеяіями, опредѣлевы сословія, къ имеви 
умершаго врисоедивяются титулы, какъ бы взятые изъ яубличныхъ 
актовъ, ояисавы событія его жпзви, его заяятія, и означеяы другія под- 
робвости, мало занимавшія христіанъ времевъ говеній. Въ языческихъ 
эяитафіяхъ Рима, той-же эпохи, раввомѣрво обозвачается скловвость 
къ риторству, чего не встрѣчаешь въ вихъ врежде. Послѣ торжества 
церкви, въ надгробіяхъ христіаяъ, вачиваютъ превозносить достоинства 
и добродѣтели погребевваго, напыщеннымъ слогоыъ, говоря, напримѣръ 
что вѣрующій былъ „необыкновенной учености и разумности“ — шігае 
sapientiae; „удивительной невинности“ — mirae innocentiae; „чу- 
десвой святостиа— mirae sanctitatis; „чрезвычайной доброты и спо- 
собности“  —  mirae bonitatis atque industriae. Супругъ хвалитъ 
свою супругу, въ изыскавныхъ выражевіяхъ, вазывая ее додругой FI- 
DELISSIMAE— „вѣрнѣйшей“ , DIGNAE— „достойнѣйшей“ , CASTAE—„цѣ- 
ломудреннойа, PVDICISSIMAE—„чистѣйшей“ , а жева говоритъ о своемъ 
мужѣ OPTIMO ЕТ INNOCENTISSIMO—„превосходный и невиннѣйшій“  
и т. д. Вотъ одва изъ подобныхъ вадвисей: CECILIVS. MARITVS. СЕСІ- 
LIAE. PLACIDINAE. CONIVGI. ОРТІМАЕ. MEMORIAE. СѴМ, QVA. ѴІХІ, 
ANN IS. X. BENE. SENE. VLLA. QVARELLA— „Цѳциліусъ мужъ, Цециліи 
Плацидинѣ своей жевѣ доброй памяти, съ которой овъ жидъ 10 лѣтъ 
счастливо и согдасно14 *).

* )  Какъ исключѳніе озъ этихъ, мало пскрѳннихъ, надгробій мошно прпвестп въ 
прпиѣръ слѣдующую надппсь той $е эпохи (она была открыта оволо города Па-

Воскликвовевій перечислевныхъ выше, к. в. IN PACE— „въ мирѣк, 
IN REFRIGERIVM— „въ прохлаждевіи11, VIVAS IN DEO—„живи въ Богѣ№, 
ви даже формулъ вриближающихся къ вимъ, ве читаешь въ этихъ эпи- 
тафіяхъ. Ихъ сопровождаютъ ве символическія фигуры скрытаго, таив- 
ствевнаго значевія, а зяаки торжествующаго христіавства. Послѣ Ііов- 
ставтива вровадаетъ импровизація, преобладаввіая преждѳ въ вадгро- 
біяхъ вѣрующихъ, и однѣ и тѣ-же, постоявво вовторяющіяся ва одивъ 
ладъ, формулы, превращаясь въ условвыя фразы, камевѣя, теряютъ 
свою дувіу.

Съ пятаго вѣка эпиграфическіе памятники лредставляютъ все меныпій 
и меныній ивтересъ; ихъ пивіутъ, во всей вѣроятности, съ моделей, 
потому что надписи извѣстваго періода, какъ вельзя болѣе приближа- 
ются къ одному общеыу типу; ве только выражевія ихъ, по даже ка- 
чества восхваляемыя въ иогребенвыхъ, однѣ и тѣ-же, и повторяются 
съ утоыительнымъ однообразіемъ. Списывали,' особевво эпитафіи, въ 
стихахъ, и при этомъ дѣлали самыя грубыя ошибки, т. в. если въ вей 
говорили о ыужчинѣ, её писали на могилѣ жевщины, ве обращая вви- 
манія ва то, что съ перемѣною рода, нарушался и размѣръ стаховъ. Въ 
эту-же эпоху ва гробницахъ извѣстныхъ мучевиковъ, появились вад- 
виси въ которыхъ описываютъ ихъ лодвиги.

Отсутствіе простоты въ стилѣ и усложвевіѳ формъ въ рѣчи, посто- 
явво проявляются въ веріоды упадка и соціальвыхъ разложевій, т. в. 
Цицеронъ и Пдиній *) вишутъ въ главѣ висьма только привѣтствеиный
покловъ: „T u lliu s  T iro n i salutem........„С. Plin ius Tacito suo
salutem...tt, вапротивъ въ Ѵ-мъ столѣтіи письмо начиеаютъ мяого- 
рѣчивыми похвалами, называя того кому ово назначево: „господиномъ 
достойво почитаемымъ“ , к. н. „Domino m erito venerabili et vere 
suscipiendo pa tri Augustino episcopo Macedoniusw, или „возлюб- 
леннымъ братомъ, достойнымъ похвалъ и почтеніяа к. в.: „D ilecto 
fra tr i  m erito  praedicabili et venerantissimo Pammachio Pau-
linus ........u. Точно также сжатый и эпергическій языкъ Давте, соста-
вляетъ противоволожвость напыщевноиу но блѣдвому стилю Италь-

дув).— Въ нѳй сказало, что вдова иріѣхала пзъ Галліп сдѣлавъ 50 первѣздовъ 
для помвновенія своѳго муаа у ѳго гробницы, въ день его сиертп: MARTINA. 
CARA. CONIVX. QVAE V E N IT D E  GALLIA. PER. MANSIONES L.VTCOMMEMO- 
RARET MEMORIAM. M A R IT I. S V I, BENE QVIESCAS DVLCISSIME.

* )  Le B lant. Inscrip tions chr6tiennes de la  Gaulo T. I I .



янцевъ XV I 1-го столѣтія. Въ слогѣ, въ этомъ случаѣ, происходитъ To
me самое что и въ предѣлахъ искусства; какъ послѣднее, во времена 
соціальныхъ паденій, теряетъ изящную и строгую простоту— архитек- 
турныя линіи пропадаютъ въ вычурпыхъ украшеніяхъ, а въ живописи 
и пластикѣ проявляются принуждепность, иеестественность, поза и на- 
мѣреніе произвести эффектъ— такъ въ языкѣ подобныхъ эпохъ, цар- 
ствуетъ риторство и преобладаютъ фразы громкія, но пустыя.

Побѣда новой религіи надъ язычествомъ отразилась, какъ мы видѣли, 
и въ эпиграфическихъ памятникахъ, но перемѣна произшедшая въ ха- 
рактерѣ ихъ, конечно совершается постепешо. Формулы апостольскія, 
восврешавшія въ памяти борьбу за вѣру, разумѣется, не утратили сво- 
его значенія для христіанъ того поколѣнія, которое видѣло страшное 
гоненіе Діоклеціана, и сохранило традиціи періода преслѣдованій.

Въ лапидарномъ стилѣ новыя выраженія христіанъ мало по малу 
замѣняютъ старыя. Можно также прибавить, что встрѣчаются, въ пер- 
выя три столѣтія, надписи приближающіяся, своимъ характеромъ, къ 
эпитафіямъ ІѴ-го и послѣдующихъ вѣковъ, и равномѣрно, послѣ 
Константина, писались иногда, въ катакомбахъ, надгробія коротяія, 
глубокопрочувствованныя, и слова напоминающія времена страданія за 
вѣру.

Въ концѣ УІ-го столѣтія болыиинство гробницъ, въ Римѣ, является 
уже безъ надписей; онѣ пишутся тольло на общественныхъ зданіяхъ и 
на могилахъ значительныхъ лицъ, по большей части, плохими стихами. 
Только одни спеціалисты, т. е. грамматики, уыѣютъ лисать; они просла- 
вляютъ папъ, епископовъ, священниковъ, разсказываютъ дѣйствія ихъ 
управленія и описываютъ зданія построенныя ими. Отъ ѴІІ-го вѣка 
дошли до насъ ,’только двѣ эпитафіи, изъ города Рима, не принадлежащія 
членамъ духовеества. По ыѣрѣ того какъ идетъ время, ошибки, въ тек- 
стѣ эпиграфическихъ памятниковъ, умиожаются, языкъ ихъ дѣлается, 
все болѣе и болѣе неправильныыъ и носитъ на себѣ отпечатокъ упадва 
литературы этой эпохи. Даже въ самой формѣ буквъ ихъ происходитъ 
измѣнепіе къ худшему, и вакъ врасивые и благородные типы, являющі- 
еся на римскихъ монетахъ первыхъ столѣтій имперіи, уступаютъ впо- 
слѣдствіи мѣсто лицамъ мало привлекательнымъ и иногда даже урод- 
ливымъ, такъ монументалышя литеры надписей, цвѣтущей эпохи Рима, 
вырѣзашіыя твердою и вѣрпою рукою, превращаются въ УІ-мъ вѣкѣ 
въ неправилыіые и спутанные знаки, часто совершенно непонятные.

При готѳскомъ королѣ Ѳеодорихѣ, покровителѣ ученыхъ, въ цар- 
ствованіе котораго римское общество нользовалось, относительно, боль- 
шимъ спокойствіемъ, чѣмъ въ предшествовавшіе года, происходитъ какъ 
бы остановка въ постепенномъ упадкѣ классической литературы; это 
видно и по надписямъ; онѣ становятся нѣсколько правильнѣе, и въ 
нихъ встрѣчаешь меиѣе ошибокъ. Но, вскорѣ послѣ смерти Ѳеодориха, 
наступили снова смутныя времена, и нашествіе Лонгобардовъ оконча- 
тельно повергло Италію въ варварство, изъ котораго она вышла только 
въ эпоху возрожденія.



СИМВОЛИЧЕСКІЯ ИЗОБРАЖЕНІЯ.
отдѣлъ П Е РВ Ы Й ,

I.

На стѣнахъ катакоыбъ, на шштахъ надгробиыхъ надписей, на прѳд- 
метахъ различнаго рода, принадлежавшихъ первымъ христіанамъ, въ 
ихъ живописи и свульптурѣ, постоянно встрѣчаешь символичесвіе знави 
и фигуры посредствомъ которыхъ, представляя ихъ отдѣльно или груп- 
пируя вмѣстѣ, для полученія извѣстнаго смысла, послѣдователи ученія 
Спасителя, выражали, іероглифячески, догматы и таинства своей рели- 
гіи. Подобноѳ развитіе чрезвычайно сложной системы символизма, не- 
льзя приписать только одному желанію христіапъ скрывать, изъ осто- 
рожяости, сущность новаго ученія. Справедливо, что поставленные ча- 
сто въ необходимость пѳ изобличать себя и таить свои мысли, вѣрую- 
щіе должны были прибѣгать къ изображеніямъ придуманнымъ ими, или 
заимствованнымъ у міра языческаго, значепіе которыхъ было извѣстно 
тольво имъ одеимъ; посредствомъ ихъ они узнавали друзей среди враж- 
дебнаго общества, тайно напоминали другъ другу данныя обѣщанія, рав- 
но какъ и великія, вдохновлявшія ихъ надежды. Но сииволизмъ у хри- 
стіанъ идетъ развиваясь гораздо далыііе этой необходимости скрываться; 
причину его слѣдуетъ исйать въ самой сущности поваго вѣрованія, бо- 
лѣе чѣмъ въ исключительномъ положѳніи его послѣдователей. Такое 
особенное направленіе христіанства очень хорошо пригодилось исповѣ- 
довавшиыъ его, въ періоды преслѣдованій, но нельзя сказать, что гоне- 
нія дали исяусству катакомбъ тотъ неизиѣнный, сииволическій харак- 
теръ, который въ немъ постоянно преобладаетъ.

Выраженіе идей посредствомъ названія предметовъ и изображеніе 
послѣднихъ съ тою-же цѣлію, мынаходимъ, съ самой глубокой древнос-

ти, у всѣхъ народовъ, оставившихъ слѣды своего развитія. Первобыт- 
ный человѣкъ затрудняясь опредѣлить явленія нравственной сферы дѣ- 
лаетъ это называя болѣе понятные ему матѳріальныѳ предметы, взятые 
имъ изъ внѣшняго ыіра, иэъ окружающей его природы, которую онъ 
оживляетъ своею жизнію, предполагая въ ней свои чувства и свою на- 
туру. Еиу труднѣе изъяснить какую либо отвлеченную идею, смутно 
имъ понимаемую, словами, чѣмъ опредѣлить её тѣмъ предметомъ, ко- 
торый имѣетъ съ нею нѣкоторое сродство, всего ближе подходитъ къ 
ней, особенными чертами своего характера, въ самомъ дѣлѣ или только 
въ его воображеніи. Вто уже символизмъ, и изображеніе подобнаго пред- 
иета, сдѣланное съ цѣлыо напомнить еыу или передать другимъ извѣст- 
ную мысль, схановится символической фигурой.

Символизмъ дѣлается также вспомогателемъ сообщенія идей въ перво- 
бытныхъ обществахъ, при пссостоятелыюсти средствъ выражаться пись- 
менно. Первоначальноѳ письмо состояло въ простомъ изображеніи нахо- 
дившагося передъ глазами. Подобныя несложеыя фигуры, имѣющія одно 
прямое зпаченіе, были обыкновеннымъ способомъ передачи мысли въ 
младенческій періодъ существованія многихъ народовъ * ); мы находимъ 
ихъ у Ёгиптянъ, Вавилоняеъ, Китайцевъ, Мексиканцевъ, племевъ сѣ- 
верной Америки и т. д. Затѣмъ происходитъ сокращеніе изображаемыхъ 
предмѳтовъ, т. н. лѣсъ представляется деревомъ, домъ четыреугольни- 
коыъ, съ прибавленіемъ къ нему фигуры божества, онъ превращается 
въ храмъ. Дѣяхельность человѣка и даже чувства его могли быть пере- 
даны этиыъ способомъ, но болѣе или мевѣе символическимъ образомъ, 
к. н. помощь —  посредствомъ вытянутой руки, держащей хлѣбъ, борь- 
ба— рукою несущею щитъ и кбпья, голодъ— рукою вложенной въ ротъ, 
жажда— животнымъ, бѣгущимъ къ водѣ, представленной двумя кривыми, 
волннообразныыи линіями. Слѣдующій за этиыъ шагъ— есть сообщеніе 
отвлеченныхъ понятій —  уже вполнѣ символически— посрѳдствомъ ка- 
чествъ или свойствъ, дѣйствительно заключающихся или только пред- 
полагаемыхъ, въ томъ что изображали, т. н. львомъ— передавали силу, 
голубемъ —  невинность и т. д. Представленный, при такихъ условіяхъ, 
предметъ, является, не самъ для себя, а для выраженія накого либо по- 
еятія, внѣ его находящагося но имѣющаго съ ниыъ извѣстпое тожде- 
ство или нѣкоторое отношеніе, иногда только условное, к. н. пальмовая

*) Geschichte des A lterthums von Max Duncker. E rster Band. Leipzig 1874.



вѣтвь знакъ побѣды; но иногда основанное на извѣстныхъ ѳго свой- 
ствахъ, к. н. якорь— эмблема надежды.

Эти элементы символизма, явившись какъ результатъ несостоятель- 
ности пониманія явленій нравственнаго міра, какъ несовершенный спо- 
собъ выраженія и передачи мысли, но отчасти и вслѣдствіе склонности 
человѣка, близко стоящаго къ природѣ, поэтизировать её и оживлять 
своею жизнію— эти элементы символизма, говорю я, не только ие про- 
падаютъ, при дальнѣйшемъ ходѣ развитія умственныхъ силъ и цивили- 
заціи общества, при сокращеніи и усовершенствованіи письменныхъ зна- 
ковъ, но напротивъ, постепенно развиваясь, находятъ новыя примѣне- 
нія,становятся,напримѣръ, средствомъ скрытаго сообщенія мысли,дѣла- 
ются украшепіемъ рѣчи, возбуждаютъ игру воображенія, а въ искусствѣ 
превращаются въ поэтическіе образы созданія фантазіи, олицетворяющіе 
качества, достоинства, добродѣтели, пороки и т. д.

Но и при прогрессахъ образованія символизмъ и его видоизмѣненія 
остаются способами выраженія идей, въ тѣхъ слоахъ общества, которыхъ 
оно мало касается. Несостоятельность средствъ пониманія или объя- 
сненія, неизбѣжно ведетъ къ замѣненію прямаго опредѣленія, словаші 
символическаго характера, которыя намекаютъ на сущность идеи, но не 
способны передать её вполнѣ. Человѣкъ мало привыкшій размышлять іі 
сообщать то о чёмъ онъ думаетъ, скорѣе пойметъ моральное явленіе, 
новое для него, когда оно изложено въ лереносномъ, а не въ прямомъ 
смыслѣ; точно также, объясняя все, что выходитъ изъ круга его обыкно- 
венныхъ понятій, онъ склоненъ выражаться иносказательно, обходя, 
такъ сказать, представившееся ему затрудненіе. To и другое дѣлается 
съ меньшими умственными усиліями, чѣмъ прямое изложеніе, которому 
должно предшествовать болѣе сильное сосредоточеніѳ мысли. Появленіе 
элементовъ символизма въ рѣчи, если они не примѣнены съ цѣлію скрыть 
настоящій смыслъ ея, если они нѳ являются ддя возбужденія игры во- 
ображенія и украшенія разсказа, а употреблены исключительно какъ па- 
чало изъяснительное, почти всегда можыо считать признакомъ незначи- 
тельпости средствъ пошшанія или толкованія. Притомъ, составляя болѣе 
легкій, хотя и не столь полный способъ сообщенія шысли, чѣмъ 
прямое объясненіе, символическія слова и фигуры, живѣе врѣзываясь 
въ память и сильнѣе поражая воображеніе людей мало развитыхъ, 
скорѣе понимаются ими и потому дѣлаются вспомогатѳлями обученія 
народа.

Воспитаніе рода человѣческаго происходило, почти всѳгда, съ помощыо 
символизма во всѣхъ его видахъ, но съ особенной силой развивался 
онъ постоянно на рѳлигіозной почвѣ, будучи самыаіъ лучшииъ спосо- 
бомъ выраженія мистическихъ идей. Мы находимъ эдементы его, въ 
большей иди мепыпей степепи, во всѣхъ вѣрованіяхъ антячнаго міра. 
Загадочный характеръ силъ небесныхъ, непонятный человѣку, и тѣ та- 
инствешыя связи между людыии и безсмертныаш, которыя можно уло- 
вить, но нельзя объяснить, проявляющіяся въ природѣ предзнаменова- 
кіями, будучи по существу своему темны и необъяснимы, разумѣется, 
могутъ быть переданы не прямымъ изъясненіемъ, а только намеками, съ 
помощію символическихъ словъ и фигуръ. Символизмъ есть, потому, 
обывновенный языкъ всего мистическаго. Религіозныѳ символы отлича- 
ются сложностію, запутанностію и значеніе ихъ, по мѣрѣ удаленія отъ 
земли, становится, разумѣется, всо ыенѣе и ыенѣе ясыо. Вслѣдствіе это- 
го они требовали особеннаго объясненія, что и дѣлалось спеціальностію 
извѣстнаго класса людей, которые, развивая и дополняя священное уче- 
ніе, нѳ всегда открывали настоящій смыслъ загадочныхъ изображѳній и 
формулъ массѣ народа, и передавали изъ поколѣнія въ поколѣніе, подъ 
видомъ фразъ и формулъ, часто поняхныхъ только иыъ однимъ, традиціи 
мшшаго откровенія Боговъ человѣку.

Особенные условные знаки были хакже въ употребленіи, въ древнемъ 
мірѣ, у людей посвященныхъ въ таинства поклоненія какому либо бо- 
жеству; они служили имъ, чтобы узнавать другъ друга, напоминали от- 
крытое имъ, равно какъ и обѣты, данаые при этомъ *). Тѣ религіи, Боги

* )  Греки а Рішдянв называла подобныѳ знави снмволаии, ouja^oXov, synikoluin, 
точно такжѳ вакъ и всякую фигуру иорѳдающую извѣотную идѳю пли иоиитіе; гро- 
ческій глаголъ aujj.paXXetv пожно иерѳвости такъ: сравннвать, соединять, ирибли- 
жать, и иронсходащеѳ отъ нѳго слово ои^о?,оѵ— снмволъ, означаеть, что фигура 
u ju  знавъ, высказываютъ не саыую идою, a то что всего болѣе ираближаетѵа къ 
нѳй, что ввѳго лучшѳ можно сравнить съ нѳю. Вообще, въ мірѣ классичвскоиъ, 
слово: «снмводъ» имѣло ялого другихъ значѳніВ; тавъ называли, напралѣръ: иред- 
иеты которыяи обмѣнивались, давая вавое нибудь обѣщаніе, особенно ѳсди оно, 
соировождаясь илатвоб, иолучадо священный характеръ, я. н. обручальньія вольца, 
пдн двѣ доловины моиетьі, вногда и мѳталдичоской дощечви сохраняемыи лпцами 
обязавшимися во взавиноыу гостепрінмству.— Сиыводами были такжо иредзнамено- 
ванія, эмблемы іі фориулы, уиотребляѳяыя цри богослужьяіи; всякаги рода фигуры 
и жѳсты, ииѣвшів условное значеніе, отлвчительную отиѣтку, вообще все что слу- 
жвло для овредѣлѳнія іюдлинности особы, в. н. знакн даваемые цравятельсівоиъ 
гречесвпхъ рѳспубликъ лицаиъ, поручаенымъ покровитсльству гиродовъ, союзныхь



которыхъ представляются смертнымъ, подъ таинственнымъ загадочнымъ 
видомъ, обладаютъ сиыволизмояъ менѣѳ яснымъ, болѣѳ сложнымъ, чѣмъ 
поклоненія божествамъ близко стоящимъ къ чедовѣку, одушевленнымъ 
страстями его, дѣйствующиыъ подобно ему и принимающимъ его образъ. 
По этому религіи семитическаго Востока и Египта имѣютъ символизмъ 
болѣе темный, болѣе запутанный, чѣмъ вѣрованія ыіра греко-римскаго.

Нравственная жизнь семитическихъ народовъ, постояняо находится въ 
хѣсной связи съ ихъ религіейиоттѣнокъ мистицизманеизбѣжно сопровож- 
даетъ всякоепроявленіе ихъ умственной дѣятельности, что, во многомъ, 
способствовало развитію, среди ихъ языка, всего непонятнаго, таинст- 
веннаго, чудеснаго т. е. символизма, являющагося у нихъ не только какъ 
элементъ украшенія, а яакъ начало изъяснительное. Менѣе мистицизма 
и слѣдовательно, менѣе элементовъ символизма, встрѣчаемъ мы въ куль- 
турѣ арійскихъ пародовъ древняго ыіра, особенно у Грековъ въ тѣ пері- 
оды, когда они были свободны отъ раннихъ или позднихъ вліяній Вос- 
тока. Выводы ііестѣспенной дѣятельвости разума, основанныѳ на наблю- 
деніи и анализѣ, не передавались сишволически философами Гредіи, на- 
противъ, мыслители Востока семитическаго, постоянно, болѣе или менѣе, 
отличавшіеся мистичесяимъ направленіемъ, не могли излагать свои мыс- 
ли нѳ прибѣгая въ символизму.

II .

Первые христіане въ Римѣ, лишь только они начинаютъ проявляться 
какиыъ бы то ни было образомъ, уже употребляютъ символическіе знаки 
и фигуры, ихъ встрѣчаешь на памятникахъ самаго ранняго вреиени рас- 
пространенія новой вѣры. Иначе и ые могло быть; при появленіи ученія 
Спасителя, Римъ наполняли послѣдователи восточныхъ вѣрованій, док-

и дружествепныхъ; иечать, яоторую вручадъ учредителю банвета, важдый пзъ со- 
трапезішковъ, подучая ес обратио иослѣ уллаты условноіі доли складчвны; всака- 
го рода задатовъ, завладъ н т . д. п т. д. п т. д.

трины которыхъ излагались также символически. Христіане должны бы- 
ли отдѣлиться отъ поклонниковъ персидскаго Бога Митры, сирійскихъ и 
египетскихъ боговъ и богинь, даже и отъ прозелитовъ Іудейства, до- 
вольно многочисленныхъ, какъ извѣстно, въ эти времена, въ столицѣ 
имперіи. ГІритомъ, первые проповѣдники вѣры Спасителя, равно какъ и 
первые новообращешше, были Евреи, воспитанные въ религіи символи- 
ческой по преимуществу и привыкшіе выражать догмахы ея формулами 
и фигурами условнаго значенія. Элементы символизма проявляются так- 
же и въ самомъ христіанствѣ, сходномъ, въ этомъ отношеніи, со многи- 
ми восточными вѣрованіями. Святое писаеіе, поучающее аллегорическимъ 
словомъ, преисполненное притчами и метафорами, было богатыиъ исхоч- 
никомъ символическихъ сюжетовъ и вызывало употребленіе эхого таин- 
ственнаго языка. Христіане Рима прибѣгали къ нему, какъ это видпо 
по памятиикамъ и изъ словъ писателей церкви, еще до того времени, 
когда они должпы были скрываться, сдѣлавшись въ глазахъ римскаго 
правительства послѣдователями суевѣрія преступнаго и потому достой- 
ныаш казни. Условные зыаки и фигуры, понятные только одниыъ посвя- 
щеішымъ, употреблялись обожателями Митры, Изиды, Юпитера Сераписа, 
хотя поклопники этихъ боговъ никогда, или только очень рѣдко, подвер- 
гались кратковременнымъ притѣсненіямъ со стороны римскихъ властей. 
То-же самое можно сказать и про Іудеевъ, обитавшихъ въ Ришѣ; они и 
прозелиты ихъ вѣры, несмотря на то, что имъ почти всегда было обез- 
печено спокойное существованіе, прибѣгали, для выраженія религіоз- 
ныхъ идей, къ символическимъ знакамъ и изображали ихъ иа своихъ 
гробницахъ, какъ свидѣтельствуютъ самые памятники, открытые въ 
еврейскихъ катакошбахъ въ Римѣ. До Константина были эпохи безопас- 
ности и для христіанъ, продолжавшіяся иногда многіе годы; развитіе ихъ 
символизма, однако, не только не пріостанавливалось въ эти періоды, но, 
дакъ мыэтоувидимъ дальше,шло постепенно возрастая и усложняясь. Та- 
инственные знаки и фигуры изображались ими не только на предметахъ, 
которые могли попадаться на глаза язычникамъ, к. н. на кольцахъ, еа 
лампахъ и т. д. но и возлѣ надписей, въ отдаленныхъ галереяхъ ката- 
комбъ, куда вѣроятно, проникали только вѣрующіе.

Работа пріисканія христіанами способовъ выраженія новыхъ идей, но- 
выхъ надеждъ, внесенныхъ въ общество ученіемъ Спасителя, проявляет- 
ся въ ихъ символахъ. Эти послѣдніе прошли различныя фазы существо- 
ванія, и еще до торжества церкви, въ нихъ совершились очень замѣтныя
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преобразованія, которыяясно обозначутся при описаніи самыхъ знаковъ 
и фигуръ, при объяснѳніи ихъ зпаченія и указаніи перемѣнъ, происходив- 
шихъ въ немъ. Первоначадьно очень простые, выраяающіе ясно опре- 
Дѣленныя идеи, не придуманные и установленные церковыо, а плодъ 
свободнаго воображенія, они, съ теченіемъ времени, усложняются и дѣ- 
лаются орудіемъ поученія и изложенія догматическихъ доктринъ. Нѣко- 
торые изъ этихъ символовъ были созданы христіанами, многіе другіе 
переняты у міра классическаго, но значеніе послѣднихъ часто пополня- 
лось, даже измѣнялось въ новомъ смыслѣ; изображая ихъ отдѣлыю или 
соединяя вшѣстѣ, вѣрующіе могли выражать иаш идеи чисто христіан- 
скія. г

Во всеыъ что дѣлали, чхо оставили послѣ себя послѣдователи ученія 
Спасителя, преобладалъ символизмъ, и въ искусствѣ ихъ трудно ука- 
зать граняцы между сюжетами аллегорическими и историческими. Самыя 
сцены, изъ священнаго писанія, изображены у нихъ не съ намѣреніемъ 
представить извѣстное событіе, а съ цѣлію напомнить одинъ изъ догма- 
товъ новой вѣры. Тѣ-же мысли, тѣ-же чувства, высказаныя христіанами 
въ надписяхъ, выражены ими и символическими изображеніями; созер- 
цаше смерти сномъ, освобожденіемъ, переходомъ къ лучшеыу, упованіе 
на помощь небесную, но всего чаще, надежда возстать изъ гроба пере- 
даны вѣрующими знаками и фигураыи; къ описанію ихъ мы теперь пе- 
рейдемъ.—  F

III.

Изображеніе пальмы, всего дерева или только вѣтви его, у многихъ 
древнихъ народовъ, к. н. у Египтянъ, Грековъ, Римланъ и Евреевъ бы- 
ло символомъ побѣды, и онъ часто встрѣчается на памятникахъ антич- 
наго ш?а- ХРисиане переняли эту фигуру, но у нихъ она выражала 
торжество праведнаго надъ соблазыами жизни, торжѳство вѣрующаго 
надъ смертію, посредствоиъ воскресенія. Это одинъ изъ самыхъ ран-

нихъ христіанскихъ символовъ, его часто видишь въ катакоыбахъ, осо- 
бенно возлѣ эпитафій. Пальмовую вѣтвь нерѣдко соединяли съ моно- 
граммой Христа или съ какимъ либо символическимъ изображеніемъ его, 
желая выразить этимъ, побѣду Спасителя надъ грѣхомъ и смертію. Если 
пальма вырѣзана на колечныхъ каыняхъ, вообще на предметахъ еже- 
дневнаго употребленія, то тутъ она является, чтобы ободрить вѣрую- 
щаго въ испытаніяхъ и, папоминая ему обѣщанную награду, возбуждать 
его къ борьбѣ и побѣдѣ. Такъ какъ смерть за вѣру считалась христіа- 
нами торжествомъ, то пальма сдѣлалась символомъ мученичества. Въ 
церковной литературѣ очень часто встрѣчаешь фразы въ родѣ слѣдую- 
шихъ: m a rty r ii palmam accepit— „онъ получилъ пальму ыученичест- 
ва“ , m a rty r ii palmam m eru it obtinere— „онъ удостоился получить 
палыиу мученичества ,̂ m a rty r ii palma coronatus est— „опъ былъ 
коронованъ пальмой мученичества11, cursum palm iferum consum- 
m a v it—„онъ совершилъ бѣгъ въ конпѣ котораго пальыа“ . Въ слѣд- 
ствіе этого, стали изображать казненныхъ за вѣру съ вѣтвью пальыы 
въ рукѣ, обыкновеніе, сохранившееся до нашего времени въ христіан- 
скомъ искусствѣ. Въ мозаикѣ св-ой Пракседы, въ Римѣ (ІХ-го ст-ія) 
съ каждой схороны арки тріумфальной *), представлены ыученики, съ 
пальмами въ рувахъ, согласно словамъ Апокалипсиса 2). Въ барелье- 
фахъ саркофаговъ, во фрескахъ катакомбъ и на стекляныхъ чашахъ 
также часто видишь этотъ символъ побѣды. Пальмовая вѣтвь, явля- 
ясь на гробницѣ, можетъ свидѣтельствовать, что въ ней покоится му- 
ченикъ, когда она представлена среди изображенія инструментовъ казни, 
возлѣ надписи, въ которой говорится о насильственной смерти, или при 
особенныхъ условіяхъ, намевающимъ на страданія за вѣру погребеннаго, 
капъ въ слѣдующемъ примѣрѣ: христіанка, по имени Иноцентииа, изо- 
бражена на своемъ надгробномъ камнѣ, съ выраженіеыъ радости на ли- 
цѣ, держа въ одной рукѣ пальмовую вѣтвь, а въ другой вѣнокъ. He 
безъ основаяія ыожно потому предположить, что это мученица. Въ боль- 
шинствѣ случаевъ пальма увазывала только ыѣсто покоя вѣрующаго

і )  Такъ называется арка отдѣляющая абсиду отъ осталыюй чаетп базилики.
г )  Послѣ сего взглянулъ я п вотъ, великоѳ миовество людей, потораго нвкто 

не ыогъ перечесть нзъ всѣхъ плоиенъ u волѣнъ п иародовъ іі языковъ стояло пе- 
редъ нрѳстоломъ н иредъ Агнцевъ' въ бѣлыхъ одеждах* и съ иальновыии вѣтвяив 
въ рукпхъ свопхъ (Откр. св-го Іоаяяа V II. 9.).



праведной жизнп, она является такжѳ на могилахъ и послѣ прекращенія 
гоненій, вообще её повторяли такъ часто въ катакомбахъ, что у хри- 
стіанъ были готовыя формы для оттиска фигуры пальмовой вѣтви на 
свѣжей извёсткѣ, соединявшей плиты loculus. >) Изображѳыіе этого 
знака торжества на дискѣ лампы, можетъ иногда свидѣтельствовать о 
назначеніи ея горѣть у праха мученика.

Другой сиыволъ побѣды, въ античношъ мирѣ,— вѣнокъ 2) — встрѣ- 
чается также въ катакомбахъ, но рѣже пальмы и подобно ей можетъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ указывать могилу казненнаго за вѣру. Писатели 
церкви очень часто говорятъ о мученикахъ: corona ndos, coronae 
proximos, coronatos, т. e. достойны быть короиованы, близкіе къ 
коронѣ, коронованные, и это значеніѳ вѣнка у христіанъ подтверждается 
словами Апокалипсиса 8): „Будь вѣренъ до смерти и дамъ тебѣ вѣнецъ 
жизни.“  Рука, выходящая изъ облаковъ, держа вѣнокъ надъ изображе- 
ніемъ мучениковъ, представлена иногда въ мозаикахъ средневѣковыхъ 
церквей Рима и Равенпы и на стекляныхъ чашахъ, украшенныхъ золо- 
тыии фигурами.особенно когда соединены вмѣстѣ образы апостоловъ Пе- 
тра и Павла. Въ барельефѣ свинцовой медали, конца IY-го ст-ія, десница 
Всевышняго опускаетъ вѣнокъ на голову жеыщины, выходящей изъ тѣ- 
ла умирающаго на огнѣ св-го Лаврентія и представляющей его душу. 
Рыба, т. е. символическое изображеніе Христа, какъ мы это увидимъ 
ниже, начерчена возлѣ одной катакомбной эпитафіи держа во рту коро- 
ну; этой іероглифичесной фигурой, безъ соішѣнія, хотѣли выразить, что 
Спаситѳль даетъ вѣнецъ побѣды мученику погребенному тутъ. Встрѣча- 
ются таиже примѣры, заключепія всей надгробной надписи въ вѣнкѣ, 
или этотъ послѣдній соединенъ съ другими символами поясняющиыи его 
значеніе, к. н. съ пальмой. Во фрескѣ потолна одной изъ комнатъ (си- 
b icula) катакомбы Прискиллы, изображенъ въ серединѣ вѣнка, голубь, 
дѳржащій въ клювѣ оливковую вѣтку— символъ мира, ѳжидаюіцаго пра- 
веднаго, побѣдившаго земныя искушенія.

Созерцая жизнь какъ бѣгъ, въ концѣ котораго награда, т. е. вѣчное 
блаженство, первые христіане представляли иногда на кольцахъ, на 
лампахъ, но всего чащѳ возлѣ эпитафій, стоящихъ или скачущихъ ко-

' )  Сиотрн часть 1-ая стр. 58. рисунокъ №  2.
* )  Оиъ взображенъ возлѣ язычесвихъ эпитафій, особенно на гробнпцахъ воиновъ.

Откровеніе Св-го Іоанна I I .  10.—

ней ')  съ пальмой у головы; въ этомъ можно видѣть отраженіе словъ 
апостола Павла: „Не внаете ли, чхо бѣгущіе на ристалищѣ бѣгутъ всѣ, 
но одинъ получаетъ награду? Такъ бѣгите, чтобы получить.с; 2)  Возлѣ 
иадгробныхъ надписей лошади изображены иногда скачущиш къ ыоно- 
граммѣ Христа, или къ столбу—meta—предѣлу бѣга. Къ одной изъ 
христіаискихъ эпитафій изданныхъ de-Rossi, присоединена фигура ко- 
ня, держащаго во рту хлѣбъ, раздѣленный на поверхности равносторон- 
нимъ престомъ; это, вѣроятно, должно символически представлять стрем- 
леніе вѣрующаго къ Евхаристіи.— Возлѣ другаго надгробія ІѴ-го ст-ія, 
изъ острова Сардиніи, тавро бѣгущей лошади, состоитъ изъ монограмшы 
имени Христа. — Колесницы, запряженныя двуыя или четырьмя конями, 
съ пальмами у головы, управляемыя юношами съ вѣнками и пальмами 
въ рукахъ, являются во фрескахъ катакомбъ 3) и возлѣ эпитафій; въ 
этомъ слѣдуетъ видѣть воспоыинаніе ристаній цирка, очень любимыхъ 
Римлянами временъ имперіи.

То-же саиое сиыволическое значеніе, т. е. стремленіе къ цѣли спа- 
сенія, ыогъ иыѣть заяцъ, бѣгущій иногда рядомъ съ лошадью, къ моно- 
граммѣ Христа или къ голубю съ оливковой вѣткой въ клювѣ, изобра- 
женіе встрѣчающееся на гробницахъ, лампахъ и колечныхъ камняхъ.

IV.

Сравиеніе праведнаго съ сосудомъ, встрѣчающееся въ ветхомъ и но- 
вомъ Завѣтѣ 4), побудило христіанъ изображать вазы, различныхъ 
формъ, возлѣ надгробныхъ надписей, символически выражая этимъ, что

1) Въ античномъ н ірѣ вонь былъ символомъ своротѳчвоста seuuaro существо- 
ванія и изображепіе этаго жнвотнаго, встрѣчается въ атрусипхъ, греческпхъ в 
рпмскпхъ гробнвцахъ.—

2) 1-ое ІІослан. Къ Корняѳянаиъ IX . 24.—
8)  Какъ напрниѣръ въ A rcosolium  подземнаго владбища Тразона п Сатурнпна.
4)  Кавъ навр. въ І-оИ Кннгѣ Царствъ X X I. 5. п въ Дѣяніахъ Аиостоловъ IX .

15.: <Но Господь свазалъ ѳму, идв, вбо онъ есть мой взбраняыб сосудъ»; также въ



погребенный былъ сосудъ избранный Христомъ, заключающій его слово; 
такъ названъ въ одной эпитафіи >) уиершій цо имени Діонисій 2). 
Фигура вазы имѣетъ иногда и другое значеніе; она могла въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ увазывать родъ ремесла при жизни погребенна- 
го или бить намекомъ на небесное пиршество, ожидающее вѣрую- 
щаго послѣ смерти. Послѣднее предположеніе подтверждается изобра- 
женіемъ христіанки, по имени VICENTIA, подлѣ ея надгробія; она поды- 
маетъ нравой рувой вубовъ съ выраженіемъ радости и восторга на ли- 
цѣ, а лѣвой прижииаетъ въ груди вазу безъ ручекъ— praefericulum — 
употребляемую у древннхъ Римлянъ при жертвоприношеніяхъ.—

На памятнивахъ Италія, равно вавъ и Галлін, возлѣ вазы, представ- 
ленъ иногда голубь, и тутъ видно намѣрѳніе снмводически выразить со- 
судомъ тѣло 3) завлюченііое въ-могилѣ, а птицей— душу. Эта поэтиче- 
свая ыысль полнѣе передана, на одной нзъ гробницъ ватавомбы Претекс- 
таты, слѣдующимъ образомъ: голубь вышедшій нзъ вазы, сидитъ на враю 
ея раснравляя свои крылья, готовый подняться въ небу. Два голубя, воз- 
лѣ сосуда, пополняютъ нногда эяитафію супруговъ.

Базы, въ катакомбахъ, представлялись тавже съ цвѣтами яли съ ви- 
ноградной лозой 4). Эта послѣдняя составляла одинъ изъ главныхъ хри- 
стіансвихъ символовъ, вслѣдствіе сравненій означеннаго растеиія, его 
зелени и ялодовъ съ Спаснтелемъ, вѣрующими, цервовію и народомъ из- 
браниымъ, часто встрѣчающихся въ свящѳнномъ писаніи, к. н. „Я  есмь 
истянная виноградная лоза, а Отецъ мой виноградарь“  (Еванг. отъ 
Іоанна Х \ . 1.) „ГСавъ вѣтвь не ыожетъ лриносить ялода сама собою, 
если не будетъ на лозѣ: такъ и вы, если не будете во мнѣ. Я есмь лоза

I  оиъ посл-іп (гл . IV .  4 ) *ъ ѲессалонвкіЕцаыъ Авостола Павла онъ говорнтг: 
«Ітобы каждый взъ васъ умѣлъ соблюдать свой сосудъ въ святости и чести..—

■) Она находатся тсперь въ ионастырѣ Ова-ro Іаврвнтія  въ Римѣ внѣ город- 
скихъ стѣнъ.

2)  D ionysi vas ^  Тутъ монограима Христа поставлена .виѣсто виѳни Сиа- 
сителя.—

») У вѣкоторыхъ ипсателей языческаго Рима тѣло такяе названо сосудоиъ, ва- 
зой, заключающей душу, такъ напр. Цвдерокъ говоратъ: (Tusciil. quaest. I .  22) 
«corpus quasi vas est, aut aliquod anim i receptaculum.» т. e. тѣло есть какъ 
бы ваза, родъ виѣстялвща души.» Подобяое-же сравнѳніе, говоря о тѣлѣ, дѣлаѳтъ 
u Луврецій.

* ) Этотъ мотввъ орнаиентадіи довольно часто встрѣчается въ влассвческонъ

а вы вѣтви.сс (Еванг. отъ Іоаина XV. 4. 5 .) „Изъ Египта перенесъ Ты 
виноградную лозу, выгналъ народы, іі посадилъ еѳ. Боже силъ! обра- 
тись-же, призри съ неба и воззри и посѣти випоградъ сейа (Псалоиъ 
LXXIX. 9. 15.)

Многочисленны, во фрескахъ ватавомбъ, въ барельефахъ сарвофа- 
говъ Италіи и Галліи, на надгробныхъ камняхъ, изображенія лозы съ 
листьями и плодами, и сцены собиранія винограда ')  геніями, исполнен- 
ныя въ влассичесвомъ стилѣ 2). Но не всѣ сюжеты этн были вдохыовле- 
ны словами изъ ветхаго или новаго Завѣта. Подобныя сцены взятыя изъ 
сельской жизни, имѣвшей столько привлевательнаго для древнихъ Гре- 
вовъ и Римлянъ— картины которой, воспѣтыя ихъ поэтами, часто изо- 
бражались художнивами— были до того въ харавтерѣ міра античнаго, 
что слѣдуетъ приписать доявленіе ихъ въ искусствѣ катакомбъ, въ пер- 
воначальный періодъ его развитія, не стремленію передать, символиче- 
сви, кавую либо мысль, а исключительно намѣренію христіанъ, укра- 
шать, представленіемъ уборки винограда, ландшафтами, крылатыми аму- 
рами, масками и другими мотивами орнамѳнтаціи классическаго художест- 
ва, свои ипогеи, чтобы удалить отъ нихъ идею смерти и разрушенія. Къ 
этому, можѳтъ быть, присоединялось желаніе христіанъ, придать своимъ 
гробницамъ жнвой, веселый характеръ, напоминая, что смерть хольво 
проходящій сонъ, кончающійся пробужденіемъ воскресенія. Еъ памятни- 
вамъ подобнаго рода слѣдуетъ отнести фресву изъ ватакомбы Домитнл- 
лы, исполненную съ болыыой граціей и нзображающую маленьвихъ ге- 
ніевъ, стоящихъ на лозѣ и собирающихъ виноградъ. Это одно изъ са- 
мыхъ раннихъ произведеній христіапсвой живописи ватакомбъ 8). Но 
тамъ, гдѣ лоза съ ялодами видна отдѣльно, к. н. въ низу одной надписи 
изданнной G. В. de Rossi 4), она разумѣется, является не вакъ укра- 
шеніе, а выражаетъ символически христіанскую идею; точно также лозы, 
отягощенныя плодами, которые клюютъ голуби, т. е. души праведныхъ, 
представленныя во фресвахъ и возлѣ эпитафій, можно считать намева- 
ми на райсвіе сады, жилище вѣрующихъ послѣ смертн.

’ )  Подобныя-se изображѳнія украшаютъ u язычесиія гробницы, выражая кратко- 
вреиевпость зеиной жязнв или раннюю смерть вогребеяваго.

2)  P. Baf. Garrucci. D. С. D. G. S toria della arte cristiana. Смотри Tav. 32.—
3) Мы возвратвмся къ неыу въ 3-ей части этого сочяыенін въ отдѣлѣ всторів 

хрнстіанскаго вскусства.
4 )  Inscriptiones christ. url). Rom. T. I .  p. 201.



Фигуры отдѣльныхъ кистей винограда, на христіансвихъ памятни- 
кахъ, напоминаютъ изображенія подобнаго-же рода, являющіяся на ев- 
рейскихъ монетахъ, временъ Маккавеевъ, какъ символъ земли обѣто- 
ванной, въ воспошшаніе той огромиой кисти винограда, которую принесли 
на шестѣ изъ долины Есхолъ посланные Моисеемъ по повелѣнію Божьему, 
въ землю ханаанскую, чтобы осмотрѣть её. „И пришли къ долинѣ Есхолъ, 
осмотрѣли её, и срѣзали тамъ виноградную вѣтвь съ одною кистыо 
ягодъ, и понесли её на шестѣ двое.“  (Числа XIII. 24). У христіанъ 
этотъ плодъ былъ символоыъ настоящей земли обѣтованной, т. е. рая; 
въ барельефахъ ихъ саркофаговъ и па стекляныхъ чашахъ съ золоты- 
ми фигурами '), сцеиа, описаниая выше, представлена очень подробно и 
совершенно вѣрно съ библейсвимъ тѳкстомъ.

Лоза выходяшая изъ вазы, но обнажепная, вавъ она бываетъ зимою, 
вырѣзана на плитѣ возлѣ одной ватакомбной эпитафіи; не трудно уга- 
дать, что тутъ представлено состояиіе тѣла въ гробницѣ и будущее вос- 
кресеніе. Кавъ растеніе это должно весиою поврыться лнстьями и пло- 
дами, такъ умершему надлежало возстать изъ гроба для новой жизни. 
Слова Спасителя „Я  есмь лоза“  символичесви переданы— на двухъ не- 
большихъ ввадратныхъ столбикахъ, поддерживавшихъ плвту престола— 
слѣдующимъ образомъ: лоза съ листьяыи и плодами на верху этихъ 
мраиорііыхъ столбивовъ, составляетъ вавъ бы продолженіе овоиечности 
буквы Р моііограмш Христа, и соединяется ниже съ вершпной той-же 
буввы, другой подобной монограммы. Столбиви эти съ вырѣзаішыми иа 
нихъ фигурами были отврыты въ послѣднее время въ оврестностяхъ 
Рима, въ христіансяой гробницѣ, устроенпой на поверхности земли, ово- 
ло мѣста называеыаго Baccano (Baccanos) у дороги Cassia, и по ынѣ- 
нію G. В. de Rossi 2) вышеописаниый памятпивъ слѣдуетъ отнести 
въ 321-ыу году.

Посредствомъ виноградной лозы, христіане изображали иногда таин- 
ство Евхаристіи; мы видимъ это, напримѣръ, въ барельефѣ сарвофага 
ѴІ-го ст-ія изъ южной Галліи 8) ; тутъ сближены сцены жатвы хлѣба и 
собиранія винограда врылатыіяи геніями. Лоза съ плодами и два волоса

P. Raffaele Garrucci D. С. D. G. V etri o rna li d i figure in  oro tro va li nei 
c im ite ri dei C risliani p r im it iv i di Roma. Edizione Seconda Roma 1864. 

s)  B u llc lino  d i archeologia cristiana anno 1875. X s 4.
3)  Онъ находится теперь въ музеѣ города Арль (A rles).

вырѣзаны тавже на аметистѣ ')  христіаневаго происхсжденія. Оба вида 
Евхаристіи—хлѣбъ и вино—являются слѣдовательио подъ символичесвой 
оболочвой на этихъ двухъ памятнивахъ, столь различнаго харавтера.

Г.

Въ священноыъ писаніи голубь очемь часто является дѣйствующимъ 
въ сношееіяхъ Бога съ человѣвокъ; онъ былъ вѣстпикоиъ радостнымъ 
благорасположенія Всевышняго, т. н. голубь возвѣстилъ Ною, что воды 
удалились, и трёыъ отровамъ, брошешіымъ въ огненную печь, ихъ бу- 
дущее освобождепіе. Въ устахъ Спасителя эта птица дѣлается сишво- 
ломъ простосердечія и невиниости. „Вотъ я посылаю васъ, кавъ овецъ 
среди волвовъ, и тавъ будьте мудры вавъ зміи и просты, кавъ го- 
луби -). Въ древнемъ мірѣ горлвца была символомъ дѣвственности, 
супружесвой ліобви и вѣрпости, а голубь —  стыдливости, смиренія, 
вротости, невинности и чистоты души. Фигура этой птиды представлена 
чрезвычайно часто у христіанъ во фресвахъ, мозаивахъ, возлѣ над- 
гробныхъ надписей, на лампахъ, на вольцахъ, на стевляныхъ чашахъ, 
и значеніе ея очень различно. Писатели цервви сравниваютъ иногда 
Сына Божьяго съ голубемъ, и у христіанъ встрѣчаются изображенія 
Спасителя подъ этимъ видоыъ, т. н. на одной лампѣ, найденной въ ва- 
тавомбѣ возлѣ города Кьюзи, въ Тосванѣ, являѳтся фигура голубя; 
надъ головой его врестъ, а въ влювѣ онъ держитъ оливвовую вѣтву—
символъ мира. Можно предположить, что тутъ прѳдставленъ Христосъ.__
Этотъ единствеішый въ своемъ родѣ, памятнивъ, лрипадлежитъ въ 
первымъ столѣтіямъ распространенія новой вѣры. Есхь тавже случаи 
появленія голубѳй въ христіансвомъ исяусствѣ, при тавихъ условіяхъ, 
что ихъ слѣдуетъ принять за апостоловъ, т. н. иа мраморной плитѣ 3)

’ )  Онъ находвтся теиерь въ библіотѳкѣ города Турппа.
2)  Евангеліе отъ Матеея X. 16.
8)  Опа была открыта на югЬ Франціп и ваходптся тепѳрь въ ыузеѣ города Ыар- 

селп (Musde B ore ly).



Y-ro ст-ія., служившей престоломъ, съ каждой стороны монограммы 
Христа, представлены, въ рельфъ шесть голубей. Въ мозаикѣ Х ІІІ-го  
ст-ія ')  церкви св-го Климента въ Римѣ, двѣнадцать голубей распре- 
дѣлены по распятію; въ томъ и въ другомъ примѣрѣ нельзя не ви- 
дѣть апостоловъ. Но это символическое значеніе голубь получилъ въ 
христіанскомъ искусствѣ во времена, относителыіо, болѣе позднія; въ 
катакомбахъ Рима онъ представлялъ, всего чаще, душу погребеннаго. 
Во многихъ надгробіяхъ вѣрующій названъ: „Palumbus sine fe lle“  
или „Palumbulus sine fe lle tt т. e. голубь или голубокъ безъ желчи 
(гнѣва). Птица зха, сидящая на лугу, иа деревѣ, на цвѣтахъ, или клюю- 
щая грозды винограда, представляла душу праведнаго, вкушающую 
райскія блаженства; т. н. возлѣ эпитафіи христіанина, Sabinianus, 
изъ катакомбы Александра, у дороги Номентана, изображенъ голубь, 
на кустѣ цвѣтовъ, въ сопровожденіи слѣдующей надписи: SPIRITVS 
TVVS IN BONO:—„душа твоя въ благосостояніи“  т. е. „въ блаженствѣ14. 
Голуби, парами клюющіе плоды, или пьюшіе изъ чашъ, представлен- 
пые во фризѣ нѣкоторыхъ саркофаговъ, заключавшихъ тѣла супруговъ, 
символически передаютъ ихъ взаимную любовь и вѣрность.

Въ клювѣ голубя, или возлѣ него, является часто вѣтвь оливы, и 
тогда изображеніе это получаетъ особенный смыслъ. Оливковая вѣтка 
символъ мира у древнихъ Римлянъ, перешла къ христіанамъ сохранивъ 
свое значеніе, и это доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что вѣнокъ, 
изъ вѣтвей этого растенія, представленъ возлѣ одной натакомбной 
эпитафіи 2) со словами: „въ мирѣ“ — IN PACE— въ серединѣ его. Къ 
другому надгробію присоединенъ голубь несущій въ клговѣ оливковую 
вѣтку и возлѣ послѣдней паписано: РАХ— миръ. Фигурой этой птицы 
и символомъ мира, часто представлепными вмѣстѣ подлѣ катакомб- 
ныхъ эпитафій, христіане іероглифически передавали слѣдуюшія слова— 
также нерѣдко встрѣчающіяся въ подземномъ Римѣ—SPIRITVS TVVS 
IN PACE— „душа твоя въ мирѣц выражая надежду, что ыиръ данъ 
умершему: душа его— голубь, а миръ —  оливковая вѣтка. Одно изъ 
символическихъ изображеній Спасителя првсоединено иногда къ озна-

' )  Les MosaTques chrdtiennes de Rome par Henry Barbet de Jouy. Paris 
1857.

2)  Она иаходнтся теперь въ хрвстіаяскомъ отдѣленів латеравскаго иугея въ 
Рвмѣ.

ченной фигурѣ, какъ видно въ приложенномъ рисункѣ ')  №. 1-ый; 
это—плита loculus изъ катакомбы Прискиллы.— На пей не написано 
ни иия умершаго, ни годы его жизни, ни день его смерти; эпитафію 
замѣняютъ голубь съ оливковой вѣткой въ клювѣ и рыба 2), что со-

Рис. 1.

отвѣтствуетъ словамъ: SPIRITVS TVVS IN PACE ET IN CHRISTO— 
уДУша твоя въ мирѣ и во Христѣ“ , торжественпое воскликновеніе, 
характеризирующее христіанскія надписи самаго ранняго періода. Въ 
другомъ примѣрѣ 3) два голубя, каждый съ оливковой вѣткой, раз- 
дѣлены монограииой Христа, возлѣ написаны имена BENERA и SA6- 
ВАТІА; этимъ, безъ сомнѣнія, хотѣлн выразить, что души, означен- 
ныхъ умершихъ, находятся въ мирѣ н во Христѣ. Подобныя изобра- 
женія встрѣчаешь не только подлѣ надгробныхъ надписей, но и во 
фрескахъ катакомбъ т. н. въ кладбищѣ Прискпллы, въ четырехъ углахъ 
потолка одной изъ усыпальницъ написано по голубю съ оливковой вѣт- 
к°й въ клювѣ, сидящихъ на вѣтви того-же растенія. Лампамъ, горѣв- 
шимъ въ извѣстные дни передъ гробницами мученшговъ, и дароноси- 
цамъ, съ очень древнихъ временъ, давали форму голубей; послѣднія, 
въ средніе вѣка, дѣлали изъ драгоцѣнныхъ металловъ и покрывали 
эмалыо. Святой Духъ, подъ видомъ голубя, начинаетъ являться въ хри- 
стіанскомъ искусствѣ не раньше ковца ІУ-го столѣтія.

На стѣнахъ катакомбъ, въ сводахъ комнатъ и галлерей, очень часто 
представлены птицы, непохожія на голубей, на кустарникахъ, дере- 
вьяхъ, шестахъ, или на лету; онѣ написавы, вѣроятно, съ декора- 
тивною цѣлію, составляя очень игривый мотивъ украшенія, употреб- 
лявшійся съ большимъ успѣхомъ Римлянами, какъ это видно въ стѣн- 
ной живописи Помпеи. Чрезвычайно граціозна фреска катакомбы Пре-

’ )  Завмствоваяъ взъ «B uIIe tino d i A reheologia Christiana» G. B. de Rossi.
2) Сииволъ Сиаевтеля.
3)  G. B. de Rossi. Inscriptiones chr. urb. Rom. T. I. .V  937.



текстаты >), изображающая птицъ въ гнѣздахъ или на вѣткахъ, среди 
гирляндъ розъ, пучковъ колосьевъ и виноградныхъ кистей. Птицы 
возлѣтающія къ небу, могли также напоминать вѣрующимъ, душу му- 
чениковъ или праведныхъ, освобождавшихся отъ тѣла среди мученій или 
скорбей земной жизни и возносящихся къ вѣчному блаженству, какъ 
сказано въ Псалиѣ СХХІІІ. 7. „Душа наша избавилась, какъ птица, 
изъ сѣти ловящихъ; сѣть расторгнута, и мы избавшшсь Напротивъ, 
птицы въ клѣткахъ, иногда представленныя въ подзешномъ Римѣ, вы- 
ражали ыысль заключенія души человѣка въ узы тѣла. Подобные сю- 
жеты сохрапились долгое время, въ христіапскомъ искусствѣ и повто- 
рялись въ средневѣковыхъ мозаикахъ.

Другія птицы, именно: павлинъ и пѣтухъ, также имѣли символи- 
ческое значеніе у христіанъ. Первый былъ эмблемой воскресеніа. Пли- 
ній говоритъ, что павлинъ, съ лриближеніемъ зимы, теряетъ одно 
за другимъ свои перья, по мѣрѣ того какъ падаютъ листья, и пріобрѣ- 
таехъ ихъ снова, при наступленіи весны, когда природа оживаетъ; но 
такъ какъ у вѣрующихъ зима изображала смерть, а веспа—воскре- 
сеніе 2), то распущенный пышный хвостъ павлина, среди зелени и цвѣ- 
товъ, напоминалъ имъ возстаніе тѣлъ изъ мертвыхъ. Притомъ, въ дре- 
внемъ мірѣ существовало повѣрье, что мясо павлина обладаетъ свой- 
ствомъ нетлѣнности, вслѣдствіе чего, онъ сталъ символоыъ безсмертія 
и былъ птицей богини неба Юноны 3), какъ орелъ Юпитера. Распу- 
щенный, широкій хвостъ павлина, покрытый кругообразшми разводами 
его красивыхъ перьевъ, сдѣлался у Римлянъ эмблемой звѣзднаго неба. 
Императоровъ, въ древнемъ Римѣ, изображали иногда съ орломъ, а им- 
ператрицъ— съ павлинонъ, и послѣ смерти ихъ выпускали на волю 
соотвѣтствующую птицу.

Какъ символъ воскресенія павлипъ являѳтся возлѣ надгробныхъ 
надписей и часто сближенъ въ христіанскоыъ искусствѣ, со сценами 
того-же 8наченія, к. н. поглощеніе Іоны чудовищемъ, возвращеніе жизни 
Лазарю и т. д. Изображеніе двухъ павлиновъ пыощихъ изъ вазы, встрѣ-

' )  Снотрн нііжѳ рнсуиокъ №  2-ой.
2)  Сиотрп ішжо символическое значеніе вреиенъ года— глава V III порваго 

отдѣла.
а)  ІІндѣНсвіН, Богь Пндра, одлцѳтворяясь въ звѣздноиъ небѣ, изображался подъ 

впдоиъ иавлина.— Letture sopra la M itologia Vedica fatte dal Prof. Angelo De 
Gubernatis. Firenze 1874.

чается на христіанскихъ памятникахъ съ ІѴ-го ст-ія. Пэвлинъ, стоящій 
на сферѣ съ распущеннымъ хвостомъ, представляетъ прекрасный мо- 
тивъ орнаментаціи и, вѣроятно, фигура его, встрѣчающаяся также въ 
катакомбахъ Неаполя, Милана и въ еврейскихъ ипогеяхъ Рима, была 
употреблена, часто болѣе съ декоративною, чѣмъ символическою цѣлью. 
Въ христіанскомъ искусствѣ павлинъ долго остался любимыиъ увра- 
шеніемъ; онъ является, напримѣръ, вмѣстѣ съ другими существующими 
и фантастическими птицами, въ мозаикахъ базиликъ, равно какъ и въ 
миніатюрахъ церковныхъ рукописей, преимущественно византійскаго 
происхожденія

На небольшомъ кругломъ блюдѣ 2)  изъ обозженной глины, которое 
было открыто въ гробницѣ при раскопкахъ производимыхъ около города 
Керчи въ Крыму, возлѣ такъ называемой Митридатовой горы 3), видна 
фигура въ рельефъ, павлина., вытягивающаго шею, чтобы клевать 
виноградную кисть, цредставленную виѣстѣ съ лозою около его головы; 
кругоиъ идетъ слѣдующая греческая надпись: 0  ѲЕОС EIAEU/C МОІ 
т. е. Богъ милостивъ мнѣ! Все изображеніе имѣетъ вполнѣ характеръ 
сюжетовъ подобнаго-же рода, являющихся возлѣ эпитафій катакомбъ, 
и памятникъ этотъ принадлежитъ, безъ соынѣнія, къ первымъ вѣкаыъ 
христіанства, можетъ быть даже, къ временамъ гонеиій. Это одно изъ 
рѣдкихъ, дошедшихъ до насъ, произведеній искусства христіанъ Вос- 
тока, ранняго періода распространенія новой вѣры.

Каждый разъ, что видишь изображеніе пѣтуха во фрескахъ ката- 
комбъ, на надгробныхъ камняхъ, на саркофагахъ, невольно вспоми- 
наешь извѣстный эпизодъ изъ жизни апостола Петра и готовъ объяс- 
нить, въ этомъ смыслѣ, появленіе означеняой птицы на христіанскоаъ 
памятникѣ. Но у вѣрующихъ пѣтухъ имѣлъ и другоѳ значеніе; такъ 
какъ онъ своииъ пѣніемъ возвѣщаетъ восходъ солнца, явленіе посто- 
ярно  считавшееся радостнымъ, благопріятнымъ для человѣка, прини- 
мавшее религіозный, священный характеръ у многихъ народовъ, и сдѣ- 
лавшееся у христіанъ, согласно писателямъ церкви, эиблемой воскре-

>) Тавъ напрвмѣръ въ снрійскомъ Евангеліи 586-го года в въ грѳческомъ 
Евангеліп Х-го ст-ія; обѣ эти рукописи сохраняются въ Іоренціапской библіотевѣ 
во Флорѳндіи.

2)  Ояо находитсн тѳперь въ Пѳтврбургѣ въ иузеѣ Эрмитаиа,—
3)  Compte rendu de la  Commission Im pdria le  archeologique pour I ’annde 

1867. St. Petersbourg 1868. L udo lf Stephani.—



сенія, то эта птица напоминала имъ ожидаемое чудо, и изображеыіе 
ея возлѣ эпитафій выражало надежду на возстаніе изъ мертвыхъ. Меж- 
ду первыми послѣдователями новой религіи, существовало повѣріе, 
что Спаситель воскресъ при пѣніи пѣтуха. Въ древнемъ мірѣ и у хри- 
стіанъ, пѣтухъ былъ также символомъ бдительности; послѣдяіе, съ са- 
мыхъ раннихъ временъ, помѣщали фигуру ѳго на вершинѣ своихъ хра- 
мовъ, чтобы возбудить вѣрующихъ и пастыря ихъ къ неусыпности въ 
борьбѣ за сохраненіе вѣры, обычай, повторяемый, до нашихъ дней, 
у протестантовъ. Въ средніе вѣка изображали пѣтуха обращающиыъ 
въ бѣгство, своимъ пѣніемъ, демоновъ и пороки людей, представлен- 
ныхъ подъ видомъ фантастическихъ животныхъ.

Изображеніе орла встрѣчается, но очеыь рѣдко, у христіанъ. Возлѣ 
надгробій оно могло появляться, вмѣсто имени умершаго, когда погре- 
бенный назывался A qu ilius ; обыкновеніе обовначать такиыъ образомъ 
имена въ эпитафіяхъ, было, какъ мы видѣли выше, въ большомъ упо- 
требленіи у вѣрующихъ. Но имѣла ли у нихъ фигура орла символичес- 
кое значеніе, рѣшить трудно. Основываясь на слѣдующихъ словахъ 
Псалма С ІІ. 5. „Обновляется подобно орлу, юность твояк можно пред- 
положить, что нтица эта была, у христіанъ, однимъ изъ многочислен- 
ныхъ сиыволовъ будущаго воскресенія. Во фрескахъ нѣкоторыхъ под- 
земныхъ кладбищъ,'  к. н. Іірискиллы, Тразона и Сатурнина, напи- 
саны иногда орлы, особенно въ углахъ сводовъ катакомбвыхъ комнатъ; 
по всей вѣроятности, только съ декоративной цѣлыо.—

V I.

Въ стѣнной живописи катакомбъ и въ барельефахъ саркофаговъ, 
встрѣчаются нерѣдко изображенія миѳологическихъ животныхъ, к. н. 
грифовъ, морскихъ быковъ, коней, тритоновъ и другихъ чудовищъ, соз- 
данія воображенія древнихъ народовъ *). Они, то симметрически распо-

* )  На наружной сторонѣ отврытаго въ посдѣдніе годы,  недалево стъ города 
Туішса, свинцоваго сосуда ІѴ -го  вли Ѵ -ro ст-ія в назначеніе котораго было, вакъ

ложены на краяхъ потолковъ, то обраыливаютъ фреску, то наполняютъ 
пустыя мѣста между главныыи сочиненіями, или являются въ углахъ 
и на боковыхъ сторонахъ саркофаговъ. Вто, по большей части, только 
декоративные мотивы, перенятые у классическаго искусства, столь бо- 
гатаго разнообразными элемеіітами орнаментаціи, преисполненные граціи 
и жизни. He имѣя ясно опредѣленнаго символическаго значенія у язычни- 
ковъ, эти фанстастическіе образы, могли быть безъ неудобства заим- 
ствоваыы первыми христіанами, вринадлежавшими, по своиыъ худо- 
жествеішымъ инстинктамъ, къ шіру античноыу, для исполненія того-же 
назначенія какъ и въ классическомъ художествѣ. He слѣдуетъ потому 
искать скрытаго смысла въ фигурахъ подобнаго рода, повторившихся 
впослѣдствіи, съ нѣкоторыми измѣненіями, въ средневѣковоыъ искус- 
ствѣ.

Одно изъ этихъ созданій фантазіи, въ дѣйствительиое существованіе 
котораго вѣрили однако древніе народы, шеыно фениксъ, иыѣлъ сим- 
волическое значеніе у первыхъ христіанъ и фигура его выражала вос- 
кресеніе тѣла. Вотъ что говорятъ объ этой ыиѳодогической птицѣ, свя- 
щенной у Египтянъ, въ воображеніи которыхъ она родилась, лѣто-
писцы Греціи и Рииа, к. н. Геродотъ, Тацитъ и т. д.— Родіша феникса__
Аравія, онъ живетъ 500 лѣтъ, и, чувствуя приближеніе коычины, сви- 
ваетъ себѣ гнѣздо изъ ароматическихъ растеній, загорающееся отъ 
лучей солнца и служащее ему костромъ. Мозгъ его костей производитъ 
червя, изъ котораго раждается новый фениксъ. Первой заботой по-

видно, по его гречвской надииси, служить іірн церковиыхъ обрядахъ— радомъ съ 
другими, чисто храстіаисками символиявсввмп фигураив, ііредставлѳна нѳрѳида 
на сиинѣ илывущаго морскаго коня, котораго она ііо іітъ  изъ чашн. Это, впрочемъ 
едва-лн не единственный случай иоявленія неревды на христіансвомъ иааитніівѣ 
(G. В. de Ilossi. B u lle tino  d i archeolog ia  Christiana 1867. p. 81).— Ыы будеиъ 
говорить объ ѳтомъ сосудѣ дальвіѳ. См. главу X IX . Отд. J-ый. Олицетворепія 
окоаиа, иодъ ввдоиъ большнхъ человѣчесвихъ головъ, уврашѳшіыхъ иорскиип ра- 
стеніямп, встрѣчаются такжѳ въ подземноиъ Римѣ, т. н. въ центрѣ свода одного 
изъ кубивулей, кладбища Каллиста, была папвсана, вѣроятно въ ІІІ-и ъ  ст-ія, 
волоссальная голова, въ классвческомъ стллѣ, очеиь ниііоиинающая изображоиіе 
подобнаго-же рода, находящвѳея въ Поивев въ одной взъ общѳственвыхъ бань 
и именво въ apodyterium , т. е. комватѣ, служввшей для раздѣванія. ІІо серѳ- 
двнѣ дна бронзовой, влоской чаши, находящейся въ Кврхеровомъ Ыузеѣ, въ Ринѣ 
срѳдп изображеній Авостоловъ, занятыхъ рыбной ловлей, явіяется тавжо голова 
Окѳана. По мнѣиію P. M archi, назначеніс этого сосуда было служать врв вре-



слѣдняго: погребеніе остатковъ родителя; онъ несетъ ихъ въ яйцѣ изъ 
мирры въ Египетъ, въ городъ Геліополисъ, на алтарь храма бога солпца. 
Феникса изображали величиною съ орла, со сверкающими глазами, 
красивымъ хохломъ на головѣ, бѣлыми и алыми перьами на хвостѣ и 
золотыми пёрышками кругомъ шеи.— ВІногіе языческіе, равно какъ и 
христіанскіе писатели вѣрили въ существованіѳ феникса, но разнятся 
нѣсколько описывая его свойства и обстоятельства перерожденія. У 
народовъ древняго ыіра онъ былъ символъ проходящаго и наступающаго 
года, возрожденія, вѣчности, безсмертія. Его фигура является иногда 
у Римлянъ на погребальныхъ урнахъ и возлѣ надгробпыхъ надписей. 
На римскихъ монетахъ опа дѣлается аллегоріей возстановлепія мира 
и благосостоянія государства; ыы видимъ её, напришѣръ, на медали 
императора Аптонина, выбитой въ Александріи. Голова феникса от- 
дѣляетъ тутъ лучи, а греческое сзово AIQiN т . е. вѣчность, объясняетъ 
его значеніе.

ЙІнимыя качества этой баснословной птицы, очень хорошо примѣ- 
нялись для выраженія догшата воскресенія, и отцы церкви, преиму- 
щественно Востока, часто сравниваютъ Спасителя съ фениксомъ. По- 
слѣдній, однако, встрѣчаѳтся па христіанскихъ памятникахъ, особенно 
возлѣ иадписей, гораздо рѣже другихъ символическихъ фигуръ, выра- 
жающихъ ту-же ыысль т. е. возстаніе изъ мертвыхъ. Фениксъ, съ сі- 
яніемъ вокругъ головы, вырѣзанъ возлѣ надгробія 385-го года ■). Въ 
другомъ примѣрѣ эпитафія написана между двумя подобными птицами, 
сидящими на кострѣ. Иногда видишь феникса въ средневѣковыхъ мо- 
заикахъ, к. н. въ церкви св-ой Пракседы ІХ-го вѣка и св-ыхъ Козыиы- 
и-Даыіана начала УІ-го столѣтія, въ Рииѣ 2). Нѣсколько раньше, т. е. 
въ ІѴ-мъ вѣкѣ, является онъ на стекляныхъ чашахъ, украшенныхъ 
золотыми фигурами, съ сіяиіемъ кругомъ головы; это одно изъ самыхъ 
раннихъ изображеній пимба христіанами. Фениксъ очень часто иред- 
ставленъ на палыиѣ, вѣроятно съ цѣлію вапомнить этимъ его аравій- 
ское происхожденіе, или указать символомъ побѣды торжество надъ 
сиертію; можетъ быть и потому, что въ древнемъ ыірѣ, этоыу дереву 
пустыни, приписывали способность возрождаться, подобно фениксу. 
На греческомъ языкѣ ихъ называютъ одинаково <рош$— и можпо пред-

>) G. В. de Rossi. Inscriptiones Christ, urb. Rom. T. I. p. 155. jN! 354.
2)  Henry Barbel de Jouy. Les Mosa'iques chretiennes de Rome. Paris 1857.

положить что, въ иѣкоторыхъ случаяхъ, пальма означала у христіанъ 
воскресеніе. Въ небольшой церкви св-ой Фелицитаты, открытой въ Ри- 
мѣ въ 1813 году, возлѣ Термъ Тита, находится фреска, представляю- 
щая смерть за вѣру этой мученицы и ея семи дѣтей. По ту и другую 
сторону кровавой сцены, подымается пальма съ фениксомъ, какъ от- 
радный символъ будуіцаго воскресенія. Замѣчательно, что въ мусивной 
живописи, на стекляныхъ чашахъ съ золотыми фигурами и на сарко- 
фагахъ, возлѣ образа св-го Павла, очень часто изображена пальма и на 
ней фениксъ. Нельзя объяснить одною случайностію подобное сбля- 
женіе; оно повторяется слишкомъ часто, чтобы допустить такое пред- 
положеніе. Можѳтъ быть этиыъ вѣрующіе хотѣли напомнить, что апо- 
столъ Павелъ, болѣе другихъ проповѣдниковъ христіанства, говорилъ 
объ утѣшительномъ догматѣ воскресенія тѣла ').

Фениксъ встрѣчается также на монетахъ христіанскихъ императо- 
ровъ; онъ представленъ на сферѣ, которую держитъ въ рукѣ Констан- 
тинъ; слѣдующія слова FELIX TEMPORVM REPARATIO т. е. „счастли- 
воѳ возстановленіе времѳнъ“  пополняютъ значеніе всего изображенія. 
На бронзовой монетѣ Констанція, эта баснословная птица является 
на кострѣ, держа корову въ клювѣ, въ сопровожденіи той-же надписи. 
Въ этихъ двухъ случаяхъ, февивсъ, разумѣется, выражаетъ не христі- 
анскую идею, а возстановленіѳ благосостоянія имперіи Константиномъ 
и его сыновьями 2).

VII.

Рядомъ съ катакомбныни надгробіями прѳдставлены иногда вѣсы; мы 
находимъ ихъ возлѣ эпитафіи 362-го года 3) подлѣ фигуры голубя, си- 
дящаго на оливковой вѣткѣ. Въ другомъ примѣрѣ, именно въ вадписи

*) M artigny. D ic tionna ire  des antiq. chrdt.
2)  M iinter. S innbilder und Kunstvorstellung der alten Christen. A ltona 1825.
s)  G. B. de Rossi. Inscriptiones christ. urb. Rom. T. I .  p. 86. №  152.



400-го года ’) вѣсы изображены, вмѣстѣ съ домоиъ, рыбой, Лазаремъ 
у входа въ его гробницу и другимъ прѳдметомъ, неясно начерченнымъ, 
который своей формой напоминаетъ священпый еврейскій семисвѣчникъ. 
Этохъ послѣдній является иногда на кольцахъ, на лампахъ, на доныш- 
кахъ стекляныхъ чашъ, часто прикрѣпленныхъ извёсткой къ отвер- 
стію loculus 2). Обыкновеніе отмѣчать такимъ образомъ гробницу род- 
ственника или друга было очень распространено между христіанами; для 
этой цѣли употреблялись различнаго рода предметы, иногда языческаго 
происхожденія к. н. императорскія монеты. Нель8я потому предположить 
что, еврейскій семисвѣчникъ имѣлъ символическое значеніе у первыхъ 
христіанъ, но онъ ыогъ обозначать мѣсто покоя послѣдователя закона 
Моисея, принявшаго новую вѣру.

Вѣсы представленныя, впрочемъ очень рѣдко, въ катакомбахъ, вѣро- 
ятно были у христіанъ символомъ правосудія, они могли также указывать 
занятія умершаго при жизни; съ этимъ намѣреніемъ ихъ разумѣется 
изобразили подлѣ эпитафіи мѣвялы — numularius —  въ катакомбѣ 
Прискиллы. Надо также заиѣтить, что вѣсы два раза являются возлѣ 
надписей, въ которыхъ говорится о покупкѣ у могилыциковъ, назван- 
ныхъ по имени, мѣста, для устройства гробницы. Можно потому предпо- 
ложить, что въ послѣднихъ случаяхъ, они означали только продажу: 
per aes e t lib ram —т. e. „посредствомъ депегъ и вѣсовъ“  какъ гово- 
рили Римляне.

Домъ, начерченный, какъ мы видѣли выше, возлѣ надгробія 400-го 
года, не единствеиный примѣръ подобнаго изображенія у христіанъ; мы 
встрѣчаемъ его, или слово DOMVS—домъ, какъ пополненіе другихъ эпи- 
тафій. Трудно сказать его сииволичесвое значеніе. Всего вѣроятнѣе имъ 
хотѣли представить тѣло вѣрующаго, называемое апостоломъ Павломъ, 
земнымъ домомъ 3). Сближеніе Лазаря съ фигурой зданія, на описанномъ 
выше памятникѣ, можетъ нѣсколько подтверждахь это предположеніе; 
какъ первый ожидаетъ Спасителя, чтобы выйти изъ гробницы, такъ 
тѣло умершаго вѣрующаго, символически переданное домомъ, ждетъ ве- 
ликаго дня восвресенія, чтобы оставить могилу.—

*} G. В. de Rossi. Inscrip tiones christ. urb Rom. T. I. p. 210. .N1 486.
г) Извѣстно, что священный еврейскій семпсвѣчнивъ прѳдставленъ въ барвлье- 

фѣ тріуяфальной арнп ииператора Тита, въ Рпмѣ. Его нвсутъ рпиляне вмѣстѣ съ 
другііми трофеамп, взятыни прн повореніп Іѳрусалпма.

3)  Второе цосланіѳ къ Корпнѳянаиъ V. 1 .—

VIII.

Сценами и фигурами, изъ сельской жизни, первые христіапе предста- 
вляли въ своихъ ипогеяхъ времена года, придавая послѣднимъ символи- 
ческое значеніе. У язычниковъ подобныя изображенія, встрѣчающіяся 
преимущественно на саркофагахъ, передавали мысль скоротечности че- 
ловѣческой жизни. Весна была юностію, а эима старостію; у христіанъ, 
напротивъ, зимой кончалось только земное существованіе, а весна на- 
чияала иебесное. Это объясненіе основано на словахъ Тертулліана, Ори- 
гена и другихъ писателей церкви. Нѣсколько разъ изображепы времена 
года въ катакомбахъ, и почти посюянно съ болыпой граціей, чисто въ 
классическомъ вкусѣ. Во фрескѣ свода одной изъ комнатъ подземнаго 
кладбища Понціана, этотъ сюжетъ занимаетъ четыре отдѣленія кругоыъ 
фигуры добраго пастыря, написанной въ центрѣ потолка. Весна предста- 
влена тутъ ребенкомъ, стоящимъ на одномъ колѣнѣ, посереди сада, пра- 
вильно раздѣленнаго дорожками, держа въ правой рукѣ стебель лиліи съ 
распущенными цвѣтами, а въ лѣвой небольшое четвероногое животное, 
вѣроятно зайца; лѣто— юнымъ жнецомъ; осень— иолодымъ селяниномъ 
приставляющамъ лѣстницу къ дереву, около котораго вьётся лоза и ви- 
сятъ кисти винограда; зима— юношей съ факеломъ въ рукахъ у пыла- 
ющаго костра; вдали видно обнаженное дерево. Между этими игривыми 
картинами и среди украшенія изъ зелени архитектурнаго характера, 
изображены чрезвычайно граціозныя фигуры двухъ безкрылыхъ и двухъ 
крылатыхъ геніевъ, которые, вѣроятно, также символически напомина- 
ли времена года.

Въ другой фрескѣ, открытой въ катакомбѣ Каллиста, тотъ-же сюжетъ 
переданъ четырьия фигурами, стоящими въ рядъ попарно, по обѣ сторо- 
ны добраго пастыря, представлениаго съ ягненкомъ на плечахъ и посо- 
хомъ въ рукѣ, между двумя деревьями и пасущимися овцами. Зиыа оли- 
цетвореыа тутъ земледѣльцѳмъ, въ шапкѣ той формы— piLeus—кото- 
рую носили у риилянъ люди свободные; онъ стоитъ съ заступомъ на пле- 
чѣ, между пылающимъ огнемъ и обнаженнымъ деревомъ; осень— юношей 
почти нагимъ, съ виноградною кистью въ одной рукѣ и рогомъ изобилія 
въ другой; лѣто— жнецомъ, а весна, молодымъ человѣкомъ собираю- 
щимъ розы, также почти совершѳнно нагимъ.

Еще поэтичнѣѳ изображены вреыена года въ сводѣ одного изъ куби-
5*



кулей ')  катакомбы Претекстаты; эта фреска, какъ читатель можетъ 
видѣть въ приложепномъ рисункѣ № 2-ой 2), раздѣлена на четыре го- 
ризонталыіыя полосы; въ верхней— вѣчно зеленѣющіѳ лавры (намекъ 
на побѣду завершающую жизнь праведнаго, восторжествовавшаго надъ 
искушеніями) изображаютъ зиыу— разумѣется южныхъ странъ; во вто- 
рой—виноградная лоза съ листьями и плодами— осень; въ третьей— 
колосья, лѣто; въ нижней розы—весну. Гнѣзды съ птенцами, воторымъ 
матери несутъ кориъ и порхающія птицы оживляютъ всю картину. Че- 
тыре сцены, взятыя изъ сельской жизни и соотвѣтствующія временамъ 
года, написаны на аркахъ поддерживающихъ сводъ. Одна изъ нихъ, жат- 
ва, т. е. лѣто, видна на рпсункѣ; подъ нею, въ глубинѣ плоской ниши 
arcosolium, вырытаго ниже, является добрый пастыръ среди деревьевъ, 
неся заблудшую овцу на плечахъ. Къ несчастію, фигура его была пере- 
рѣзана loculus, вѣроятно въ тѣ времена когда христіане, желая устро- 
ить себѣ мѣсто покоя какъ можно ближе къ могилѣ мученика, разруша- 
ли памятники исскуства своихъ предшественниковъ. Изъ надписи 3) на- 
черченной на извёсткѣ, у отверстія этой гробницы, видно въ самомъ дѣ- 
лѣ, что вблизи были похоронены мученики Januarius, Agatopus и 
Felicissimus. Большая любовь и изученіе природы проявляются въ 
этой замѣчателыюй фрескѣ— по мнѣнію G. В. de Rossi, середины вто- 
рагостолѣтія, сочиненнойинаписаннойвполнѣ согласно характеру и пріё- 
мамъ классическаго художества 4).

Въ барельефахъ саркофаговъ встрѣчаются также времена года пред- 
ставленныя подъ видомъ сельскихъ сценъ, аллегорическихъ фигуръ, 
плодовъ, цвѣтовъ и зелени. Всѣ эти типы, являющіеся въ христіанской 
живописи равво какъ и скульптурѣ, заимствованы у языческаго искус- 
ства, гдѣ они исполняли то же саиое значеніѳ. Но надо замѣтить, что у 
послѣдователей ученія Спасителя, къ сюжетамъ этого рода, почти посто- 
янпо присоединена фигура добраго пастыря, бросающаа христіанскій 
свѣтъ на всю картину.

J)  Открытый въ 1857-иъ году.
3)  Заимствпванъ изъ B u lle tino  d i archeologia Christiana anno 1863. G. B. de Rossi.
8)  Она повторѳна въ рисуивѣ.
4)  Вслѣцствіе ошибии гравера въ рнсункѣ Л5 2, внутрн свода arcosolium на 

лѣвой, отъ зрвтеля стороиѣ, иоявились кресты, которыхъ нѣтъ нн въ рпсункѣ G.
В. de Rossi, ни въ саной фрескѣ. Фагуры находящіяся въ правой сторонѣ свода 
на тѣхъ-жв иѣстахъ, гдѣ въ противояоложной частн арка нзображѳны ярвсты, бо- 
лѣѳ послѣдивхъ приближаются иъ орвгвналу.



IX.

На стѣнахъ катакомбъ очень часто написаны различные цвѣты и де- 
ревья; этотъ способъ украшенія ипогеевъ существовалъ и у древвихъ 
народовъ. Вѣроятно, первое время послѣ смерти вѣруюшаго, гробницу 
его, по античному обычаю, если позволяли обстоятельства, убирали гир- 
ляндаии и вѣнками живыхъ цвѣтовъ, что повторялось потомъ въ дни 
его смерти, особенно если это былъ мученивъ. Фреска, въ катакомбѣ 
лв-ой Агніи, какъ бы свидѣтельствуетъ объ этомъ обыкновеніи; она на- 
ходится у входа въ кладбище и представляетъ, вмѣстѣ съ цругими де- 
коративными элеиентами, небольшихъ ирылатыхъ геніевъ, направляю- 
щихся въ подземелье, неся на плечахъ корзины наполненныя цвѣтами, 
какъ бы для тото чтобы разсыпать ихъ у мѣста покоя праведнаго. Та-же 
мысль, можетъ быть, заключена въ другой фресвѣ, очень ранняго вре- 
мени христіанскаго искусства, изъ катакомбы Домитиллы. Тутъ Амуръ 
и Психея е) наполпяюхъ цвѣтами корзины, сюжетъ три раза повторев- 
ный среди вѣнковъ и гирляндъ цвѣтовъ. Для болѣе прочнаго и долго- 
временнаго украшенія гробницы, около ея, на стѣнахъ писали тѣ цвѣты, 
которыми немедленно послѣ погребенія и потомъ въ опредѣленные дни, 
имѣли обыкновеніе окружать её.

Слѣдуетъ замѣтить, что розы изображены очень рѣдво у христіанъ. 
Этотъ цвѣтовъ, какъ извѣстно, сноро расвусвающійся и также быстро 
увядающій, былъ, въ античномъ мірѣ символомъ непрочности счастія и 
своротечности жизни. Въ слѣдствіе этого, древніе Римляне, во время пир- 
шествъ, надѣвали вѣнки и опоясывалисъ гирляндами изъ розъ, желая 
такимъ образомъ напомнить вратковременность земнаго существованія и 
этимъ возбудить себя спѣшить восііользоваться его мгновенными васлаж- 
деиіями. Отсюда происходило обыкновеніе украшать розами гробницы и 
мѣста погребальныхъ пиршествъ, кавъ это видно изъ надписей, въ во- 
торыхъ завѣщатель опредѣляетъ извѣстную сумиу денегь, для повуп- 
ки розъ въ день его похоронъ и поминовъ. Но подобное значеніе, эпи- 
курейсваго характера, придаваемое у Римлянъ язычнйвовъ розамъ, дол- 
жно было удалить христіанъ отъ изображенія ихъ, и иы, въ самомъ

* ) I*. It .  Garrucci. Storia della A rte  C ristiana.

дѣлѣ встрѣчаемъ эти цвѣты, тольво вакъ исвлюченія, возлѣ гробницъ 
вѣрующихъ.

Фигура дерева, являющаяся отдѣльно во фресвахъ ватавомбъ, на пли- 
тахъ надгробныхъ надписей, на сарвофагахъ, на стевляныхъ чашахъ, 
не всегда употреблялась тольво съ деворативною цѣлью, но иыѣла симво- 
личесвое значеніе. Когда дерево изображено засохшимъ, то оно предста- 
вляетъ состояніе тѣла погребеннаго: цвѣтущимъ— будушее восвресеніе. 
Растенія поврытыя листьями и плодами, или напротивъ обнаженныя, 
были, въ влассичесвомъ мірѣ, аллегоріями жизни и смерти, счастія и не- 
счастія; они представлены, напримѣръ, на гречесвихъ вазахъ ')• Что Де_ 
рево тѳряющѳе свои листья осенью и снова поврывающееся зеленыо вес- 
ною, было у христіанъ символомъ возстанія изъ мертвыхъ, доказывается 
соединеніемъ ѳго со сценами того-же значенія: именно— восвресеніе Ла- 
заря. Тавъ напримѣръ, на стевляныхъ чашахъ съ золотыми фигурами, 
при представленіи означеннаго сюжета, онъ иногда дополненъ деревомъ, 
растущимъ на гробницѣ брата Марѳы и Маріи.— Въ барельефѣ христіан- 
сваго сарвофага 2), цвѣтущее растеніе подымается изъ Ноева вовчега 8), 
замѣняя патріарха; возлѣ, вавъ бы для объясненія смысла этого стран- 
наго изображенія, представлены сцены, выражающія ту-же идею, т. е. 
Лазарь, выходящій изъ могилы в сцены изъ жизни Іоны.— Вѣроятно, 
на томъ-же оспованіи, въ средпевѣвовомъ исвусствѣ, изображая восвре- 
«еніе Спасителя, овружали деревьями его гробницу.

X.

Всего чаще одваво, пышныя деревья и луга, усѣянные ярвими цвѣ- 
тами, напосаввые въ подзенвыхъ владбищахъ, должвы были изображать 
тѣ мѣста вѣчваго блажевства, вуда будутъ допущены тольво враведвые.

*) Le B lant. Inscriptions chrdt. de la Gaule.
2) Онъ находнтся теперь въ Рииѣ, въ Вативанскоиъ музеѣ.
3)  Онъ, какъ иы увидпмъ ввяе, быдъ такжѳ спиволоиъ воскресевія.



Христіане называли жилище избранныхъ: wparadis“  слово еврейскаго 
происхожденія і), означающее на этомъ языкѣ садъ отгороженный,— 
hortus conclusus. Писатели церкви говорятъ о раѣ какъ о мѣстѣ nj>o- 
хлады и наслажденія, въ котороыъ царствуетъ вѣчная весна и непре- 
рывно распускаются цвѣты, преисполненные благоуханія; они приписы- 
ваютъ, однимъ словомъ, раю богатую, роскошную природу южныхъ 
странъ. Христіанскіе художники, желая представить жилище душъ муче- 
никовъ и вѣрующихъ, изображали потому около ихъ гробницъ, пыш- 
ныя растенія, зеленые луга, вѣнки, гирлянды цвѣтовъ и т. д. Подобныя 
картины покрываютъ частобольшія пространства, особенно въ семейныхъ 
ипогеяхъ. Душа умершаго является среди этихъ роскошныхъ садовъ, ино- 
гда подъ видомъ женщины, подымающей руки въ положеніи молящейся, 
съ выраженіемъ созерданія и восторга на лицѣ, или подъ фигурой го- 
лубя. Тамъ, гдѣ мѣсто или средства не позволяли изображахь райскіе са- 
ды, они переданы какъ бы въ сокращеніи, вѣткой двѣтовъ, виноградной 
лозой, двуыя деревьями.Всѣ эти фигуры мы встрѣчаемъ, преимуществен- 
но, на донышкахъ стенляныхъ чашъ и возлѣ надписей.

Изображенія рая, подъ видомъ сада или звѣзднаго неба повторились 
впослѣдствіи въ миніатюрахъ руколисей и въ средневѣковыхъ ыозаикахъ, 
украшающихъ церква и базилики. Особенно въ послѣднихъ, рай— срѳди 
котораго является Сяаситель въ славѣ, въ блистающихъ одеждахъ, окру- 
женный святыми или ангѳлами— прѳдставлѳнъ цвѣтущими лугами, не- 
обыкновенными растеніями, фантастическими деревьями и цвѣтамиили 
звѣзднымъ небомъ. Съ ІГ-го столѣтія начинаютъ изображать мучениковъ 
и мученицъ, даже тѣхъ которые при жизни были бѣдны и принадлежали 
къ низшиыъ классамъ общества, въ великолѣпныхъ одеждахъ и драго- 
цѣнныхъ уврашеніяхъ, особенно, женщинъ, желаа этимъ выразить ихъ 
торжество и блаженство. Но въ подобныхъ произведеніяхъ христіанска- 
го искусства, созданныхъ подъ вліяніемъ идей Востока, проявляются уже 
иныя чувства и понятія, чѣмъ въ живописи катакомбъ 2).

M artigny. D ic tionna ire  des antiq. сЬгёІ. 
2j  Какъ мы это увидпмъ въ 3-ей части.

XI.

Другой картиной рая было у первыхъ христіанъ пиршество. Въ стѣ- 
нописи катакоибъ, въ барельефахъ саркофаговъ, представлены иногда 
люди сидящіе за столомъ, роскошно убраннымъ, по античному, подушка- 
ми и коврами, на которомъ не в и д ііо  однако ни блюдъ, ни ножей, ни 

яствъ >). Сцены эти, долгое время, ошибочно пршшмали за братскія 
трапезы (agape); но изображенія послѣднихъ, не выражая никакой 
утѣшительной мысли, не имѣя скрытаго значенія, были бы не на сво- 
емъ мѣстѣ возлѣ гробницъ вѣрующихъ, противорѣча общему характеру 
первоначальнаго, христіансваго искусства, символическому, по преимуще- 
ству, и наконецъ потому, что тутъ, какъ мы уже сказали, не предста- 
влено ничего необходимаго для обѣда. Скорѣе можно предположить, что 
картинами вечери хотѣли изобразить блаженство праведныхъ, такъ какъ 
въ священномъ писаніи не разъ райское благодеяствіе сравнено съ пир- 
шествомъ 2). Сюжеты подобнаго рода напоминали обѣіцаніе жизни бу- 
душей, удаляли отвращеніе къ смерти, и виѣстѣ съ тѣмъ, укрѣпляли 
въ испыханіяхъ. Число сидяшихъ за столомъ, обоѳго пола, различно и 
вѣроятно соотвѣтствовало членамъ семейства погребеннымъ въ фамиль- 
ной гробницѣ.

Одна изъ самыхъ замѣчательныхъ сценъ вечери находихся въ ката- 
комбѣ св-хъ Марцеллина— и—Петра. Тутъ, какъ читатѳль можетъ ви- 
дѣть въ приложенномъ рисупкѣ JS 3-й 3), представленъ полукруглый 
столъ, формы греческой буквы С и потому называемый— ,,sigmaK,— въ 
античномъ мірѣ. Оііъ совершенно пустъ, но передъ нимъ стоитъ дру- 
гой небольшой столикъ, на трехъ ногахъ, по серединѣ его лежитъ чет- 
иероногое животное 4), два ножа и столько-же тарелокъ. Треножыики,

’ )  Еслп на столѣ воложены хлѣбы в рыба, то ато травезы евхарпстпчесваго 
характера, о которыхъ мы будемъ говорнть нвяіѲ.

2}  Еванг. отъ Луки г. X I I .  37. X X II. 29. 30.
3)  Заииствованъ пзъ оочияѳнія M artigny. D ictionnaire  des A ntiq . сЬгёІ.
4)  Приложенный рвсунокъ 3-й заииствованъ у M artigny, иоторый взялъ 

его у B o tta ri. Этотъ послѣдній ученый, равно какъ н Bosio, воивруя оаначенную 
фреску, нзобразпли, на треношникѣ, четввроногое ^ивотное; Garrucci (S toria  de ll’ 
arte Christiana Tav. 56) снова свпсывая её, замѣтвлъ, что тутъ представлена



подобной формы, называемые уРиилянъ „c ib illa “  или „mensa escariatt 
употреблялись для постановки блюдъ во время обѣда. На землѣ стоитъ 
ваза, съ двумя ручками; женіцина и двое мужчинъ сидятъ за полукруг- 
лымъ столомъ; они не представлены въ лежачемъ положеніи, что, на-

Ряс. 3.

до заыѣтить, постоянно повторяется при изображеніи пиршествъ въ ка- 
такомбахъ *). У оконечностей— „sigma“ —видиы двѣ женщины, разу- 
мѣется прислужницы. Одна изъ нихъ— carptor или scissor— должна 
рѣзать мясо и класть его на тарелки; другая—приготовлять напитки. 
Эта послѣдняя обращается къ молодому человѣку, въ тунинѣ съ пур- 
пурными полосами, стоящему у „mensa escaria"; она дѣлаетъ ему 
знакъ, какъ бы приказывая передать кубокъ, находящійся въ его рукѣ, 
другой жеещинѣ, чтобы дать ей отвѣдать питьё, согласно обычаю древ- 
нихъ Римлянъ, у которыхъ, какъ извѣстно, были особеннаго рода слу- 
жители „praegustatores“  — обязанные пробовать яства и еапитки,

рыба, иожвтъ быть дельфпнъ.-Того-же мнѣвія G. В. de Rossi (D e christ. no n . 
авоѵ exhib. p. 26). Въ тавомъ случаѣ вся сцена волучаетъ евхарвствчѳсвій ха- 
равтѳръ (си. нвже свмволпческое зпаченіе рыбы).

* )  Первопачадьно у Рвмлянъ свдѣлп за столомъ; ѣсть лёжа, вошло въ обыв- 
новеніе въ иослѣднів вѣка республпкп в счвталось. вногда, знавомъ изнѣженности. 
В г болѣѳ итдаленноИ древноств это было часто вриввлегіей высоваго сана вли 
наградой за мужество в храбрость, т. н. у Манедонянъ, ложать во время пвр- 
шесівъ, позволялось тольяо убввшѳму, не взятаго въ теиёта, яабана (W . Helbig. 
Untersuchungen uber die Campanische Wandmalerei. Leipzig  1873 p. 277 —  
278). Въ внзантійскпхъ мввіатіррахъ въ сцевѣ Тайной Вечерв, Хрвстосъ часто 
лежитъ, тогда вавъ апостолы сидятъ.

подаваемые гостямъ. Въ верхней части фрески, надъ головами пирую- 
щихъ, паписаны привазанія даваемыя ими служителышцамъ: AGAPE 
MISCE Ml. IRENE DA CALDA т. e. Агапе налей мнѣ. Ирина дай теплую 
(воду). Обывновеніе пить теплые напитки было въ большоыъ упо- 
требленіи у дрѳвнихъ Римлянъ и называлось греко-латинскимъ словомъ: 
,,thermopotare“ . Тутъ представлена сцена изъ римской жизни, въ 
классической обстановкѣ; но имена двухъ женщинъ „Agapett no гре- 
чесви любовь, ыилосердіе, и „Ігепе“ — миръ, выражающія христіанскія 
качества, съ намѣреніешъ написанеыя, объясняютъ значеніе всей кар- 
тины и могли бы указать на настоящее происхождееіе памятника, даже 
и если бы онъ не былъ окруженъ гробницами послѣдователей ученія 
Спасителя и чисто христіанскиыи, символическими изображеніяыи, к. н. 
добрый пастырь, Іона, выброшенный чудовищемъ и отдыхающій подъ 
растеніемъ.

He далеко отъ того мѣста, гдѣ была открыта эта фреска, написана 
другая подобнаго-жѳ содержанія, и снова въ глубинѣ плоской ниши 
A rcosolium , двое дѣтей и трое взрослыхъ сидятъ за столомъ формы 
сигиа; одинъ изъ послѣднихъ пьетъ изъ кубка. Женщины прислужницы 
опять являются у оконечностей стола. Надъ ихъ головами написано: 
AGAPE MISCE NOBIS—IRENE PORGE CALDA (вмѣстороп^е caldam). 
т. е. Агапе налей намъ. Ирена подай теплую. Живопись эта была по- 
порчена въ болѣе позднія времена; въ нижней части ея вырубили, въ 
туфѣ, горизонтальную гробницу и оть треножника остался, къ несчастію, 
тольво одинъ край.

XII.

Предметы мореплаванія или рыболовства очень часто представлены, 
у христіанъ, въ символическомъ смыслѣ. Въ барельефахъ ихъ сарко- 
фаговъ и на стѣпахъ катакомбъ нерѣдко видишь лодки, якоря, маяки, 
орудія ловли рыбы и т. д. Вха любовь христіанъ, къ подобнымъ сю-



жетамъ, происходила, можетъ быть, оттого, что шногіе изъ апостоловъ 
были рыбаки по ремеслу, что въ притчахъ своихъ Спаситель часто 
употребляетъ сравненія взятыя изъ промысла рыболововъ, что жизнь 
самаго Христа. протекла на берегу озёръ и во многихъ эпизодахъ в 
сценахъ ея, онъ находится на водѣ, въ лодкѣ, окруженъ рыбаками, 
присутствуетъ прп закидываніи сѣтѳй и тутъ совершаетъ чудеса і)! 
Притомъ, христіанскія идеи и надежды очень хорошо передавались изо- 
браженіемъ предметовъ, каеающихся мореплаванія, r. в . якоремъ, ко- 
раблемъ, маякомъ и т. д.

Фигура якоря является у христіанъ съ самыхъ раенихъ временъ и 
повторяется очень часто на ихъ памятникахъ. Изъ словъ Климента Алек- 
сандрійскаго и другихъ писателей церкви первыхъ вѣковъ видно, что 
это былъ одинъ изъ главныхъ христіанскихъ символовъ.

Самое естествеяное, самое простое значеніе фигуры якоря, невольно 
представляющееся уму каждаго-это надежда. Якорь, въ самомъ дѣлЬ 
дѣлается для плавающихъ, едииственнымъ спасеніемъ во время бурь 
и неяогодъ; ему въ античномъ мірѣ придавали потому религіозный ха- 
рактеръ. Якорь, больше и лрочнѣе другихъ, ца которомъ были основаны 
вослѣднія надежды мореходцевъ, бросаемый въ минуту великой опас- 
ности, называли у Грековъ и Римлянъ священнымъ ^); желая выразить 
употребленіе рѣшительнаго средства, крайняго способа, Рииляне гово- 
рили. Sacram ancoram solvere, т. е. бросать священеый якорь. Въ 
мірѣ классическомъ, якорь является символолъ спасенія, иногда возлѣ 
эдитафій, впрочемъ довольно рѣдко; но онъ былъ употребляемъ не въ 
этомъ одномъ смыслѣ; его встрѣчаешь на медалахъ греческихъ рес- 
публикъ 3); первоначально, вѣроятно какъ обозначеніе пристани, но 
потомъ онъ становится знакомъ процвѣтающей гавани. На мояетахъ 
приыорскаго города, имѣвшаго Неятуна своимъ покровителемь, якорь, 
можетъ быть, напоминалъ этого бога.

0  Деиоратіівные элементы, всего чаще уиотребляемыв храстіанами и иеренятыѳ 
аии у класеичесваго псвусства, тавже, въ большинствѣ случаввъ, стоатъ въ тѣс- 
ной связп съ ыореиъ, какъ читатель уже могъ ввдѣть вышѳ.

2)  D ictionnaire  des Antiquitds Grecques et Romaines par Ch. Dareinberg et 
Edm. Saglio. Paris., llachette . LUbker. K ealiexikon des classichen A iterthum s. 
V iertc verbesserte Auflage. Leipzig  1870—187J.

“ )  M unter. S innb ilder und Kunstvorstellung der alten Christen. A ltona 1825.

Болѣе опредѣленнымъ образомъ дѣлается фигура якоря сииволомъ 
упованія и спасенія у христіапъ •). Она является возлѣ ихъ эпитафій, 
всего чаще, какъ выраженіе надежды воскреснуть. Иногда, якорь сое- 
диненъ съ другими изображеніями, пополняющими его значеніе, т. н. 
онъ представленъ на надгробномъ камнѣ между двумя пальмовыми вѣт- 
вями, съ пояснительными словами: SPES PAX ТІВ— „надежда и миръ 
съ тобоюк, или изображенъ возлѣ рыбы, т. е. іероглифическаго знака 
Спасителя, Выражая этимъ надежду на Христа, к. п. подлѣ надписи 
234-го года въ катакомбѣ S. Hermetis 2). To же самое значеніе, 
ииенно надежды на Христа какъ на якорь спасенія въ плаваніи по бур- 
ному морю жизни, имѣетъ фигура якоря, вырѣзанная па одпомъ ко- 
лечномъ камнѣ, между двумя рыбами со словами IHCOYC (Іисусъ) на 
верху и ХРЕІСТОС (Христосъ) внизу. Подлѣ надгробій якорь выражалъ 
и непоколебимость вѣры умершаго, во время преслѣдованій. Эта мысль 
передана фигурами голубя и якоря, отдѣленными монограммой Христа 
рядомъ съ эпитафіей: FAVSTINAE VIRGINI FORTISSIMAE QVAE ВІХІТ 
ANN. XXI IN PACE—„Фаустинѣ, дѣвѣ непоколебимой (подразумѣвается 
въ вѣрѣ), жившей 21 годъ въ мирѣ“ . На колечныхъ камняхъ, восточ- 
ныхъ и заладныхъ христіанъ, якорь встрѣчается чрезвычайно часто, 
и тутъ онъ, находясь постоянно лередъ глазами вѣрующаго, былъ какъ 
бы обѣщавіемъ спасенія небеснаго въ несчастіяхъ и буряхъ жизни, на- 
поминая, вмѣстѣ съ тѣмъ, во времена испытаній, что только одна твер- 
дость вѣры можетъ оправдать надежду христіанина воскреснуть, спасти 
его отъ конечной гибели и привести, какъ въ гавань, въ царство не- 
бесное. Такъ какъ якорь былъ символомъ надежды, то онъ нерѣдко 
пополняетъ эпитафіи христіанъ, имена которыхъ происходятъ отъ гре- 
ческаго или латинскаго слова яадѳжда, eXm?, SPES и т. д.

Въ приложенномъ рисункѣ № 4 8), читатель видитъ плиту съ от- 
бнтыиъ угломъ изъ катавоыбы Каллиста, у отверзтія горизонтальпой 
ниши служившей гробницей (loculus); no серединѣ ея вырѣзанъ щитъ 
и въ центрѣ его написано имя погребенной VRBICA. Фигура, вырѣзан-

' )  Въ этоиъ сиыслѣ говорвтъ о пемъ апостолъ Павѳлъ въ послаяів въ Еврѳянъ 
гл. V I .  18. 19.

* ) G. B. de Bossi. Inscriptiones chr. urb. Bom. sept. saec. antiq.
3)  Занмствованъ изъ сочпненія G. B. de Bossi. Boma Sotteranea Christiana.

T. I .



ная подъ этиыъ словомъ, имѣетъ видъ корабля >)• Возлѣ изображена 
птица, клюющая плоды съ дерева— душа умершей въ вѣчпомъ бла- 
женствѣ—а съ другой стороны—якорь, овонечность котораго имѣетъ 
видъ креста 2). Памятнивъ этотъ слѣдуетъ отнести къ вонцу ІІ-го 
или началу ІІІ-го ст-ія. ИІтокъ, приврѣпленный къ стержню якоря, при-

Рпс. 4.

давалъ послѣднему форму креста; такъ изображенъ онъ иногда у хри- 
стіанъ, разумѣется съ цѣлью выразить, что крестъ есть основаніе 
надежды вѣрующаго, н въ то же время напомнить скрытымъ образомъ, 
это орудіе искупленія. Въ тавомъ видѣ, нли принимая у овонечности 
форму монограммы Христа, является яворь, всего чаще, возлѣ эпи- 
тафій и въ нѣвоторыхъ случаяхъ между буквами А и W, значеніе ко- 
торыхъ объяснено ниже. Послѣ Константина, па надгробныхъ вамняхъ, 
перестаютъ изображать якорь.—

Климентъ Александрійскій, вмѣстѣ съ другими символическими фигу- 
рами, которыя онъ совѣтуетъ христіанамъ вырѣзать на яольцахъ и печа- 
тяхъ, называетъ также и корабль.

Извѣстно, что въ античномъ мірѣ любили сравнивать смерть съ га- 
ваныо, въ которую входишь послѣ долгаго путешествія, а различныя 
событія земнаго существованія— съ приключеніями плавааія по бурному
морю. Портъ, потому, сдѣлался эмблемой окончанія жизни, а корабль__
ходомъ ея. Подобныя сравнелія встрѣчаются очень часто у писателей 
грево-римсваго міра.На язытескихъ, римсвихъ саркофагахъ, корабль прн-

>) Смотрп нпже .симвплпческое значеніп корабля.
г )  Мы увпдимъ дальше что первые хрпстіапв давалп орудію ио.пупленія формѵ 

гречвевоВ буввы. 'I'.

ближающійся къ маяку и пристани, слѣдуетъ потому считать символиче- 
ской фигурой кончины. Въ барельефѣ гробннцы, открыхой въ Помпеѣ ')  
виденъ корабль со всѣми его снастями, управляемый дѣтьми и идущій 
на парусахъ, подъ покровительствомъ изображенія Минервы. Сюжеты 
подобнаго характера, встрѣчающіеся на гробницахъ міра античнаго, не 
лишены своего рода прелести. Иногда судно, въ спокойныхъ водахъ, 
прибдижается къ гавани, иловцы убираютъ снасти и опускаютъ паруса. 
Тихая задумчивость разлита по всей сценѣ.

У первыхъ христіанъ, корабль приближающійся къ гавани или къ 
символической фигурѣ ея—якорю, изображалъ счастливо оконченное пла- 
ваніе по взволнованиому морю жизни; спасеніе отъ искушеній, отъ опа- 
сностей, которымъ подвергается душа вѣрующаго на землѣ. Ояи смо- 
трѣли на послѣднее жилище свое какъ на пристань, не оттого, что гроб- 
ница была мѣстомъ покоя для тѣла, а потому, что душа человѣка, обуре- 
ваемая страстяыи при жизни, находила у предѣловъ гроба полное спокой- 
ствіе, съ надеждой на воскресеніе. Эта мысль выражена еще полнѣе ма- 
якомъ, къ которому корабль направляетъ свой ходъ. Маякъ представленъ 
иногда и одинъ, какъ означеніо гавани; послѣдняя, будучи мѣстомъ от- 
дыха мореходцевъ окончившихъ плаваніе, сдѣлалась у христіанъ симво- 
ломъ награды, ожидающей вѣрующаго въ концѣ праведной жизни. Такъ, 
напримѣръ, фигурамаяка видва возлѣ эпитафіи христіанки— „FIRMIA ѴІС- 
TORIAK— написанной между вѣнкомъ и пальмой, символами побѣды. По- 
длѣ надписей душа умершаго представлялась кораблеиъ и на немъ иног- 
да начерчено имя погребеннаго. Идя на всѣхъ парусахъ къ монограммѣ 
Христа, корабль, разумѣется, напоминаетъ душу вѣрующаго, стремя- 
щуюся къ Спасителю, какъ къ цѣли всѣхъ ея желаній. Голубь съ олив- 
ковой вѣткой въ влювѣ сидящій на носу лодки, увазываетъ миръ, дан- 
ный душѣ умершаго; слова: GENIALIS IN PACE. т. е.„ Геніалисъ въ ми- 
рѣСІ написаішые въ одномъ приыѣрѣ надъ головою этой птицы, сидя- 
щей яа вораблѣ съ вѣтвой оливы, поясняютъ смыслъ всего изображенія.

Нѣсвольво позже фигура ворабля получаетъ у христіанъ еще другое 
значеніе: она дѣлается символомъ цервви 2). Кавъ на морѣ человѣкъ, 
удаленный отъ судна на воторомъ онъ плылъ, долженъ погибнуть, тавъ

' )  Mazois. Ruines de Pompel.
2)  Раздѣлѳиія базилішъ u церквей, y дровнпхъ христіанъ, сталп поэтому назы- 

вать ворабляни— «NAVIS»— обывиовеніе, сохраниввіееся до спхъ поръ въ хрпсті- 
анскоыъ ыірѣ.



вѣрующему нѣтъ спасенія внѣ 
общины послѣдователей уче- 
иія Спасителя. Мысль эта не 
разъ выражена фигуративно 
въ христіанскомъ искусствѣ, 
к. н. во фрескѣ конца ІІ-го 
или начала ІІІ-го столѣтія, не- 
давно открытой въ ватавомбѣ 
Каллиста. Тутъ корабль, какъ 
читатель видитъ въ приложен- 
ноыъ рисункѣ JV° 5-ый *), 
изображенъ среди бурнаго мо- 
ря, до половипы затопленный 
волнами; это —  церковь или 
христіансвая община, гонимая 
язычниками; на нёмъ стоитъ 
христіанинъ праведный, въ бѣ- 
лой туникѣ, съ поднятыии ру- 
ками, въ положеніи молящаго- 
ся 2). Благодать Всевышняго, 
олицетворенная фигурой чело- 
вѣка въ облакахъ, среди ним- 
ба и лучей, опускаетъ руку 
на его голову;мачта лодвиимѣ- 
етъ форму вреста. Нѣсколько 
дальшѳ вѣроотступнивъ, оста- 
вившій церковь, погибаетъ въ 
волнахъ. Мысль вдохновившая 
художнива этой вартины, но- 
ситъ на себѣ отпечатовъ пері- 
ода преслѣдованій. Тавже вавъ 
община вѣрующихъ, представ-

’ )  Заинетвованъ нзъ сочпневія G. В. de Fossi. Roma Sotterranea T . I I .
2)  Ha протввоположномъ вонцѣ ворабдя авляетса другой человѣвъ, тавжв въ 

положенін молащагося, но такъ вавъ фигура эта иочтн соввршеино стёрта во фре- 
евѣ, то ова нѳ повтореяа въ прпложеяномъ рисунвѣ.

лена лодва возлѣ эпитафіи супруговъ, въ катавоибахъ Каллиста, вмѣ- 
стѣ съ другими фигурами чисто іероглифичесваго харавтера; въ ней сто- 
ятъ двѣ вазы, это, вавъ мы уже видѣли выше, вѣруіощіе; голубь, съ 
пальмовой вѣтвой въ влювѣ, сидитъ на вормѣ, выражая побѣду одер- 
жанную погребенной четой надъ исвушеніями жизни, можетъ быть ихъ 
мученичесвую смерть, а трезубецъ, кавъ мы увидииъ ниже, являющійся 
на овонечности мачты, есть сврытый знавъ вреста. Впослѣдствіи мысль 
эта развиваѳтся еще полнѣе: евангелисты дѣлаются гребцами мистичесвой 
лодви, а Спаситель— вормчимъ ея, в. н. въ барельефѣ обломва сарвофага 
вопца IY-ro столѣтія '). Тутъ написаны слѣдующія имена; Ioannes— 
Іоаннъ, Lucas—Лува, M arcus—Марвъ, фигура Матѳея отломана. Спа- 
ситель, вакъ видно по слову Iesus, вырѣзанному, надъ его головою, 
стоитъ съ весломъ въ рувахъ, на кормѣ лодки, идущей въ маяку.
. Та-же самая сцена, съ нѣвоторыми измѣненіями, вырѣзана на волеч- 
номъ вамнѣ; шесть гребцовъ сидятъ па бову лодви, что заставляетъ 
предположить столько-же на другомъ —  это апостолы. Судно ведетъ 
коричій— Христосъ; на оборотѣ налисано по гречески слово ІНСОУвмѣ- 
сто IHCOYC т. е. Іисусъ.

Форму лодви имѣетъ тавже бронзовая лампа, отврытая въ Римѣ при 
расвопкахъ, производимыхъ въ прошломъ столѣтіи возлѣ холма Се- 
lu is : 2) Апостолъ Петръ стоитъ па вормѣ ея держа въ рувѣ весло; на 
противоположномъ вонцѣ является другой человѣвъ въ положеніи мо- 
лящагося. Къ верху мачты судна приврѣплена дощечва, на воторой вид- 
на слѣдующая надпись: DOMINVS LEGEM DAT VALERIO SEVERO EVTRO- 
Pl VIVAS т. e. „Господь даетъ свой завонъ Валерію Северу; Евтропій жи- 
ви“ ! По мнѣнію G. В. de Rossi; это одна изъ тѣхъ лампъ, воторыя хри- 
стіане имѣли обывновеніе дарить новообращеннымъ послѣ ихъ врещенія, 
въ память пршятія ими вѣры Спаоителя 8). Цервовь представлена тутъ

Отврытый G. В. de Rossi въ городѣ Снолето въ Италііт.
2)  Она находвтся теперь въ отдѣлевіи бронвовыхъ вещеИ Музея U fizz i во Флс-

ренціи.
9)  Другая бронзовая лаипа, можетъ быть иодобяаго-жѳ назначенія, съ надцисыо

«Pasifile vivas in  Deo», т. e. ІІасифдлъ ввви въ Вогѣ» и ионограимой ^  мвжду

А и (* j находптся въ иузеѣ города Модвны. Два зпачптельные сановвива этого
вмѳнв, жили въ ІѴ-мъ ст-іи ; иервый заішиалъ мѣсто префевта Рииа въ 355-иъ г., 
втораго —  нішераторъ Ѳѳодосій Вѳлввій назначнлъ въ 394-иъ г .  правнтвлеиъ
Рныа п всей Италів.



лодкой, которой управляетъ апостолъ Петръ; вступившій въ неё Евтро- 
ній воздаетъ хвалу Богу ва получееіе благодати; къ нему относятся по- 
здравленія и желанія выражепныя въ надписи ■). Почти всѣ бронзовыя 
лампы, дошедшія до насъ отъ первыхъ христіанъ принадлежатъ не ко 
временамъ гонѳній, и ту о которой идетъ рѣчь, слѣдуетъ отнести къ 
1Ѵ-у или Ѵ-у столѣтію.

Корабль стоить иногда на спинѣ большой рыбы, а такъ какъ послѣд- 
няя есть символическая фигура Христа, то тутъ разумѣется, хотѣли изо- 
бразить Спасителя поддерживающаго свою церковь. Христіапская общи- 
на изображена также, но гораздо рѣже, колонной, увѣнчанной монограм- 
мой Христа, или однимъ изъ его символовъ, к. н. агнцемъ. Собраніе 
вѣрующихъ представлено съ болыыимъ разнообразіемъ, многими симво- 
лическими фигурами, которыя ииѣли и другое значеніе, какъ мы это уви- 
диыъ далыпе.

XIII.

Покорная рѣшимость, безропотное принесеніе себя въ искупительную 
жертву, составляютъ отличительныя черты характера Спасителя; это по- 
будило первыхъ христіанъ сравнивать Его съ агицемъ, и символически 
изображать Сына Божьяго подъ этимъ видомъ, такъ какъ означенное 
животноѳ представляется существомъ кроткимъ, незлобнымъ, обре- 
ченнымъ иа закланіе 2). Беззащитность и робость агнца были при- 
чиной, что еще до христіанства, въ мірѣ античномъ и у Евреевъ, онъ 
сдѣлался эмблемой неповинной жертвы, кротости угнетенной. Агнцемъ— 
названъ Спаситель въ Новомъ Завѣтѣ 8). Символическая фигура эта

] )  Одно изъ значптелыіыхъ лпдъ Рпма сервдины ІѴ -го  от-ія называлось Вале- 
рій Северъ Евтроиій.

2)  Etude Archdologique sur Г Agneau et le Bon-Pasteur, par 1’АЬЬё Mar- 
igny. Paris D idron 1860.

3)  «Но драгоцѣнною кровью Хрпста, какъ пепорочнаго п чистаго Агнца». (І-ов
Посл. Соборпов Петра I .  1 9 ) . «И поклонятся ѳыу всѣ жпвущів ва зеилѣ, koto-

напоминала христіанамъ божественнаго искупителя, закланнаго для ихъ 
спасенія, нѳ открывая язычникамъ догматовъ новаго вѣрованія; она, 
воскрешая въ памяти вѣрующихъ мученія Бога-человѣка, нѳ изображала 
ихъ пепосредственно, что могло бы смутить новообращенныхъ, такъ 
какъ страдапіе Бога, было понятіе совершепно новое въ мірѣ клас- 
сическомъ, находясь въ прямомъ противорѣчіи съ идеями о божествѣ 
Грековъ и Римлянъ. Агнецъ, для вѣрующихъ былъ распятіемъ періода 
преслѣдованій, и тѣхъ временъ, когда традиціи религій міра античнаго 
нѳ успѣли еще совершенно изгладиться и угаснуть среди новыхъ послѣ- 
дователей ученія Спасителя.

Представленіе Христа подъ этимъ видомъ однако, не одно изъ пер- 
выхъ, по времени, принятыхъ христіанами; оно было въ болыпомъ упо- 
требленіи послѣ Константина, но встрѣчается очень рѣдко до торжества 
церкви. Божественный Агнецъ, стоящій на возвышеніи или холмѣ, изъ 
основанія котораго выбѣгаютъ четыре источника, появляется на па- 
мятникахъ ІѴ-го вѣка, к. н. на стекляныхъ чашахъ съ золотыми фигу- 
раыи. Нѣсколько столѣтій спустя, въ мозаикахъ церквей, это мѣсто 
займетъ прямое изображеніе Христа, уже съ опредѣленнымъ тппомъ. 
Ручьи означаютъ тутъ рѣки земнаго рая вытекавшія изъ эдема и оро- 
шавшія части свѣта можетъ быть также четыре Евангелія, распро- 
страняющія слово Спасителя. Подобный холмъ съ источникааіи сохра- 
пился долго потомъ въ символизмѣ христіанъ и часто изображался въ 
средніе вѣка.

Въ барельфѣ саркофага 2), по всей вѣроятности ІУ-го или У-го 
ст-ія, сцена эта, т. е. Агнецъ стоящій на холмѣ, дѣлаетоя еще яснѣе, 
будучи пополнена двумя оленями, которые приходяіъ пить изъ источ- 
никовъ, представляя христіанъ жаждущихъ ученія Божьяго и напоык- 
ная слѣдующій стихъ изъ Псалма XLI: „какъ лань желаетъ къ по- 
токамъ воды, такъ желаетъ душа моя къ Тебѣ, Боже“ !

Олени являются во фрескахъ катакомбъ, напримѣръ, въ одной изъ 
комнатъ кладбища св-ой Агиіи и св-ыхъ Марцеллина и Петра, на лам-

рыхъ имена не наиисаны въ впигѣ я іізип у Агнца, закланнаго отъ создавім 
зііра». (Откр. св-го Іоапна X III .  8).

' )  «Изъ эдема выходола рѣка для орошепія рая, н потомъ раздѣлялась на 
чѳтыре рѣкп». (Бытіе гл. I I .  10).

г)  Онъ былъ открытъ на югѣ Франціи п иаходптсн тепврь въ музеѣ города 
Марселн (Musde Вогбіу).



пахъ, сарвофагахъ и въ мозаикахъ; иногда по обѣимъ сторонамъ вазы 
или креста. Въ сценѣ крещѳнія Спасителя— фреска Y Il-го ст-ія изъ 
катакомбы Понціана— олень подходитъ пить изъ рѣки Іордана. Несо- 
мнѣнно потому, что жаждущій олень былъ у христіанъ символомъ пра- 
ведиика алчущаго слова Божьяго и крещенія.

Но возвратимся къ Агнцу. Есть примѣры изображенія его съ ат- 
рибутама добраго пастыря, съ посохомъ— pedum—и сосудомъ для 
скопленія молока—m ulctra ')•

Во фризѣ, отдѣляющемъ верхній рядъ фигуръ отъ нижняго, въ ба- 
рельфѣ саркофага Junius Bassus 2) ІѴ-го ст-ія, иѣсколько разъ 
представленъ Агнецъ, заиѣняющій Спасителя въ евангельсвихъ сце- 
нахъ, к. н. при воскресеиіи Лазаря, при умноженіи хлѣбовъ, или ис- 
точая воду изъ скалы и получая скрижали закона, вшѣсто Моисея. Эти 
сюжеты, какъ мы увидимъ дальше, въ христіансяомъ символизмѣ, 
передавали извѣстныя дѣйствія Христа.

Съ середины У-го столѣтія голову божественнаго Агнца еачипаютъ 
окружать сіяніемъ, к. н. въ мозаивахъ церквей св-го Іоанна „ in  Late- 
гапо“  462-го г., св-ыхъ Козьмы и Даыіана 530-го г. въ Римѣ и 
св-го Виталія въ Равеннѣ 547-го г., хотя лику Снасителя нимбъ данъ 
уже въ ІѴ-мъ вѣкѣ. Послѣ торжества церкви, представляя Агнца, все 
болѣе и болѣе стараются напомнить имъ страдаыія и искупителыіую 
жертву Христа, вавъ мы это увидимъ ниже въ отдѣлѣ исторіи рас- 
пяхія. Въ то-же самое время Агнца изображаютъ въ славѣ, на золо- 
томъ грунтѣ, съ атрибутаыи торжества и побѣды, иногда съ крестомъ, 
отталкпвающимъ змѣя, подымающагося противъ него, или съ хоругвью, 
древяо которой кончается врестоыъ. Подобное знамя является, въ пос- 
лѣдующіе вѣва, въ рувахъ восвресающаго Спасителя. Въ ІѴ-мъ ст-іи 
въ мусивной живописи базиливъ Рима и Равенны, Агнецъ изображается 
съ полнымъ веливолѣпіеиъ аповалипсичесвихъ видѣній 3), которыя съ 
этого времени, и даже нѣсвольво раныне, замѣтно начинаютъ вдох- 
новлять христіансвихъ художнивовъ. Тавъ, напримѣръ, въ мозаивахъ 
церввей св-ыхъ Козыны и Даміана и св-ой Правседы въ Ршѣ, Агяецъ 
лежитъ подъ врестомъ, овруженный сіяніемъ, на золотомъ тронѣ, во-

Символичесиоо значеніе его будѳтъ объяснѳно нижѳ.
2)  Префокта города Рима уиѳршаго въ 359-мъ году.
8)  Откр. св-го Іоанна гл. IV . V .  V I I I .

торЪій уврашенъ фигурами драгоцѣнныхъ вамней; вругомъ стоятъ че- 
тыре ангела и семь свѣтильнивовъ. Далѣе являются символы Еван- 
гелистовъ, т. е. бывъ, орелъ, левъ и ангелъ. Ниже двадцать чехыре 
старца, въ бѣлыхъ одеждахъ, несутъ по вѣнцу, поврывая руву пла- 
щемъ. На соборѣ 692-го года, въ Констаптинополѣ, если и не было 
вполнѣ осуждено и запрещено изображеніе Спасителя подъ видоих 
агнца, то фигуру эту признали неполной, иедостаточной и неспособной 
удовлетворить религіознымъ стремленіямъ вѣрующихъ.

Въ св-омъ писаніи и въ твореніяхъ отцовъ цервви, христіаые не 
разъ названы ягнятами, и фигуры этихъ животныхъ, у послѣдователей 
новой религіи, представляли также и вѣрующихъ. Возлѣ эпитафій 
ягненовъ вѣроятно означалъ невинность и чистоту души погребеннаго, 
мысль очень ясно выраженная въ тѣхъ надгробіяхъ, гдѣ подлѣ яг- 
ненва написаны слова: INNOCENS или INNOCENTISSIMVS— невиниый, 
невиннѣйшій. Въ одномъ примѣрѣ агнецъ является между двумя мо- 
нограммами Христа, со словомъ INNOCENTISSIMVS. Orante, т. е. мо- 
лящаяся женщина, изображена иногда въ ватавомбахъ, среди двухъ 
овецъ, вѣроятно съ намѣреніемъ выразить ея непорочность и просто- 
сердечіе. Два ягненка по обѣимъ сторовамъ монограммы, вреста или 
вазы, наполненной плодами и волосьями, обозиачаютъ обыкновенно 
мѣсто погребенія супруговъ. Самый умершій яазваиъ въ эпитафіяхъ 
ягнёнкомъ и если дѣло идетъ о ребенвѣ или юношѣ, то ему даютъ имя 
agnellus, т. е. ягнёиочва или ягнёночва Божьяго, в. н. въ слѣдующей 
надписи: FLORENTIVS FELIX AGNEGLVS DEI т. е. „Флореытіусъ Феликсъ 
ягнёночекъ Божій“ . Въ другомъ примѣрѣ пятнадцатилѣтняго отрока 
называютъ „INNOX ANIMAtt— „невинная душа“  прибавляя еще эту 
похвалу: AGNVS SINE MACVLA т. е. „ягнёнокъне запятнаиный“ ; тавъ 
говорили только о Спасителѣ.

На стевляныхъ сосудахъ съ золотыми фигурами, возлѣ надгробныхъ 
падписей, и ѳгце чаще въ мозаикахъ церввей, до ІХ-го столѣтія, пред- 
ставляли стада ягнятъ, выходящихъ изъ двухъ городовъ Іерусалима 
и Виолеема, направлявшихся въ святой горѣ, на вершипѣ которой, 
стоихъ божественный Агпецъ. Это Іудеи и язычыизи, принявшіе хри~ 
схіапство ECCLESIA EX CIRCVMCISIONE— ECCLESIA EX GENTIBVS. Пер- 
вые—оставляютъ свою прежнюю столицу, а вторые— выходятъ изъ 
Виолеема, гдѣ Спаситель принялъ въ лицѣ волхвовъ первую почесть 
отъ язычнивовъ. Въ мозаивѣ св-ой Сабины въ Римѣ Y-го столѣтія,



изображены двѣ жепщины, каждая съ каигой въ рукѣ, одна изъ ййхъ 
названа въ надписи: „Ecclesia ex circumcisione“  другая „Е сс іе - 
sia ex gentibustt; надъ первой является фигура апостола Петра, a 
надъ второй—Павла.

Съ ІѴ-го столѣтія, преимущественно въ мусивной живописи и въ ба- 
рельефахъ саркофаговъ, пачинаютъ представлять апостоловъ подъ ви- 
домъ овецъ; к. н. въ мозаикѣ св-го Апполинарія, въ Равеннѣ ѴІІ-го вѣ- 
ка, гдѣ мистически передана сцена преображенія. Иногда Христосъ яв- 
ляется среди двѣнадцати овецъ, то, какъ добрый пастырь, то какъ за- 
конодатель и небесный властелинъ.

Баранъ, если онъ представленъ по правую сторону добраго пастыря, 
или на плечахъ его, былъ символомъ раскаившагося грѣшника и вѣроятно 
изображался при такихъ условіяхъ съ цѣлью опровергнуть Монтанистовъ 
и Донатистовъ: послѣдователи этихъ сектъ, какъ извѣстно, утверждали, 
что христіане, отрекшіеся охъ вѣры въ періоды преслѣдованій, не дол- 
жяы быть приняты снова общиною, ни надѣяться покаяніемъ получить 
прощеніе. Трудно объяснить символическое зыаченіе барана, представ- 
леннаго у христіанъ отдѣльно, к. н. ва колечныхъ кашняхъ; можетъ 
быть онъ иапоминаетъ принесеніе въ жертву Исаака Авраамомъ, или, бу- 
дучи въ античномъ мірѣ эмблемой стойкости и силы, выражалъ у пос- 
лѣдователей ученія Спасителя, твердость, необходимую во времена 
испытаній и гоненій.

Другой символъ силы и бдительности у древнихъ народовъ— 
левъ, является съ этимъ-же значеніемъ у христіанъ. На етек- 
ляныхъ чашахъ, съ золотыми фугурами, ІУ-го столѣтія, два льва 
представлены иногда съ обѣихъ сторонъ дверей Кивота Завѣта или 
семисвѣчника *). Ояи присоединены также къ нѣкоторымъ надгробіямъ и 
фигурою ихъ выражали твердость и неусыпность пастыря; вѣроятно, 
по той-же причинѣ, на спинкахъ епископскихъ сидѣеій изображали, 
впослѣдствіи, двѣ львиыыя головы, одна противъ другой, или придава- 
ли ручкамъ подобныхъ креселъ форму львовъ. Христіане помѣщали фигу- 
ры этого животнаго изъ ырамора или бронзы въ церквахъ, преимуще- 
ственно у входа ихъ, подражая въ этомъ не язычникаыъ, а Евреямъ. Мы 
знаемъ, что Саломонъ, по совѣту своего отца Давида, поставилъ львовъ

* )  Buonarruoti Osservazioni sopra a lcuni fram enti de Vetro Firenze 1716. Tav. 
I I .  f ig . 5.

изъ золота и серебра въ храмъ Господень. Извѣстно также, что у ло- 
котниковъ трона Саломона '), равно какъ и на шести ведущихъ къ не- 
му ступеняхъ, стояли двѣнадцать львовъ изъ золота 2). Мраморные или 
гранитные львы шожно до сихъ поръ еще видѣть въ средневѣковыхъ 
церквахъ Рима.

XIV.

Мы уже нѣсколько разъ говорили, что первые христіане носили кольца 
съ различными символическими изображеніяыи 3). Въ этомъ случаѣ они 
продолжали обычай, ужѳ существовавшій въ римскомъ обществѣ, укра- 
шать пальцы кольцами и перстыями служившими иногда пѳчатяыи. Объ 
употребленіи этихъ предметовъ у народовъ античнаго міра и обыкновеніи 
ставить печать на письмѣ, равно какъ и обозначать ею владѣвіе вещью, 
или употреблять её какъ средство сохранять неприкосновеныость пред- 
мета, нѣсколько разъ говорится въ Библіи и въ другихъ литературныхъ 
памятникахъ отдаленной древности. Это доказывается также многочи-

] )  Третья кннга царствъ X.
2)  Лѳвъ врѣзался въ паиять Семптовъ, обптателеіі пустыни, яоторые, вѣронт-

но, иервоначально впдѣдн въ вемъ вѣчто бояественное; подобно жптелямъ Иядіо,
до сихъ поръ предиолагающииъ что-то свврхъѳотѳстввнное въ тпгрѣ. Страшный
для человѣка лѳвъ, сдѣлался у людѳй, жившохъ въ его сосѣдотвѣ, эяблеиой си-
лы и иотоиу вдасти. Сеинты, отступая отъ повторпвшагося въ ихъ главвыхъ ре- 
литіяхъ закопа, зацрѳщавшаго пмъ пзобраяеніе жяваго существа, любпло ставить 
въ царскія жнлища фнгуры львовъ; т. н. иы знаемъ пзъ Бпбліи, что львьі нахо- 
дидись на ступвняхъ трона царя Салоиона, а въ арабснолъ дворцѣ Альганбра 
возлѣ Гренады, въ Испанів, двѣнадцать мраиорныхъ львовъ поддѳрживаютъ чашу
фонтана. Вообіде, иожно сказать, что Семнты удалядись отъ прѳдставлеиія всего 
одушевлѳннаго, пока былп бѣдны и удалевы отъ яародовъ арійскаго пленени, но 
достигяувъ извѣстной отѳпвнв богатства и желая оъ ббльшныъ ведиколѣиіеиъ, чѣмъ 
прѳдкв ихъ, укравіать свои жилища, нв довольствовалось бодѣе мотпваив, взяты- 
ип изъ міра раститедьнаго, изъ неодушевдѳвной природы, пвреработаннымп вооб* 
ражевіеиъ, а иобтѳиѳвно начиналн вводить въ свою орнаментацію пзображенія 
звѣрей, дажѳ и человѣва.

8)  M a rtigny . Des anneaux che* les premiers Chrdtiens. Macon 1868.



сленными кольцами и печатями— послѣднія однако не всегда носили на 
пальцахъ— изъ различнаго матеріала, дошедшими до насъ отъ Египтянъ, 
Персовъ, Ассирійцевъ и т. д. Къ Грекамъ этотъ родъ украшенія пере- 
шелъ отъ народовъ Востока, но современішки Гомера еще не знали ко- 
лецъ; въ періодъ упадка художественнаго вкуса, прн наводненіи эллени- 
ческаго міра элементами Азіи, Греки, слѣдуя восточному обычаю, надѣ- 
вали на пальцы ыногочисленныя и богатыя кольца, что однако считалось 
У нихъ знакомъ изнѣженности. Римляне заимствовали кольца у Этру- 
рянъ— послѣдніе, на саркофагахъ, представлѳяы часто съ перстнями 
на пальцахъ или, можетъ быть, у жителей греческихъ колоній юж- 
ной Италіи и Сициліи, въ гробницахъ которыхъ не разъ были открыты 
подобные предметы. У Римлянъ, кольца служили пѳчатями и знакоиъ 
различенія сословій. Первоначально ихъ дѣлали изъ желѣза, но еще во 
времена республики ')  „anulus aureustf, т. е. кольцо золотое ста- 
ло привилегіей людей благороднаго рожденія и высокаго сана, или 
наградой за заслуги отечеству. Граждане не знатные и бѣдныѳ. про- 
должали носить кольца желѣзныя и, согласно древнѳму обычаю, тріум- 
фаторъ надѣвалъ кольцо изъ этого-же шеталла. Точно также женихъ 
посылалъ своей невѣстѣ кольцо жедѣзное, превратившееся впослѣд- 
ствіи въ золотое, но не получалъ отъ неё обратно лодобнаго-же пред- 
мета 2). При императорахъ право носить золотой перстень было иногда 
Дано иии отпущенникамъ и постепенно присвоено всѣыи богатыми людь- 
ми, безъ различія обоего пола, такъ что наконецъ украшеніе это поте- 
ряло свое первоначальное значеніе. Въ царствованіе Адріана, когда на- 
чали надѣвать на каждый палецъ по нѣскольку коледъ съ драгоцѣнными 
ваменьями, оставляемыхъ при траурѣ, только одпимъ рабамъ было за- 
прещено носить золотые перстни. У Римлянъ и у Грековъ на колечныхъ 
камняхъ, служившихъ печатяыи, вырѣзывали различнаго рода изобра- 
жепія, к. н. образы боговъ, 8амѣчательныя событія, символическія фи- 
гуры и знаки, портреты извѣстныхъ лицъ, родственниковъ, собствен- 
ныя имена и т. д.

Климентъ Александрійсній, Тертулліанъ, св. Іеронимъ, строго осужда- 
ютъ вѣрующихъ украшающихъ себя разнаго рода предметами изъ драго-

' )  D ictionnaire  des Antiquitds Grecques et Romaines par Ch. Daremberg et Edm 
Saglio.

s)  Darstellung aus der S ittengeschichte Roms in  der Z e it von August bis zum 
Ausgang der Antonine von Lu d w ig  Friedlaender. E rster Theil Leipzig 1873,

цѣнныхъ металловъ. Въ самомъ дѣлѣ перстни золотые, серебряные, изъ 
слоновой кости, а также желѣзные и бронзовые, были открыты въ под- 
земномъ Римѣ. Кольца вѣнчальныя, употреблявшіяся уже Евреями, были 
переняты христіанами, съ очень раннихъ временъ, какъ видно изъ словъ 
Тертулліана. Этотъ-же писатель говоритъ, что язычники, принявшіе но- 
вую вѣру, получали при крещеніи кольцо какъ знакъ ихъ возрожденія 
и преобразованія, какъ залогъ ихъ вѣрности Спасителю. Но, исклю- 
чая колецъ, надѣваемыхъ какъ украшеніе и противъ которыхъ возста- 
ютъ писатели цѳркви, вѣрующіе носили предметы подобнаго рода чисто 
христіанскаго характера, к. & съ символическими фигурами ') и погре- 
бальными формулами, вырѣзанными на драгоцѣнномъ камнѣ или на са- 
момъ металлѣ. Тавія кольца, открытыя въ катакомбахъ, были положены 
съ умершимъ въ гробницу, иногда прикрѣплены къ наружной части ея. 
Они вѣроятно служили печатяаш подобно тому какъ это дѣлалось у Рим- 
лянъ язычниковъ. ГІослѣднее назначеніе, преимущественно имѣли особен- 
наго рода перстпи называемые s ignatorii, потому что они служилидля 
постановки влейма хозяина на принадлежащей ему вещи. Это были коль- 
ца съ металлическою пластинкой, на которой вырѣзывалось собсхвенноѳ 
имя.— У христіанъ къ нему присоединялась символическая фигура, к. н. 
пальма, яворь, рыба, монограыма Христа, одна или вмѣстѣ съ восклик- 
новеніемъ: „Spes in  Deo“  т. е. надежда на Бога. Пластинкамъ подоб- 
наго рода колецъ, давали иногда форму подошвы ноги, вѣроятно на тоиъ 
основаніи, что у Ри и л я ііъ , эта фигура была символомъ собственности, 
такъ кахъ согласно древнему преданію, отпечатокъ ноги— pedis posi- 
t io —на предметѣ, означалъ всхуплепіе во владѣніе имъ 2). „Quidquid 
pes tuus calcaverit tuum e r it “  т. e. „все что нога твоя попретъ 
будетъ твое, гласила римская поговорка. У Израильтянъ, при передачѣ

!)  Иногда очень сюжныя и ииочисіениыя, т. н. на одноиъ ссрдоликѣ, всего 
центимѳтръ въ діаиетрѣ, который украшалъ кольцо, вырѣзаны сеиь главныхъ хрн- 
стіанскнхъ сииволовъ, ииѳшю: якорь, меікду двумя рыбами, верхъ его кончается 
гречеокой буквой «тау» —  Т  (форма даваеиая порвымп хрпстіанамн кресту кавъ 
ыы это увпдпмъ дальше); крѳстъ той-іве формы, на нсяъ садптъ голубь съ олпв- 
вовой вѣткой въ клювѣ, а у  иогъ его стоотъ ягиёиокъ; Иоевъ Ковчегъ, иодъ 
нпмъ рыба, а надъ нпмъ крѳстъ; добрый пастырь съ ягненвомъ на плечахъ и вру- 
гомъ всьго слово ІХѲТС т. е. рыба. Памятипкъ атотъ слѣдуетъ отнести ко вто- 
рому стодѣтію.

2) Предиолагаютъ что отъ ipedis positio» провзошло слово possessio т, е. вла- 
дѣніе.



кавого либо права, уступающій снималъ обувь и отдавалъ её пріобрѣ- 
тателю '). Основываясь на этомъ, можно предположить, что христіане 
фигурами подошвъ ногъ, которыя встрѣчаютса у нихъ пе только на пер- 
стняхъ служившихъ печатями но и возлѣ надгробій, желали означить 
неотчуждаемость гробницы и вѣчное владѣніе ею погребеенымъ. Но от- 
печатвамъ ногъ, особенно если они повторены чехыре раза въ одинъ 
рядъ и обращены попарно въ противоположныя стороны, даютъ и дру- 
гое значеніе. Подобные слѣды, которые какъ бы указываютъ человѣка 
идущаго и возвращающагося, видны на памятникахъ, посвященныхъ 
богиеѣ йзидѣ, около ея храмовъ, вѣроятно въ свидѣтельство того, что 
давшій обѣтъ посѣтить ея святилище, исполнилъ его. У древнихъ Рим- 
лянъ фигуры этн являются на монументахъ, поставленныхъ по обѣту, 
иослѣ счастливаго возвращенія изъ долгаго и опаснаго путешествія, ра- 
вняясь слѣдующимъ формулаыъ, встрѣчающішся довольно часто въ над- 
писяхъ: „Salvos ire  salvos red ire “  или „Pro itu  ac red itu  fe lic i, 
т. e. „Невредимымъ идти, невредимымъ возратиться“ — „для счастливаго 
отъѣзда и счастливаго возвращенія“ . Хрисхіане, изображеніями этого рода 
на своихъ гробницахъ, вѣроятыо хотѣли выразить, что вѣрующій совер- 
шилъ праведнымъ образомъ свой земной путь. Прибавленныя иногда 
слова: „ In  Deo“  т. е, „въ Богѣ“  пополняютъ эту мысль.

Такое точно пресбразованіе языческаго обычая въ христіансній, ви- 
димъ мы и въ употребленіи талисмановъ послѣдователями новой религіи. 
Извѣстно, что Риыляне предполагали, въ нѣкоторыхъ веществахъ, спо- 
собность предохраненія отъ болѣеней и несчастій. He будучи въ состоя- 
ніи объяснить настоящую причину иедуговъ, они приписывали ихъ кол- 
довству, порчѣ, сглазу и т. д. Талисыапъ, вѣрнѣе сказать амулетъ— 
amuletum 2) носили на себѣ, или навѣшивали на животныхъ, иногда и 
на ввщи, которыя желали предохранить отъ дѣйствія враждебной, сверхъ- 
естественной силы.Дѣлебяое и спасительное свойство амулета заключа- 
лось или въ патурѣ его матеріала, или въ таинственныхъ словахъ, на- 
черченныхъ на немъ, иногда въ этихъ трехъ условіяхъ, соединенныхъ 
вмѣсіѣ. Это были кашни драгоцѣнные или простые, но особенно, приве- 
зенные съ Востока, зубы звѣрей, растенія, различныя изображенія изъ 
металловъ, коралла, янтаря, к. н. животныя, насѣкомыя, члены тѣла че-

’ )  Книга Руѳь IY .  7.
2)  D ictionnaire des Antiquitds Grecques e t Romaines par Ch. D areniberff et Edm. 
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ловѣка и т. д. многія дошедшія до насъ украшееія, римскія и этрурскія, 
к. н. брошки,серги, кольца, ожерелья, браслеты, были амулетами или со- 
стояли изъ соединенія ихъ. Тотъ шарикообразный медальонъ изъ золота 
bulla aurea —  украшавшійу Римлянъ грудь дѣтей, иногда женщинъ 
знатныхъродовъ, равно какъ и bulla scortea, т. е. медальонъ изъ кожи, 
носимый дѣтьми отлущенниковъ и бѣдныхъ людей, первоначально заклю- 
чали также талисманы, которые нельзя было привѣшивать или употреб- 
лять въ видѣ украшенія, к. н. пластинки изъ металла, куски пергамен- 
та съ различными формулами заклинаній противъ недуговъ, отравы, 
злополучій. Амулетами, были также неболынія изображенія боговъ, все- 
го чаще восточныхъ народовъ, к. н. Митры, Изиды, Анубиса, Сераписа, 
Гарпократа и т. д. *). Дѣйствіе амулета состояло въ томъ, что онъ па- 
рализировалъ враждебное намѣрепіе, сверхъестественной силой, заклю- 
чавшейся въ пемъ, или привлеяалъ на себя худой глазъ своимъ стран- 
нымъ, необыкновеннымъ, страшнымъ, даже комическимъ видомъ, что и 
нарушало чародѣйство. Родина амулетовъ— Востокъ семитическій 2), 
они были многочисленны, особенно у Вавилонянъ, Ассирійцевъ, Егип- 
тянъ. Греки, въ цвѣтущее время элленической культуры, не знали аыу- 
летовъ, и у Римлянъ они возрастаютъ въ числѣ и употребленіе ихъ 
уведичивается, особенно послѣ завоеванія Сиріи и Егинта. Самое слово 
„амулетъ“ , которое появляется въ первый разъ у Плинія, имѣетъ вос- 
точное' происхожденіе, хотя талисманы были извѣстны соотечественни- 
камъ этого нисателя, подъ другими названіями и гораздо раньше. Они 
существовали уже у Этрурянъ, въ развитіи и вѣрованіи которыхъ, 
сколько они намъ извѣстны, проявляется гораздо больше семитическихъ, 
чѣиъ арійскихъ началъ. Очень вѣроятно, что многіе изъ амулетовъ, 
употребляейыхъ въ Римѣ, перешли туда охъ Этрурянъ; характеръ ре- 
лигіозныхъ идей этихъ послѣднихъ, отразившись въ нониманіи Римля- 
пами всего сверхъестественнаго и загадочнаго, далъ складу ихъ нравст- 
венной жизни, рѣзкій отпечатокъ суевѣрія.

У христіанъ амулетами были куски пергамента, со словами святаго 
писанія, губки и клочки одеждъ, окрашенныя кровыо мучениковъ, за-

і )  Монѳты, съ пзображоніомъ Алсисандра Велпкаго, волучили свяідошіый харав- 
теръ иа Востокѣ п долгое времп были таиъ тадпсианамп.

*) Ояъ остадся до сихъ поръ страною тадисмановъ; Арабы обвѣшпваютъ вми се- 
бя самихъ, свопхъ лошадой и ворблюдовъ, для отвраіденія иорчи, для сохраиеиія 
здоровья, удаленія несчастія u т. д.



ключенныя въ металлическія коробочки которыя носили на себѣ; фи- 
гуры рыбокъ изъ кости, стѳкла или другаго матеріала, медальоны или 
просто металлическія пластинки съ различными символическими изобра- 
женіями и т. д. Язычники, обращенные въ христіанство, не могли од- 
нако разомъ оставить талисмановъ, въ цѣлебную силу которыхъ они 
Долго вѣрили и продолжали носить ихъ, что видно изъ словъ писателей 
церкви. Въ гробницахъ катакомбъ, въ самомъ дѣлѣ нашли амулеты, 
состоящіе изъ изображенія животныхъ, сценическихъ масокъ и т. д. 2). 
Талисманы различнаго рода были преимущественно въ употребленіи у 
христіанскихъ сектъ Востока, к. н. у Гностиковъ.

Одно изъ языческихъ повѣрій, сохранившихся у первыхъ христіанъ 
Рима, оставило слѣды на ихъ памятникахъ; это именно убѣжденіе, что 
свѣтила небесныя могутъ имѣть врѳдное или благопріятное вліяніе на 
судьбу человѣка: оно проявляется въ изображеліи знаковъ зодіака, на 
предметахъ открытыхъ въ катакомбахъ, но яснѣе, въ надгробіи 364-го 
года 3) младенца по имепи Semplicius, жившаго только нѣсколько ча- 
совг; въ эпитафіи его сказаео, что онъ явился на свѣтъ въ двадцатый 
день луны, въ восьмой идъ мая, въ день Сатурна, подъ знакомъ Козеро- 
га. Разумѣется, такое точное опредѣленіе дня рожденія, было сдѣлано 
съ намѣреніемъ приписать смерть ребенка гибельному вліяиію, такъ какъ 
согласно указанію астрологическихъ таблицъ Римлянъ, обозначавшихъ 
предвѣщанія счастливыя и злополучныя каждаго часа дня и ночи, все 
что рождалось въ депь Сатурпа, подвергалось болыпимъ опасностямъ.

Исключая другвхъ многочислояныхъ амулѳтові, Егаптяно носплп такаіе, въ 
металляческяхъ футлярахъ, свертвп пѳргамента пли панируса, съ заклвнавіями про- 
тнвъ врошдебныхъ сплъ.

г)  До нашего врененп, въ народѣ итальянекомъ, и особенпо на югѣ полуостро- 
ва, сохранялясь многів языческіѳ предразсудки н мѳжду црочпиъ повѣрье, что 
суідоствуотъ сглазъ, дѣВствіе котораго, иоашо яарализвровать извѣстньшц аиуле- 
таыв.

3)  G. В. de Rossi. Inscrip tiones chr. urb. Rom. sept. saec. antin. T. I .  p. 92, 93.
172.
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Возлѣ христіаискихъ эпитафій иногда поставлены цифры, которыя, 
по всей вѣроятности имѣли символическое значеніе. Извѣстно, что на 
Востокѣ приписывали особенныя таинственныя качества числамъ.— 
Этого мнѣнія были даже и церковные писатели, к. н. Климентъ Алек- 
сандрійскій, св. Амвросій, св. Августинъ и другіе. Первый изъ нихъ гово- 
ритъ, что десятое число вполнѣ совершенно: „undequaque perfectus“ . 
Еврейскій философъ Филонъ, системѣ котораго,въ этомъ случаѣ,слѣдуетъ 
Іілиментъ Александрійскій, находилъ число десять до того превосход- 
нымъ, что называлъ Бога: decimum— десятыыъ е). Потому спасеніе ду- 
ши высшее желаніе христіанина на землѣ, точно также какъ и вѣчное 
блаженсто, т. е. самое совершенное состояніѳ вѣрующаго послѣ смерти, 
могутъ быть, по мнѣнію Климепта Александрійскаго, мистически выраже- 
ыы десятымъ числомъ. Слѣдовательно, не безъ нѣкотораго основанія 
предполагаютъ, что цифры X. XX. XXX. и т. д. встрѣчающіяся не только 
возлѣ надписей, но на символическихъ фигурахъ, к. н. на рыбкахъ изъ 
стекла или бронзы, носимыхъ христіанами, означали желаніе спасенія и 
ставились вмѣсто воскликновеиія CWCAIC, т. е. — „спаси“ , —  кото- 
рое, какъ мы увидимъ дальше, начерчено иногда на подобныхъ пред- 
ыетахъ.

Десятичныя числа являются иа многихъ языческихъ памятвикахъ; вѣ- 
роятно и у древнихъ Римлянъ они имѣли значеніе привѣтствія и благо- 
пріятнаго желанія.

Библейской цифрѣ семь, написанной иногда возлѣ эпитафій хри- 
стіанъ,,они придавали также спасительное свойство.— По мнѣнію Іеро- 
нима, семь, число святое, потому что Богъ „почидъ въ девь седьмый 
отъ всѣхъ дѣлъ своихъи.

Можетъ быть, иногда, цифры, поставленныя на гробницахъ, указы- 
ваютъ также число вѣрующихъ, погребенныхъ тутъ. Эхо подтверждает- 
ся словами латинскаго поэта IY-ro столѣтія, Аврелія Цруденція, который,

* )  Согласно учѳнію Паѳагора, часла были началомъ, сущностію всѣхъ веідей 
н въ полуинстической систвмѣ- этого фидософа, первымъ дѳсяти чпсламъ, но осо- 
бвнно послѣднеиу изъ нихъ— девадѣ— првдавали чудесныя свойства.



говоря о безчисленномъ количествѣ мучепиковъ, схороненныхъ въ ка- 
такомбахъ, часто въ одной могилѣ, прибавляетъ, что во многихъ случа- 
яхъ имена ихъ, извѣствыя одвому Богу, не означеяы, а воставлено 
только число тѣлъ, яолояевныхъ вмѣстѣ.

Орудія казни, умершихъ за вѣру, представлены иногда возлѣ ихъ 
вадгробій. Извѣстно, что первые христіаве очень заботливо сберегали 
ияструменты вытки мучевиковъ и часто заключали ихъ въ гробницу, 
вмѣстѣ съ тѣломъ жертвы гоненія, а когда это было невозможно, чѳр- 
тили фигуры ихъ возлѣ эпитафій или только на свѣжей извёсткѣ у от- 
верзтія loculus; т. н. ва нѣкоторыхъ надгробвыхъ камяяхъ изображевы 
ковья, мѳчи, костры, факелы, стрѣлы и т. д. Въ христіавской катакомбѣ, 
открытой въ Миланѣ въ 1845-мъ г. возлѣ одной гробниды, отмѣчен- 
ной сосудомъ, вѣроятно заключаввшмъ кровь, представлевы цѣпи, 
крюкъ— uncus, другіе ияструменты вытки и висѣлица. Этимъ хотѣли 
указать, что вѣрующій былъ заковапъ въ цѣпи,подвергнутъ истязаяіямъ 
и наконецъ вовѣвіевъ. Надо однако замѣтить, что изображевія водобна- 
го характера встрѣчаются только какъ рѣдкое исключеніе; яѳрвые хри- 
стіаве обыквовевво избѣгали ихъ.

Долгое вреня вривимали за орудія казни, ивструмевты ремесла по- 
гребеннаго; они представлены довольно часто возлѣ надгробій и значеніе 
ихъ поясяеао ивогда въ вадяиси. Обыкновеніе напомивать оставшимся 
земную дѣятельность, отбывшаго, ва его могилѣ, воскрешая этимъ па- 
мять о немъ среди друзей и родныхъ, существовало также въ автичномъ 
мірѣ.

Возлѣ христіанскихъ эвитафій яредставлевы иногда молотокъ, рѣзецъ, 
наугольникъ, обозначая мѣсто вокоя скульятора. Въ одномъ вримѣрѣ 
является даже работающій художникъ, яо имеви EVTROPOS, какъ ска- 
заво въ надгробіи; онъ, вмѣстѣ съ молодымъ человѣкомъ, высѣкаетъ 
барельефъ ва саркофагѣ; возлѣ стоитъ другая подобяая-же гробпица, 
назначенвая для самаго мастера, потоыу что яо середивѣ ея, ва фигурѣ 
дощечки, окружеішой дельфивами, ваписано во гречески „Eutropos“ .

Изображенія ,,dolium“  т. е. большихъ глияявыхъ вазъ— употребляе- 
мыхъ у древнихъ Римлянъ для сохрапенія жидкостей или зерноваго хлѣ- 
ба—начерченныя возлѣ эпитафій вреимуществевно 1ІІ-го и ІѴ-го ст-ій, 
могли также означать ремесло погребениаго; но такъ какъ существуетъ 
созвучіе между словомъ ,,doliumw и глаголомъ „dolerew печалиться, то 
очень можетъ быть, что фигуры эти дѣлались іероглифическимъ знакомъ

скорби родственниковъ или друзей объ умервіемъ, замѣняя фразы: PA
TER DOLENS— „ояечаленный отецъ;“  PARENTE DOLENTES— „опеча- 
ленные за отца,“  FILIVS DOLENS— „опечаленный сывъ,“  встрѣчающіяся 
въ катакомбныхъ надяисяхъ. Слѣдующая эпитафія подтверждаетъ это 
предположеніе: въ ней сказано: IVLIO FILIO PATER DOLIENS (вмѣсто 
wdolensft) „Юлію сыну огорчевный отецъ,а a внизу вредставлены двѣ 
вазы (dolia). Подобное замѣненіе слова изображеніемъ вредиета, мы 
видимъ также у Римлянъ язычниковъ.

Послѣднее жилище живописца, въ катакомбахъ, указано комвасомъ и 
кистями, ремесло хлѣбника означеио ,,modiustt мѣрой наяолненной зер- 
новымъ хлѣбомъ, что было у Римлянъ знакомъ коллегіи булочяиковъ. 
Точно также часто представлены могилыцпки за работой *), или окру- 
женные своими инструментами. Фигура ткацкаго станка является иног- 
да на гробницѣ женщины; главвое занятіе ея въ древпемъ иірѣ, было 
ткать одежды. Сюжеты подобваго рода не лишевы ивтереса и ыогутъ 
объяснить вамъ вѣкоторыя подробности римской жизни; т. н. возлѣ од- 
вой эяитафіи изображевъ мужчина, стоящій съ яалочкой въ рукѣ передъ 
мѣрой— modius наполвенной зерновымъ хлѣбомъ; это вѣроятяо ярави- 
тельствеввый мѣритель— mensores cereris augustae— яаблюдавшій 
яри раздачѣ хлѣба народу; валочка служила ему чтобы сбрасывать зер- 
но насыпанное въ мѣру верхомъ. Кузнецъ яредставлевъ у наковальни, 
ударяя молоткомъ по куску желѣза, тогда какъ помощникъ его разду- 
ваетъ огонь горва мѣхомъ. Клещи вмѣстѣ съ вырваішымъ зубомъ, яв- 
ляющіяся указапіемъ гробницы зубнаго врача, долгое время привимали 
за орудіе пытки мучепика; подобпое изображеніе встрѣчается и возлѣ 
языческихъ эпитафій. На гробиицѣ хирурга христіавипа яредставлені.і 
десять изъ его ииструментовъ. Такой-же точно памятникъ, языческаго 
происхожденія, нашли въ Палестрииѣ около Рима. Начерчеввые, въ 
томъ и другомъ случаѣ, хирургическіе ипструменты, имѣютъ совершен- 
но ту-же форму какъ и открытые въ Помпеѣ.

Римляне, принявшіе христіанство, сколько видно изъ описапныхъ вы- 
ше яамятпиковъ, не всегда оставляли свое прежаее занятіе. Раэумѣет- 
ся, это дѣлалось только въ томъ случаѣ, если яослѣднее не ваходилось 
въ связи съ язычествомъ и не возбуждало другихъ къ посхупкамъ несо- 
гласнымъ съ новымъ ученіемъ; т. н. вѣрующіе ие могли запимать какую

*) Смотрп чаеть 1-ая рисуиіш J'P 7. и Л5 8. стр. 67. 68.



либо должность въ играхъ театра или цирка, ни работать для украшенія 
храмовъ, или участвовать, какимъ бы то ни было образомъ, въ жертво- 
приношевіяхъ. Это однако не всегда соблюдалось, согласно Тертулліану, 
строго осуждавшему христіанъ, которыѳ вродавали ѳиміамъ для куревія 
передъ идолами или дѣлали изображенія языческихъ боговъ, извивяясь 
тѣмъ, что ови имъ ве покловялись. Если кто либо, изъ послѣдователей 
религіи Спасителя, и заішмался подобвымъ ремеслоыъ, то это ковечно 
не писалось на его гробвицѣ. По надписямъ видно, что между христіава- 
ми были юрисковсульты, ыедики, вреподаватели литературы—magis- 
te r lud i, фабрикавты щитовъ, игральвыхъ костей— tesserae luso ri- 
ае !), вродавцы пурпура, купцы, реыесленвики, отпущенники ишвера- 
торовъ и другихъ зиачителышхъ лицъ; исволвявшіе должность висцовъ—  
n ota rii, секретарей— lib ra r ii, говцовъ— tabe lla rii, казвачеевъ— аге- 
а гіі, служителей —  cubicu larii и т. д. Воевная служба ве была запре- 
щена вѣрующимъ; въ эпиграфическихъ вамятвикахъ Рима и Италіи, ска- 
заио ивогда, что умервіій былъ или вростой солдатъ или имѣлъ извѣст- 
вый чивъ въ войскѣ, даже въ императорской стражѣ. Но вадо замѣтить, 
что, въ языческихъ эпитафіяхъ, слово „солдатъ“  встрѣчается несрав- 
ченво чаще, чѣмъ въ христіавскихъ 2).

Въ хрпстіансквхъ, равпо кавъ п въ язычосввхъ гробницахъ, не разъ яаходв- 
лп нгралыіыя вости; можетъ быть оиѣ лоявились таиъ въ слѣдствіѳ обыкновеяія, 
очень распространеннаго у дрсвішхъ лародовъ, власть вмѣстѣ съ тѣлоыъ умерша- 
го, нѣкоторыя изъ вещей увотребляемыхъ имъ прп жвзвв, или тольво для сравненія— 
часто дѣлаеиаго Рвилянаии —  зомнаго сущоствованія п ѳго превратностей, съ вг- 
рою въ booth. Мраморныя, пгориыя досви— tabcllae lusoriae— точно тавжв были от- 
крыты въ додзоывомъ Рвмѣ. Онѣ слуявлв вавъ матеріалъ для задѣлыванія отверз- 
т ія, «loculus». Знави п раздѣлеяія для игры и надцпсь одной пзъ нихъ: VICTVS 
LEBATE ц LYDERE NESCIS || DA LVSORI LOCV— «Ты лровгралъ, встань. Ты не 
умѣешь яграть. Уступи своѳ мѣсто игрову» (водразуиѣвается болѣе исвусноиу) 
былв обращѳпы вовнутрь гробяицы. Тавииъ-кѳ точно образомъ поступалн хрп- 
стіане прп уиотребденіп плитъ съ язычесвпми зпитафіялп, вакъ мы видѣли выше. 
Пять игорпыхъ досовъ вашли въ катакомбахъ ио не востоянно у отворзтія locu
lus; вотъ надппсп двухъ взъ ннхъ: SEMPER IN  HANC TABVLA HILARE LVDAMVS 
A M IC I—«Всвгда иа этой досвѣ будемъ весѳло играть, друзья». DOMINE FRATER 
ILA R IS  SEMPER LVDERE TABVLA— «Господивъ братъ иой буденъ всегда весв- 
ло вграть на этой досвѣ.

2)  Изъ 4734 хрвстіансввхъ надгробій, только 26 ирвнадлѳшатъ солдатаиъ, а взъ 
10050 язычесвпхъ апитафій, 545 увазываютъ гробнявы воинові. (E d in . Le B lant. 
Manuel d’dpigraphie chriSlienne.)

XVI.

Ha предметахъ, вринадлежавшихъ первымъ христіанамъ и на ихъ 
памятвикахъ, открытыхъ въ Римѣ, Италіи, ва Востокѣ, въ римской 
Африкѣ, вообще всюду куда вроникала вовая религія въ ранвія времена 
своего распростравенія, ваходишь очень часто фигуру рыбы Появле- 
ніѳ этого, иовидимому стравнаго символа, посредствомъ котораго хри- 
стіане изображали Свасителя, выражая вмѣстѣ съ тѣмъ вѣру въ Hero, 
объясияется различвымъ образомъ.

Слѣдуетъ заиѣтить, что чудесвая рыба, привимающая ивогда видъ 
дельфива, ставовится спасителемъ людей у древвихъ Ивдійцевъ 2). Въ 
одвой изъ квигъ Ригъ —  Веды „Сатаваха —  Брамана,“  заключающей 
самую ранвюю форму ивдійской легенды потопа, сверхъестественная ры- 
ба дѣлается повровителемъ Маву, сперва совѣтуя ему востроить корабль 
и потомъ ведя вослѣдвій. Въ поэиахъ болѣе поздвихъ, въ „Магабаратѣ“ , 
рыба въ тоыъ-же эвизодѣ, является воплощевіемъ Брамы, а въ „Бага- 
вата— Пураиа,“ — Вишву 3). Въ халдео-вавилонской легендѣ о вотопѣ, 
точво также, божество, подъ видомъ рыбы, становится совѣтникомъ и 
поыощвикомъ избранваго человѣка при всеобщемъ ваводвеніи 4).

Фактъ существовавія, во мяогихъ религіяхъ Востока, миѳа Бога, во- 
площающагося въ рыбу, для свасевія человѣка, можетъ быть указыва- 
етъ вамъ, почему христіане въ первый веріодъ составлевія ихъ симво- 
ловъ, усвоили для выражевія своей идеи о Богѣ Спасителѣ, фи- 
гуру рыбы, во это можно объяснить еще и другимъ образоиъ. Рыба, по 
гречески ІХѲТС, состоитъ изъ соединенія пяти буквъ начивающихъ 
каждое слово слѣдующей фразы сказаввой ва этомъ языкѣ: Іисусъ Хри- 
стосъ Сывъ Божій Спаситель— Itjoou? Хріатб? Ѳеои Stor^p.

J)  G. В. de Rossi. «De C hris tian ia  monumentis IXBTN exhibentibus. Paris 
1855.— Allgem eine E ncyk lop iid ie  der Wissenschaften und Kiinste von I .  S. Ersch 
und J. G. Gruber Th. 84 и 85 Le ipz ig , Brockbaus 1866.— D ie  Darstellung 
Jesu—C bristi unter dem B ild e  des Fisches von Ferdinand Becker. Breslau 1866.

A nge lo  de Gubernatis Z oo log ica l M ythology, o r Legends o f  Anim als 2 vols. 
London 1872.' Смотрв тавше «Letture sopra la M ito log ia  Vedica» того-яів автора 
FirenzeJ>1874.

3)  Francois Lenormant. Les prem ieres c iv ilisa tio n s , Etudes d ’h is to ire  e t d ’ 
A rc l^o lo g ie . Paris 1874.

4)  Въ егивотсквхъ іѳроглифахъ, рыба такше виѣла овящвивый сыыслъ.



Кто нашелъ этотъ родъ акростиха, былъ ли онъ открытъ случайно, 
или придуманъ вмѣстѣ со стихами, которыми александрійскіе христіане 
пополняли сибиллическія пророчества; образовался ли онъ самостоятель- 
но отъ нихъ—осталось неизвѣстно. Вѣроятно, однако, что онъ явился 
на Востовѣ, и можетъ быть въ городѣ Александріи, гдѣ постоянно пре- 
обладала накловность изощрять умъ подобнаго рода сближеніями, и от- 
крывать загадочныя слова и знаки таинственнаго смысла. Точно такжѳ 
трудно рѣшить, слѣдуетъ ли считать появленіе означеннаго акростиха 
единственной причиной представленія Христа подъ видомъ рыбы, или эта 
символическая фигура уже существовала до открытія въ словѣ ІХѲТС 
первыхъ пяти буквъ, привѳденной выше фразы. Надо однако замѣтить, 
что изображевіѳ рыбы показывается у христіанъ нѣсколько раньше слова 
ІХѲТС, которое также часто начерчено на ихъ памятникахъ, фактъ даю- 
Щ І й  силу второму изъ высказанныхъ предположевій, т. е. что рыба какъ 
іероглифическій знакъ уже имѣла значеніе въ символизмѣ вѣрующихъ до 
составлепія акростиха; послѣдній будучи вполнѣ христіанскаго характе- 
ра, разумѣется, долженъ былъ способствовать распространенію этого 
символа Спасителя. Положительно мы знаемъ только то, что фигура ры- 
бы является съ этимъ слысломъ на христіанскихъ памятникахъ, время 
которыхъ возможно съ точностью опредѣлить, ни какъ не позже послѣд- 
нихъ годовъ І-го столѣтія ’). Въ коицѣ ІІ-го вѣка, Климентъ Александрій- 
скій, перечисляя символическіе знаки христіанъ называетъ также и ры- 
бу. Впослѣдствіи обстоятельство представленія Христа подъ этииъ ви- 
домъі побудило многихъ писатѳлей церкви сравнивать нѣкоторыя свой- 
ства рыбы съ дѣятельностію Спасителя на землѣ. Результаты этихъ 
усилій и мистической игры воображенія, мы тутъ повторять нѳ будемъ, 
такъ какъ это не касается нашего предмета.

Одно изъ самыхъ раннихъ изображеній рыбы при условіяхъ, которыя 
ясао указываютъ, что ею хотѣли напомнить Христа, встрѣчается во фре- 
сяѣ, конца І-го или ІІ-го ст-ія, изъ крипта Lucina 2). Въ ней, какъ

0  Тутъ разумѣется дѣло ндѳтъ не о рыбахъ представленныхъ въ пзвѣстныхъ эіш-
зодахъ жизни Спасптеля, во фрвскахъ и яа барельѳфахъ саркофаговъ, нн объ изо- 
браженіяхъ этого кивотнаго, употрвбленныхъ художнпиамя катакомбъ, яакъ дѳиора- 
тиввыВ иотивъ, въ углахъ потолковъ я въ другихъ второстепенныхъ нѣстахъ, a 
иеилючительно объ отдѣльяой фигурѣ рыбы, являющейся съ чисто сяиволяческой 
цѣлыо, всего чаще на надгробныхъ каиняхъ (сиотри рисунокъ К - 1-й).

3)  Снотрв чаоть яврвую стр. 120 а слѣдуюіція,

читатель можетъ видѣть въ приложенномъ рисункѣ 6-ой ') ,  рыба плы- 
ветъ въ водѣ, неся на спинѣ корзинку, наполненную, судя по ихъ цвѣту 
и формѣ, того рода хлѣбами— mamphula—которыѳ у Сиріянъ и дру- 
гихъ восточныхъ народовъ,но преимущественно у Евреевъ, пекли отдѣль- 
но отъ остальныхъ хлѣбовъ подъ золой и подносили священникамъ. Про- 
странство краснаго цвѣта 2) должно изображать сосудъ, наполненный

Рис. 6.

виномъ, находящійся въ коробѣ: послѣдній сплетенъ ихъ ивы, какъ тѣ 
корзины, употребляемыя Евреями, Греками и Римлянами, при жертвопри- 
ношеніи и въ послѣдствіи христіанами, на братскихъ трапезахъ (agape). 
Въ этомъ сюжетѣ, повторепноыъ два раза на стѣнѣ между двумя loculus, 
все имѣетъ священный характеръ и время фрески, передающей его, 
опредѣляется столько-же стилемъ самой живописи и окружающими её, 
чисто христіанскими памятниками, сколько и исторіей того подземелья, въ 
котороиъ она была открыта. Едвали, потому, можно сомнѣваться, что 
тутъ передъ нашими глазами одна изъ первыхъ попытокъ христіанъ, мо- 
жетъ быть апостольскаго періода, выразить символически идею принесе- 
нія въ жертву Спасителеыъ своей крови и тѣла, для искупленія рода че- 
ловѣческаго.

Особенно въ крестильницахъ часто является рыба и тутъ она вполнѣ 
на своемъ мѣстѣ, такъ какъ обращеніе въ религію Христа совершается 
посредствомъ крещенія водою, элементомъ рыбы.

Въ концѣ илн при заключеніи многихъ эпитафій написано ІХѲТС; 
иногда буквы этого слова поставлены одна подъ другой, въ началѣ каж- 
дой строки надпиои. На одной надгробной плитѣ 3) подъ литерами D. М.

*) Заимствованъ изъ сочонѳнія G. В. de Kossi, Roma Sotterranen C ris tiana  T . I.
2) Въ яриложѳниоиъ рисупкѣ это мѣсто озвачено теинѣе.
3)  Ояа была огярыта въ ватиканскомъ холиѣ въ 1841-аіъ г. н находнтся тв- 

иерь въ Музеѣ Кирхеровоиъ въ Римѣ.



— diis  manibus —раздѣленными вѣнкомъ, вырѣзаны двѣ рыбы по обѣ 
сторопы якоря ислова „ІХѲТС ZW NTUN“  т. е. „рыба живыхъ“ . Па- 
матникъ этотъ, судя по общему его характеру, по формамъ его буквъ, 
сдѣдуетъ отнести къ періоду гоненій. Его символическія фигуры равня- 
ются слѣдующей фразѣ: „Іисусъ Христосъ Сынъ Божій, Спаситель жи- 
выхъ“  т. е. вѣрующихъ. Якорь выражаетъ тутъ надежду на Бога Спа- 
сителя, изображеннаго рыбой, и соедипеніе этихъ двухъ символовъ, не- 
рѣдко являющихся возлѣ эпитафій и на колечныхъ вамняхъ, составля- 
етъ іероглифическій знакъ воскликновеній: SPES IN CHRISTO; SPES 
IN DEO; SPES IN DEO CHRISTO— „надежда на Христа, надежда на Бо- 
га Христа“  тавже очень обыкновенныхъ въ надгробіяхъ. Когда якорь, 
въ подобныхъ примѣрахъ, имѣетъ видъ вреста, то тутъ очевидно, же- 
ланіѳ напомнить искупительную жертву Спасителя.

Особеяно на предметахъ носимыхъ первыми христіанами, в. н. на 
вольцахъ, часто вырѣзана рыба; фигуры ея различной величины изъ 
металловъ, стекла, перламута, слоновой вости и другихъ, болѣе или ые- 
нѣе дорогихъ, матеріаловъ, были отврыты въ значителыюмъ количе- 
ствѣ въ Римѣ, въ катакомбахъ и на поверхиости земли. По отверзстію 
сдѣланному обывновенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ приходится глазъ живот- 
наго, видно,- что первые христіаие носили эти предметы на себѣ, какъ 
впослѣдствіи кресты и вѣроятно получали ихъ въ минуту принятія но- 
вой вѣры. Набожныя восвликновенія написаны иногда на этихъ амуле- 
тахъ, т. н. на небольшой бронзовой рыбѣ начерчеяо слово CWCAIC 
спаси— что соотвѣтствуехъ фразѣ: „Іисусъ Христосъ Сынъ Божій спа- 
си насъ“ . Въ сценѣ изцѣленія параличнаго, въ барельефѣ одного рим- 
сваго саркофага, спинка вровати больнаго имѣетъ форму рыбы, и въ 
этой особенности нетрудно угадать намекъ на Христа, какъ изцѣлителя 
и Спасителя. Слѣдующее символическое изображеніе, въ воторомъ также 
является рыба, вырѣзано на волечномъ камыѣ христіанскаго происхож- 
денія: зиѣй искуситель, держа яблово во рту, представленъ возлѣ Ада- 
ма и Евы, стоящихъ въ униженіи на колѣняхъ. Фигура человѣка, 
упирающагося ногами на рыбу, нагибается передъ ними протягивая къ 
нимъ руки, вакъ бы для того, чтобы поднять ихъ; это можетъ быть 
обѣщаніе искуплеыія Спасителемъ. Возлѣ видны якорь и Ноевъ Ков- 
чегъ, символы надежды и будущаго воскресенія.

Также очень темный символическій сиыслъ представляѳтъ фигура

рыбы, подъ тѣмъ растеніемъ съ семыо висящими плодами '), которое, 
вавъ мы увидииъ ниже, въ сценѣ отдыхаюіцаго Іоны, составляетъ 
вровлю надъ его головой. Подобно пророву, выброшенному чудовищемъ 
послѣ трехъдневнаго пребыванія въ его чревѣ, Спаситель оставался 
три дня въ землѣ передъ воскресеніемъ.

Различнаго рода измѣненія и пополненія дѣлались христіанами, когда 
они словомъ ІХѲГС напоиинали Христа, иногда стсо-yjp т. е. Спаситель, 
писалось влолнѣ, иногда буква С выпускадась или замѣнялась другою, 
т. и. на христіанскомъ волечномъ вамнѣ, неизвѣстнаго происхожденія 2), 
по обѣимъ сторонамъ врестовиднаго яворя, въ томъ мѣстѣ гдѣ обывно- 
венно изображены рыбы, написаны слѣдующія пять греческихъ буввъ 
ІХѲТК. Тутъ нослѣдняя изъ нихъ К  замѣняетъ С, и вѣроятно фразу 
хотѣли овончить не вакъ обывновенно словомъ—awxvjp— Спаситель, 
а Кирюд— владыка, господинъ 3). На золотоыъ обручѣ другаго водь- 
ца 4), по мнѣнію G. В. de Rossi, сворѣе Ш-го, чѣмъ ІѴ-го столѣ- 
хія, 5), бѣлою эмалыо изображепа продолговатая рыбва, ыежду лите- 
рами ХѲ и ТС. Тутъ символъ Спасителя замѣняетъ первую бувву 
ІХѲІС, вѣроятно съ намѣреніемъ еще сильнѣе обозначить мысль, что 
рыба есть Іисусъ, соединивъ вмѣсхѣ фигуру и слово. Иногда въ ІХѲТС 
присоединена бувва N что означаетъ ѵѵ/.а т. е. онъ побѣдилъ.

Съ торжествомъ цервви превращается почти совершенно изображеніе 
Спасителя подъ видомъ рыбы: это былъ сиыволъ врѳменъ гоненій. 
Христіансвіе писатели, первыхъ трёхъ столѣій, в. н. Климентъ Алек- 
сандрійскій, Оригенъ, Тертулліанъ, говорятъ о рыбѣ не отврывая однаво 
ея значеніе, воторое должно было оставаться тайнымъ; напротивъ, пи- 
сатели цервви съ ІѴ-го вѣва объясняютъ сыыслъ этой фиуры. Повторе- 
ніе ея, на христіансвихъ памятникахъ, продолжалось послѣ Константи- 
на, вслѣдствіе привычви, по традиціи, еще лѣтъ полтораста, въ Ри- 
мѣ 6); въ нровинціяхъ нѣскольво долыие. Большая часть надгробій, со

*) Это изображѳніе встрѣчавтся всего одпнъ разъ на облоивѣ стеклянаго со- 
суда съ золотыми фигураыи. (V e tr i o rnati d i figu re  in  oro d i Raffaele Garrucci 
d. b. d G, Roma 1864.)

2)  Онъ былъ пріобрѣтенъ мною въ Константнноподѣ.
8)  По мнѣнію G. В. de Rossi выраікенноиу въ частномъ письаѣ ко ииѣ.
4)  Оно было найдвно въ окрестностяхъ Рима п принадлеяитъ тѳперь графу

Грпгорію Строгонову.
6)  G. В. de Rossi. B u lle ttino  d i A rcheo log ia  cris liana Anno 1873. p. 76— 76.
°) Послѣдній примѣръ изображенія рыбы возлѣ эиитафів съ выставлвинымъ чи- 

сломъ, относитсп къ 400-иу году. Этотъ эппграфпческій ипиятішкъ былъ от-



словоыъ ІХѲГС или рыбой, были открыты въ катакомбахъ, а не на по- 
верхности земли; гробницы впѣ ипогеевъ, устраивались въ Римѣ, пре- 
имуществеыно послѣ торжества церкви. Возлѣ христіанскихъ эпитафій, 
открытыхъ въ Галліи, которыя почти всѣ принадлежатъ къ ІІІ-му и по- 
слѣдующимъ вѣкамъ, этотъ символъ представленъ очень рѣдко. Точно 
также онъ является на глиняныхъ лампахъ, а не на бронзовыхъ; вто- 
рыя, новѣе первыхъ.

Рыбами изображали также христіане и самихъ себя. Іисусъ и Апосто- 
лы въ твореніяхъ отцовъ церкви, иногда сравнены съ рыболовами *); 
поэтому, воображенію послѣдователей новой религіи, принявшіе её, пред- 
ставлялись какъ рыбы, взятыя въ сѣти вѣры. У Климента Алексан- 
дрійскаго и у Тертулліана, христіане названы рыбами— pisces, или дѣть- 
ми рыбы— pisciculi, т. е. дѣтьми Христа, рожденныш въ водѣ кре- 
щенія. „Какъ рыба не можетъ жить внѣ воды“ , сказалъ Тертулліанъ 2), 
„такъ мы, вѣрующіе, не ыожемъ спастись безъ воды крещеніаа. Эта 
мысль очень часто выражена' фигуративно, въ христіанскомъ искусствѣ; 
рыба является возлѣ падгіисей и во фрескахъ катакомбъ или пой- 
манная на удочку рыболовомъ или въ сѣтяхъ; т. н. подлѣ одной эпита- 
фіи вырѣзанъ крестообразный якорь, охъ котораго идетъ удочка, а на 
концѣ ея рыба. Она изображена на другомъ подобномъ-же памятникѣ, 
плывущей къ монограммѣ Христа, какъ символъ вѣрующаго, стремяща- 
гося къ Спасителю. Фигура рыбы, несущая во рту хлѣбъ, раздѣленный 
на поверхности крестомъ— decussatus,— встрѣчающаяся на надгроб- 
ныхъ камняхъ, есть христіанинъ, вкушающій Евхаристію, а двѣ рыбы, 
по обѣ стороны крестовиднаго якоря, вырѣзанныя возлѣ эпитафій, но 
чаще на колечныхъ каыняхъ, означали по всей вѣроятности, супру- 
говъ, указывая, на гробницѣ ихъ мѣсто покоя, а на кольцѣ— всту- 
пленіе въ бракъ, подъ покровительствомъ надежды и вѣры 3). Изобра-

врытъ въ ватавомбѣ SS. Q uarti— е— Q uinti недалѳво отъ «via Latina». G. В. do 
Rossi. Inscrip tiones chr. u rb . Rom. T. I. p. 210.

*) Спаситель, вакъ мы вто увидпмъ дальше, {представденъ, въ христіансноиъ 
всвусствѣ, подъ видоиъ рыбава, но очень рѣдко.

2)  De Baptismo.
*) Иногда вирочомъ, повтореніѳ на томъ-яе ііаиятнииѣ фигуры рыбы, сдѣлан- 

ное для сииметріи съ дѣлію удовлетворить художественный ввусг— что было гдав- 
ной заботой иастеровъ классическаго иіра, даже u въ предѣлахъ строгаго сииво- 
лизиа— иогло означать Снаситѳля; в. п. на надгробной иднтѣ, оппсанной выше,

женіе христіанъ рыбами, не прекращается послѣ торжества цер- 
кви и продолжается почти всѣ средніе вѣка, сохраняя, иногда, впол- 
нѣ катакомбный характеръ; т. н. въ крестильницѣ города Аквилеи 
ІХ-го ст-ія видно распятіе, окруженное виноградной лозой ■), на вѣтвь 
которой, рыба взята какъ на удочку. He всегда одвако, можно считать 
христіанскими памятниками колечные кампи съ фигурами рыбі; языч- 
ники точно также употребляли украшенія подобваго рода: въ Помпеѣ и 
въ Геркулануиѣ, были открыты кольца,съ вырѣзанвыми ва нихъ рыбаыи, 
птицами, съ вѣтками въ клювѣ и т. д. Слѣдовательно, не будучи сое- 
дивена съ другимъ христіанскимъ знакомъ или словомъ ІХѲГС, рыба 
на кольцѣ не можетъ служить доказательствомъ христіапскаго происхо- 
жденія его 2).

На сосудахъ, употребляемыхъ для сохраненія воды, точно также до- 
вольно часто изображали у христіанъ рыбу. Въ этомъ слѣдуетъ видѣть 
не одно продолженіе художественнаго пріёма, очень обыкновеннаго въ 
классическомъ мірѣ, украшать предметъ фигурами напомивавшими его 
назначеніе. Рыба была какъ нельзя болѣе ва своемъ мѣстѣ возлѣ во- 
ды, не только потому что, это ѳя элементъ, но ова также напоминала 
вѣрующему воду крещенія, столько-же неизбѣжную для его спасенія, 
сколько вода необходима для жизни. Очищеніе отъ грѣховъ не ра8ъ срав- 
вено въ святомъ писаніи съ умовеніемъ, а вѣра— съ источникомъ. Подъ 
вліяніемъ этихъ сближеній, фонтаны, находившіеся у христіавъ, передъ 
входомъ въ базилики, посрединѣ a trium , у которыхъ вступающіе въ 
храмъ умывали лицё и руки, были окружены изображеніями, фигурами, 
вадписяни 3) выражавшими эти мысли. Точно также, по повелѣнію 
Константина, общѳственные фонтаны, новой столицы имперіи, основан- 
цой имъ, были украшены подобныиъ-же образомъ.

гдѣ саиая надпись ІХ 0 Г С  ZW N TU JN , ясно указываетъ, что обѣ рыбы явлаются 
снмволомъ Храста.

' )  Сиотрн вышѳ снмволнческое зпаченіѳ ея.
* ) Нѳбплыпая рыбка, изъ горваго иристалла, была отврыта въ Помивѣ въ 

1869 г. (G iornale d e g li scavi d i Porapei, Settembre, Ottobre. 1869. p. 278). 
Вь язычесввхъ гробнвцахъ, находилв иногда рыбы нзъ разлвчныхъ иатеріа- 
ловъ.

8)  Саная обынновенная изъ нвхъ была: іОиой не только своѳ лвцё, яо і  грѣхн».



XVII.

Рыбы, и8ображеішыя въ катакомбахъ и на саркофагахъ, очень часто 
имѣютъ фигуру дельфиновъ. Въ древнемъ мірѣ существовало мнѣніе, 
что дельфины питаютъ къ людямъ дружескія чувства ‘), предостерегая 
плавателей въ минуту опасности, возвѣщая имъ своимъ появленіѳмъ 
приближеніе бури 2), указывая подводные камни и мели, сохраняя тѣ- 
ла потонувшихъ людей, заботясь о ихъ погребеніи, помогая рыбакамъ 
ловить рыбу, заговяя её въ ихъ сѣти и т. д. 3)  Дельфинъ былъ потому 
животнымъ почти священнымъ въ мірѣ классическомъ; ловить и уби- 
вать его считалось величайшимъ варварствомъ. Если въ этомъ повѣ- 
ріи можно видѣть отраженіе религіознаго миѳа, составившагося въ от- 
даленной древности, то самыя свойства дельфина, какъ нельзя лучше 
помогали продолженію его среди Грековъ и Риіилянъ. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, этотъ житель водъ, неопасный для человѣка, тихо и плавно обо- 
рачивающійся на поверхности лазурвыхъ волнъ Средиземнаго моря, 
развдекая однобразяую жизнь плавающихъ, слѣдуя за ними и забавляя 
ихъ своими быстрыми прыжками, представляется воображенію ско- 
рѣѳ существонъ добрыыъ, кроткиыъ, чѣмъ зловреднымъ. Вслѣдствіе это- 
го, въ древнемъ мірѣ, дельфинамъ приписывали многіе благородные 
инстинкты; предполагали въ нихъ, наприиѣръ, чувствительность къ 
музыкѣ. Въ баснословноыъ похожденіи Лессбосскаго поэта Аріона, бро- 
шеннаго въ море съ корабля спутниками и спасеннаго дельфиномъ, ко- 
торый былъ привлеченъ звукаыи его лиры и гармоническимъ пѣніемъ, 
отразилось это повѣрьѳ.

Почти постоянно, когда художники классичѳскаго міра хотѣли на- 
помнить или символически изобраэить морѳ, то избиралифигуру дельфи- 
на. Эхо былъ также одинъ изъ любимыхъ декоративныхъ мотивовъ гре- 
ко-римскаго искусства;мы встрѣчаемъ очень частодельфиновъ, соединен- 
ныхъ съ якоремъили трезубцемъ на саркофагахъизъ мрамора и обожжен-

>) 06ъ этомъ говоритъ дажѳ и Плиній.
5)  Итальянскіе рыбаки до сихъ поръ того внѣнія что дельфпны повазываяоь 

ва поверхностп иоря являются вѣстниваии непогоды.
8)  Stephani. Compte-rendu de la commission Іт р ё г іа іе  arlidologique pour I ’an- 

n<Se 1864 Si. P^tersbourg 1865.

ной глины, bo  фрескахъ, на колечныхъ камняхъ и  другихъ памятникахъ. 
Дѳльфина прѳдставляли также нерѣдко съ сидящимъ на немъ иальчикомъ 
или амуромъ, возлѣ богини Венеры, и отдѣльно, к. н. на греческихъ ва- 
захъ и монетахъ. Подобнаго рода сюжеты, являются въ искусствѣ Гре- 
ковъ, послѣ Алексаера Ведикаго и переходятъ къРиилянамъ. Формы дель- 
фина особенно хорошо передаются пластикой; всѣмъ извѣстна античвая 
ыраморная схатуя ■) ыальчика обнявшагося съ дельфиномъ, равно какъ и 
небольшой изящный бронзовый канделабръ 2), открытый въ Помпеѣ и 
состоящій изъ граціознаго соединенія маленькаго амура, сидящаго вер- 
хомъ на дельфинѣ, который держитъ во рту полипа, поднимая туло- 
вищѳ и упираясь головою на раковину. Во фрескахъ, сохранившихся 
въ Помпѳѣ, дельфины неизбѣжно являюхся во всѣхъ многочисленныхъ 
сценахъ, происходящихъ на морѣ 8).

Желая представить Христа подъ фигурой рыбы, вѣрующіѳ очень час- 
то давали ей форму дельфина; отчасти, вѣроятно потому что это живот- 
ное, въ мірѣ греко-римскомъ, считалось другомъ человѣка, но также и 
повторяя, по привычкѣ, изображеніе, очень любииоѳ людьми классичес- 
каго образованія и обыкновениое въ ихъ искусствѣ. Въ первыхъ при- 
мѣрахъ появленія сиыволической рыбы нѳ видно одяако намѣренія пред- 
ставить дельфина, и тодько въ концѣ ІІ-го столѣтія, послѣдній начи- 
наетъ показываться, при условіяхъ позволяющихъ вринять его за іеро- 
глифъ Сына Божьяго. Поэтому, въ изображеніи вѣрующими Христа подъ 
видомъ рыбы, слѣдуетъ скорѣе видѣть отражевіе миѳовъ религій Восто- 
ка, гдѣ рыба, какъ мы сказали выше, избавляетъ смертнаго отъ гибе- 
ли, а не заимствованіе у шіра классическаго, въ котороиъ дѳльфинъ 
играетъ роль покровителя людей, такъ какъ послѣдній является въ 
христіанскомъ символизмѣ позже рыбы.

Подъ фигурой дельфина является Спаситель среди группы сииволовъ, 
украшающихъ замѣчательную бронзовун» христіансвую лампу ІѴ-го 
ст-ія открытую ведавно около Рииа, въ Porto. Она имѣетъ форму лод- 
ки—что какъ мы видѣли есть цервовь — высокую корму ея вѣнчаетъ 
монограмматическій крестъ, на вершинѣ котораго сидитъ годубь— эм- 
блема ыира. Нижняя оконечность этого орудія искупленія, вонзается въ

])  Она находится твпѳрь въ нузвѣ города Неаиоля.
2)  Таиъ-же.
а)  H c lb ig . Untersuchungen uber die campanische Wandmalerei. Leipzig 1873.



годову грифа, держащаго въ клювѣ яблоко (древа познанія добра и зла) 
и изображающаго змѣя искусителя. На носу лодни виденъ дельфинъ, 
символъ Христа, несущій во рту хлѣбъ *) (Евхаристію). Тутъ, безъ со- 
мнѣнія, представлено, вполнѣ іероглифически, грѣхопаденіе нашихъ 
прародителей, искупленіе Спасителемъ и торжество его надъ демономъ. 
Намѣреніе придать христіансвій смыслъ дельфину, проявляется>ъ сдѣ- 
дующемъ изображеніи на агатѣ, украшавшемъ золотое кольцо, открытое 
въ послѣднее время въ гробницѣ Адемара, епископа Ангулемскаго, умер- 
шаго въ 1101-мъ году. На этомъ рѣзномъ камнѣ, не безъ артистичес- 
каго вкуса и очень живо, представленъ дельфинъ обвивающійся вокругъ 
копья трезубца, держа во рту предмѳтъ трудно опредѣляемый, по всей 
вѣроятности полипа, соединеніе повторяющееся и въ другихъ произве- 
деніяхъ классическаго искусства. По ынѣнію G. В. de Rossi, означен- 
ный памятникъ приваддежитъ въ послѣднему періоду цвѣтущаго состоя- 
вія римскаго художества, т. е. ко времени Антониновъ. Нѣтъ ничего 
страннаго въ хомъ, что подобное кольцо носилъ на пальцѣ епископъ Ан- 
гулемскій, такъ какъ въ средніе вѣка очень любили уврашать антич- 
ныни камеями и рѣзішіш каннями —  не взирая на даиѳологичѳс- 
кіѳ сюжеты, представленные на нихъ —  дароносицы, переплеты цер- 
ковныхъ книгъ, ковчеги, въ которыхъ хранили мощи и другіе вред- 
меты, употребляемые при богослуженіи. Христіанскій знакъ, отмѣчаю- 
щій это кольцо, состоитъ въ томъ, что возлѣ дельфина вырѣзана, не 
столь искусною рукою, небольшая рыбка, плывущая по одному съ 
нимъ направленію. Фигура эта не встрѣчается у язычниковъ въ другихъ 
многочисленныхъ примѣрахъ изображенія дельфина, обвивающагося 
кругомъ якоря, весла или древка трезубца, мотивъ орнаментаціи, очеяь 
любимый Греками и Римлянами. Притомъ рыба эта, являясь тутъ, про- 
тиворѣчитъ художественнышъ пріемамъ классическаго искусства, въ ко- 
торомъ, произведенія подобнаго рода, имѣютъ постоянно извѣстную 
полноту и оконченность, такъ что одна фигура пополняетъ другую и 
всѣ части сочиненія артистически вяжутся между собою, дѣлаясь взаим- 
но необходимыми. Такой связи ыы не видимъ между дельфиномъ съ его 
трезубцемъ и рыбой, присоединенной къ нему; не безъ основанія иожно 
потому предположить, что она была прибавлена впослѣдствіи, какъ

*) Дѳльфипы съ хлѣбанв во рту вырѣваны иногда яа плнтахъ во«лѣ впн- 
тафій.

указываетъ самое положеніе ея, и вѣроятно новообращѳнвымъ, желав- 
шимъ освятить предметъ, уже принадлежавшій ему, знакомъ новой вѣ- 
ры и пополнить изображеніе, имѣвшее значеніѳ въ христіанскомъ 
символизмѣ, представленіемъ себя подъ фигурой рыбы возлѣ дельфина, 
воскрешавшаго Спасителя въ его памяти.

Такъ какъ якорь и трезубецъ напоминаютъ нѣсколько крестъ, и 
были у первыхъ христіанъ скрытыми знаками его, находясь иногда въ 
такихъ мѣсхахъ гдѣ обыкновенно ставили монограмму Христа, то символъ 
Спасителя, рыба, обвивающаяся кругомъ одного изъ вихъ, на таин- 
ственномъ языкѣ вѣрующихъ, означала распятаго Сына Божьяго. Слово 
ІХѲТС, написанное па рѣзномъ волечномъ камнѣ >) возлѣ дельфина, 
сялетеннаго съ якоремъ, ясно указываетъ значеніѳ этой фигуры. Она 
всего чаще попадается на кольцахъ, фактъ объясняющійся тѣмъ, что 
христіане, яредставляя символически догматы своей религіи на вредме- 
тахъ, постоянно находившихся передъ глазаыи непосвященныхъ, должны 
были выбирать сюжеты обыкновенные въ классическомъ художествѣ, не 
возбуждавшіе вниманія язычниковъ. Но опредѣлить время этихъ памятви- 
ковъ, равно какъ и христіанское происхожденіе ихъ, если они ве были от- 
крыхы въ гробницахъ вѣрующихъ, довольно трудно. Надо однако заиѣ- 
хить, что стиль рѣзьбы фигуръ, являющихся на нихъ, почти всегда указы- 
ваетъ на хорошую эпоху классическаго искусства. Сюжеты подобнаго ро- 
да, встрѣчаются также и въ катакомбахъ; т. н. въ кладбищѣ Каллиста, 
во фрескѣ конца ІІ-го или начала ІІІ-го ст-ія среди символическихъ 
сценъ, вредставленъ дельфинъ 2) обвивающійся вокругъ кояья тре- 
зубца —  какъ читатель можетъ видѣхь въ приложенномъ рисункѣ 
№ 7-ой 8). Соединеніе якоря съ дельфиномъ ыогло по ынѣнію нѣкото- 
рыхъ археологовъ, напоминать также вѣрующаго обнимающаго крестъ. 
Очинь легко можетъ быть, что эта фигура употреблялась, въ томъ и 
въ другомъ смысдѣ, въ первый веріодъ распространенія христіансхва, 
когда значеніе сиыволическихъ изображеній не успѣло установиться и 
окончательно опредѣлихься, когда каждый вѣрующій могъ придавать 
имъ смыслъ, соотвѣтствующій направленію его религіозныхъ чувствъ и

>) Онъ находнтся тенерь въ Кирхѳровомъ музвѣ въ Рииѣ. 
а)  ІІа такоиъ нѣстѣ п прп такой обстановкѣ, что его неіьзя принять едансі- 

венно украшеніѳиъ.
Заииствована нзъ сочинепіа G. В. de Rossi. Roma Sotterranea cristiana



стремленій. То-жѳ саыое можно сказать и про другіе христіанскіе синво- 
лы; при своемъ появленіи, они разумѣется не выражали такъ положи- 
тельно и опредѣленно идеи, сдѣлавшіяся сущностію ихъ впослѣдствіи.

Дельфинъ является, иногда, при условіяхъ, не допускающихъ пред- 
положенія, что имъ хотѣли напомнить Спасителя, т. н. возлѣ нѣкото- 
рыхъ ѳпитафій вырѣзана монограмма Христа, междудвумя плывущими въ

Рпс. 7.

ней дельфинами; это конечно праведные стремящіеся къ Спасителю. Так- 
же вѣрующіе и вѣроятно супруги, погребенные въодной гробницѣ, пред- 
ставдены подъ видомъ дельфиновъ, каждый возлѣ якоря на обѣихъ оконе- 
чностяхъ длинной плиты находивпіейся у отверстія loculus. Въ барельо- 
фахъ языческихъ оаркофаговъ, изображены, иногда отдѣльно или вмѣс- 
тѣ съ различными морскими орудіями, илывущіе дельфины, что какъ 
извѣстно, было въ древнемъ ыірѣ символомъ переселенія душъ умершихъ 
на счастливые острова. Рыба у Римлянъ, была эмблемой благополуч- 
наго плаванія и, являясь на ихъ гробницахъ, могла означать счастливо 
оконченный путь жизни. На этомъ-же основаніи, вѣроятно, слово 
ІХѲГС, т. е. рыба, вырѣзано на драгоцѣнноыъ камнѣ ])  возлѣ фигуры 
Меркурія, провожатаго душъ умершихъ. Дельфины, плывущіе въ запус- 
ки, встрѣчаются на христіанскихъ саркофагахъ, т. н. въ барельефѣ мра- 
морной гробницы, какъ видно по ея надписи 353-го г. 2)  вырублены 
восемь плывущихъ дельфиновъ. По мнѣнію G. В. de Rossi, памятникъ 
этотъ вышелъ изъ мастерской языческаго скульптора и былъ пріобрѣ-

») A llgem eine Encyclopadie der Wissenschaften und Kiinste J. S. Ersch, und 
J. G. Gruber T. 84.

J \» * \ l8  B ^  R0SS' InsCriptiones chr- urb- Bom' sePl - saec- antiq . T. I .

тенъ христіаниномъ. Въ подобныхъ случаяхъ, вѣрующіе выбирали гроб- 
ницы съ фигурами на сколько возможно менѣе явыческаго харак- 
тѳра *).

Продолженіе убѣжденія, существовавшаго въ античномъ мірѣ, что 
дельфинъ питаетъ дружескія чувства къ людямъ, проявляется, у хри- 
стіанъ, въ изображеиіи, рядомъ съ катакомбной эпитафіей, этого живот- 
наго, возлѣ фигуры сердца и голубя съ оливковой вѣткой; а слѣды по- 
вѣрья, будто бы дельфины заботятся о погребеніи потонувшихъ, замѣт- 
ны въ томъ, что разсказываютъ о смерти мученика Луціана, тѣло ко- 
тораго, брошенное въ море, было вынесено на берегъ дельфиномъ для 
прѳдаыія землѣ.

Археологъ восемнадцатаго столѣтія, Boldetti, нашелъ въ одной хри- 
стіанской гробницѣ подземнаго Рима, небольшую заострённую у одной 
оконечности палочку, вѣроятно stilus, т. е. инструментъ, употребляе- 
ыый у древнихъ для писанія. Ручка его, въ этомъ примѣрѣ, имѣетъ 
фигуру дельфина, послѣдній былъ у Римлянъ также и эмблемой скорости 
въ слѣдствіе способности его плыть необыкновенно быстро. Вѣроятно 
stilus этотъ принадлежалъ notarius, т. е. одному изъ стенографовъ 
или копіистовъ Рима античнаго, писавшихъ особенными сокращенными 
знаками. У христіанъ обязанность ихъ была записывахь подробности до- 
проса и смерти мучениковъ. Присутствуя при судѣ и казни ихъ, они 
съ болыпою точностію и почти всегда тайно, отмѣчали все происходив- 
шее при этоыъ, в. н. вопросы дѣлаемые вѣрующимъ,отвѣты и послѣд- 
нія слова ихъ. Краткое жизнеописаніе присоединялось обыкновенно къ 
разсказу мученичества. Во время гоненія Діоклеціана, при истребленіи 
христіанскихъ архивовъ Рима погибла большая часть этихъ докумен- 
товъ, называемыхъ дѣяніями мучениковъ; ыемногіе дошлн до насъ, но 
ве всѣ заслуживаюхъ полнаго довѣрія, такъ какъ нѣкоторыѳ изъ нихъ 
составлены послѣ торжества церкви, даже въ средніе вѣка.

* ) Встрѣчаются в другіе саркофагн иодобнаго рода, о коюрыхъ иы будеиъ го- 
ворить въ 3-й части этого сочинѳвія, въ отдѣлѣ христіансваго искусства.



XVIII.

Фигура рыбы у первыхъ христіанъ, какъ мы уже видѣли, была іерогли- 
фоиъ Спасителя, она похому сдѣлалась также и символомъ Евхаристіи, 
т. е. св-го причастія; питаться ею значило принимать участіе въ этомъ 
таинствѣ. У писателей церкви и въ эпиграфическихъ памятникахъ, Ев- 
харистія не разъ въ переносномъ смыслѣ, названа рыбой.— Въ греческой 
эпитафіи конца ІІ-го  ст-ія, сочиненной для собственной гробницы АЬег- 
cius,— который былъ, по всей вѣроятности, епископъ города Іераполиса 
во Фригіи— онъ, называя себя ученикомъ пастыря святаго, говоритъ о бо- 
жественной рыбѣ, придавая ей евхаристическое значеніе. Въ другой ■) 
также греческой надписи ІІІ-го  вѣка 2),христіанинъ, по иыени Pectorius 
на могилѣ своихъ родителей,приглашаетъ,въ мистическихъ выраженіяхъ, 
вкусить, съ чистотою сердца, рыбу. Начальныя буквы первыхъ пяти 
стиховъ этого замѣчательнаго памятника, составляютъ акростихъ ІХѲГС 
и слово это повторено нѣсколько разъ въ его текстѣ. Святой Августинъ 
говоритъ 8) о рыбѣ въ такомъ смыслѣ, что рѣчь его не была бы поня- 
та христіанами Африви, если бы ыежду нимя не существовало обыкно- 
венія означать, дары Евхаристіи, этимъ таинственнымъ словомъ. Слѣ- 
довательно нельзя сомнѣваться въ томъ, что рыба представленная въ 
катакомбахъ, при извѣстныхъ условіяхъ, в. н. въ блюдѣ, отдѣльно или 
вмѣстѣ съ хлѣбами, на столѣ, кругомъ котораго сидятъ вѣрующіе, яв- 
ляется символомъ Евхаристіи.

Сколько до сихъ поръ извѣстно, самая ранняя сцена подобнаго рода 
написана на стѣнѣ, въ катакоибѣ Домитиллы. Фреска эта 4), къ нес-

' )  M artigny. Des Symboles dans I* a n tiq u ity  сЬгёііеппе. Macon. 1856.
s)  Она была открыта въ 1839-мъ г. около города Autun, рпмсиаго Augustodu- 

num, во Франціи, дѳпартаментъ Соны— в— Луары.
3)  De Confessione t. X I I I .  23.
<) Мѣсто гдѣ она находотся было описапо въ нервой частн (см. часть І-ая стр.

139 и слѣд-я). Новѣйшія открытія, пропзведенныя G. В. de Rossi, послѣ издавія
І  оН части этого сочпненія, въ ватакомбѣ Домитпллы, B u lle ttino  d i archeologia cris-
tiana ann. 1874— 1875), нодтвердплп ужѳ высказанпоѳ, рвмскпмъ архѳологомъ, пред-
положеніо—-основанное иа предшествовавшихъ розысканіяхъ— что въ подзвиноыъ 
кладбвщѣ этомі, должны находиться гробницы христіанъ, ирннадлѳжявшпхъ къ импв- 
раторской фампліи Фдавіевъ. Но далево отъ богатаго шіогея, (см. часть І-ая отр.

частію сильно попорченная, очень напоминаетъ своимъ стилеиъ образ- 
чики живописи пѳрваго вѣка имперіи, дошедшіе до насъ отъ Римлянъ и 
современные имъ, что подтверждается во первыхъ: другими окружаю- 
щими её памятниками, имѣющиии также характеръ первоначальныхъ 
произведеній христіанскаго искусства, а во вторыхъ: исторіей того ипогея 
гдѣ она была открыта, и образованіе котораго слѣдуетъ отнести къ пер- 
вымъ годамъ распространенія новой религіи въ Римѣ. Вотъ что изобра- 
жаетъ она, двѣ особы, какъ кажется мужскаго пола, хорошо задрапиро-

142), въ воторомъ навіли стѣнную живопнсь вонца І-го  или начала ІІ-го  ст-ія и 
обломки дорогихъ сарвофаговъ, явялпсь на свѣтъ разваливы базплиии послѣднихъ 
годовъ ІѴ -го  ст-ія, постровнной, вакъ это ѵостоянно дѣлалось въ вѣка, слѣдовав- 
віів за торжѳствоиъ церквп, надъ иогялаии особѳнно уважаѳмыхъ святыхъ. Въ 
этомъ вримѣрѣ цѳрковь была воздвигнута чадъ мѣстоиъ потребѳвія иучеявковъ 
Нѳрвя и Ахиллѳя, служителей (cu b icu la rii)  плѳмяняицы Тита Флавія Клеменса; 
тутъ-же, по близости должна находпться гробпнца Аурѳліи Петроннллы, родствеи- 
нвцы фампліи Флввіѳвъ. Предиоложѳніе основанноѳ па тоиъ, что въ плоской ни- 
шѣ богатаго arcosolium, отврытаго подъ абсвдой базилини, црѳдставлвва во фрѳ- 
скѣ сѳредвны ІѴ-го ст-ія Петронилла, ведущая въ рай хрпстіанву по именн Ве- 
нвранда (Veneranda); (опвсаніѳ этой сцѳвы будетъ сдѣлано ниже въ отдѣлѣ Огап- 
te  си. гл. Х ІХ -ую ). Послѣдняя отдавъ сѳбя подъ повроввтѳльство Петронвллы, 
вакъ впдно изъ сюжвта этой жнвописв, должна была, разумѣется, устроить себѣ 
гробнвцу недалвво отъ иѣста покоя означѳнной святой,согласяо обыкновенію хрн- 
стіавъ того времѳни— выяапывать могилы какъ иожяо ближе къ иощаиъ мучѳни- 
яовъ, чтобы пользоваться защитой ихъ. Подъ алтарѳиъ базвлнкв, стоявшѳй надъ 
ипогѳемъ Домитвллы, нашлн гробввцы Нерея и Ахвллея, вакъ указываетъ объя- 
сввтѳльвая надпвеь' въ ствхахъ, сдѣланная папой Дамазоиъ, въ честь этвхъ ге- 
роевъ вѣры. Тѣла ихъ, разумѣѳтся, не находятся болѣе въ катакоыбахъ; оян бы- 
лв унесевы, равво какъ и моіди другихъ мучениковъ, въ звоху оставленія подзеи- 
ныхъ владбищъ, вогда святывв яхъ не иогли болѣе оставаться на своеиъ перво- 
начальноиъ мѣстѣ, иѳ подвѳргаясь освверневію варваровь, опустошавшвхъ оврѳ- 
стности Рииа. На одной взъ бѣлыхъ нранорвыхъ волоннъ, поддерживавшвхъ ввболь- 
шой начѣсъ влн балдахинъ, надъ престолоиъ, видѳнъ барельефъ очевь грубой ра- 
боты, яонца ІѴ -го  или начала У -го  ст-ія, взображающій христіаяина въ длннной 
туникѣ, прввязаяяаго, соедвненнынп на спвнѣ рукаии, въ кресту, юнчающвиуся 
фвгурой вѣнва; вовнъ въ короткой туникѣ и хламидѣ, поднвмаетъ небольшой иечъ, 
сворѣе родъ ножа, наиѣрвваясь поразить иученвка;'иия Acilleus (виѣсто Achilleus) 
вырѣзанвое надъ этой сцѳной, объясяяетъ ея зяаченіѳ. По осколкаиь другой мра- 
иорной иолонны, иожно заключить, что её такжв уврашалъ барвльефъ, вѣроятно 
ирѳдставлявшій мученяческую смерть Нѳрея. He далеко отъ этихъ всторическвхъ 
гробвнцъ G. В. de Rossi прочелъ на плвтѣ loculus слѣдующія пмвяа, написанныя 
во гречвски очень красивымв буквами, шрвфтоиъ І І- го  ст-ія: «Flavius Sabinus> и 
сестры его «Titiana». Тутъ, согласио рпмскому археологу, были похоронены по- 
томкв, во второиъ поколеніи, старшаго брата ииператора Веспасіана— Тв іа  Фла- 
в ія Сабвна.



ванныя, сидятъ на красивомъ ложѣ; одна изъ нихъ, съ оживлѳннымъ 
лицомъ, обращается къ другой, какъ бы разговаривая; передъ ними 
стоитъ столъ изящной формы на трёхъ ногахъ— tripodes— употребля- 
емый у древнихъ Римлянъ для постановки блюдъ во время обѣда; на 
нёиъ лежитъ рыба, окружениая тремя небольшими хлѣбами. Третья 
фигура, также мужчина, вѣроятно служитель, несетъ что-то къ столу, 
но нельзя опредѣлить какой именно предиетъ, потому что въ этомъ мѣ- 
стѣ штукатурка отвалилась. Вся сцена напоминаетъ погребальные бан- 
кеты !) являющіеся иногда на могильныхъ памятникахъ Грековъ и Рим- 
лянъ, на столбахъ (steles funeraires) и на вазахъ. Въ ней мало услов- 
наго, но замѣтна попытка и иыпровизація; едвали можно сомнѣваться 
въ томъ, что это одно изъ первыхъ произведеній христіанскаго искус- 
ства; но что хотѣли представить имъ? вебесное-ли пиршество съ дѣ- 
лію выразить надежду, что погребенные тутъ находятся въ вѣчномъ 
блаженствѣ, или семейную трапезу, въ которой умершіе являются пи- 
рующими вмѣстѣ съ живыми, среди зеиной обстановки, въ кругу сво- 
ихъ родныхъ, сюжетъ, встрѣчающійся иногда въ ипогеяхъ и на погре- 
бальныхъ монументахъ древнихъ Римлянъ, и перенятый въ этомъ случаѣ 
христіанами. Послѣднее предположеніе вѣроятнѣе, потому что банкеты 
праведныхъ изображены совершенно инымъ образомъ въ катакомбахъ. 
Какъ бы то ни было, нельзя отвергать евхаристическаго характера всей 
картины, выраженнаго рыбой и хлѣбами, и если это погребальная трапе- 
за христіанъ апостольскихъ временъ, то одушевлениая идеяии означен- 
наго таинства 2).

Другой, дошедщій до насъ, примѣръ изображенія Евхаристіи подъ 
фигурой рыбы, въ которомъ проявляется уже гораздо больше установ- 
леннаго и догматическаго, чѣмъ' въ сценѣ описанной выше, мы нахо- 
димъ во фрескѣ конца ІІ-го или начала ІІІ-го  ст-ія изъ катакомбы Кал- 
листа. Тутъ, какъ читатель можетъ видѣть въ приложениомъ рисуекѣ

8-й 3), представленъ треножникъ, на немъ рыба въ блюдѣ и хлѣбъ, 
раздѣленный на поверхности перекрещивающимися линіями— decus-

>) Они иредставлялв соединеніе съ уморшвмъ его рпдственнаковъ и друзой въ 
• блажеяствѣ будущѳй жвзяв, иногда прощальныя цпршества отбывшену пли банкв- 

ты у гробявцы въ днп ѳго смертв.
a)  Becker. D ie  Darstelluug Jesu C hris ti unter dem B ilde  des Fisches. Breslau 

1866.
3)  Заинстованъ изъ сочнненія M arligny: Dictionnaire des A n t iq u e s  chrdtiennes.

satus >),— вѣроятно, съ цѣлію напомнить крестъ. Мужчина стоящій 
возлѣ треиожника, дѣлаетъ движеліе, протягивая руку надъ предмѳтами, 
находящимися на столѣ, правая сторона его обнажена, онъ одѣтъ въ 
длинный ,,pallium“ , 2)  который какъ извѣстно, былъ обывновенной 
одеждой христіанъ 3), и преимуществеыно аскетовъ, т. е. вѣрующихъ,

Рис. 8.

отличавшихся особенно воздержной жизнью, строго слѣдовавшихъ пра- 
виламъ Евангелія, которыхъ можно считать предшественникаыи мона- 
ховъ. Одинъ изъ нихъ, по всей вѣроятности, изображенъ тутъ. Съ дру-

! )  Такъ назывался у Ряидянъ хлѣб і, раздѣленный на поверхности буквою X, 
для удобнаго ирелоиленія его на четыре части.

а)  Pallium  і|латюѵ— гоматій, уарос— фаросъ, націоналыіая одежда Грековъ, какъ 
тога Римлянъ, былъ родъ длинпаго, квадратнаго плаща, виѣвшій, нногда, форму 
продолговатаго четыреугольннка, обыкновенно изъ бѣлой шерстяяой матѳріи, но- 
сиыый очень различяыиъ образомъ, смотря во состоянію тоииературы u ввусу 
иаждаго. Всего чаще его укрѣиляли у шеи или на одномъ изъ цдечъѵ;родомъ пря- 
жвц—fibu la , и падѣвалп сверхъ туникв, но яногда ирямо на тѣло. О.въ составлялъ 
одежду фвлософовъ, людѳй серьозныхъ, стеленныхъ, ворядочныхъ. Pallium  длониыВ, 
темяаго цвѣта— pallium  philosophicum—носвли такжв въ Рвмѣ философы, яе 
укрѣпляя его пряжкой, а набрасывая ііногда такииъ образоиъ, что ^иравоѳ влочо 
в рука былв обнажвны, какъ въ прпложеяноиъ рвсу.нкѣ №  8-й. Цвникв, во боль- 
шей частв, ыало всвренніѳ въ свопхъ убѣжденіяхъ в, какъ нзвѣство, очень вс- 
повулярные во всѣхъ слояхъ обвіества, носвлв ирямо па тѣлѣ валліумъ темвый, 
часто дырявый, который иотому сдѣлался вывѣской лицеиѣрія в наглоств. Вооб- 
ще, иожво сказать, что палліуиъ былъ въ большоиъ уиотрсблевів въ Рянѣ. осо- 
беино во времена вмверіп.

3)  Тертулліавъ въ своемъ сочвневів: «De РаІІіо» совѣтуетъ вѣрующвиъ пояры- 
ваться, подобно ену, этвмъ влащемъ фялософовъ. Хрвстосъ в Аяостолы, ва па-
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гой стороны, женщина, въ иоложеиіи моляіцейся, иодымаетъ руки къ 
Рвс- 9- ііебу. 0 фигурахъ Orante,

мы будемъ говорить въ слѣ- 
дующей главѣ; тутъ она 
изображаетъ христіанскую 
общину, т. ѳ. церковь. Раз- 
сиатривая эту стѣнопись, 
нельзя не прійти къ заклю- 
ченію, что художникъ хо- 
тѣлъ представить освященіѳ 
даровъ, подъ фигурой рыбы 
и хлѣбовъ.

Двѣ другія фрески, от- 
крытыя иедалеко отъ опи- 
санной выше, которыя слѣ- 
дуетъ отнести къ тому-жѳ 
времени, снова передаютъ, 
символически,1 таинство Ев- 
харистіи. Въ первой изъ 
нихъ, какъ читатель можетъ 
видѣть въ приложенномъ 
рисункѣ Лг 9-ый >), рыба 
и два хлѣба, послѣдніе так- 
же раздѣленпые крестомъ, 
лежатъ на трѳножникѣ; по 
сторонамъ его стоятъ семь 
круглыхъ и высокихъ кор- 
зинъ, наыолненныхъ куска- 

ми хлѣба. Во второй, какъ читатель видитъ въ приложенномъ рисункѣ 
Л? 10 2) семь вѣрующихъ помѣщены у стола, облакачиваясь, по антич- 
ному, правымъ локтемъ на подушку; одни изъ нихъ сидятъ задумчиво

мятнвкахъ иервоначальнаго христіаііскаго псвусства, постоянно иродставлены въ 
налліумъ. Онъ вышвлъ окончатеіьно изъ употребленія, у христіанъ, въ ѴІ-иъ 
столѣтіи, яогда лрежнія, дляяныя одѣяиія рпискіа были замѣнѳны иороткиыъ плать- 
емъ народовъ, наводнввяіохъ заиадную инпѳрію.

')  Занмствованъ нзъ сочинѳнія G. В. do Rossi; Roma Sotterranea cristiana T. I I .
3)  Заимствованъ нзъ сочииенія (i. B. de Rossi. Roma Sotterranea cristiana T. II.

1) Фигуры рыбы отдѣлыю іілн вмѣотѣ съ хлѣбами, встрѣчаются п въ сденахъ 
иогробальныхъ пиршествъ на язычесвихъ- ионументахг, особѳнно въ барельѳфахъ 
саркофаговъ, но не часто и довольно поздно, т. е. въ Ш -нъ  ст-ію ,' тавъ что въ 
этоыъ мояшо ввдѣть хрястіапское вліяніе.

2)  Евапгѳдіс отъ Марка гл. V I. 43. гл. V I I I .  8.
3)  Евангеліе отъ Іоанна гл. XXI.
4)  Картшіа Тайной Вечврн ветрѣчаѳтся всего одинъ разъ въ катакомбахъ; это
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какъ бы въ ожиданіи чего либо, другіе протягиваютъ руку къ двумъ стоя- 
щииъпередънимиблюдамъ, Pllc- 10-
каждое съ рыбой на пер- 
вомъ планѣ являются кор- 
зины иаполненныя кусками 
хлѣба. Вти послѣднія, въ 
томъ и въ другомъ примѣрѣ 
пополняютъ смыслъ сюже- 
та, напоминая чудо умноже- 
нія хлѣбовъ 2), которое, 
какъ мы увидимъ далыпе, 
было у первыхъ христіанъ 
также символомъ Евхари- 
стіи. Число этихъ коробовъ, 
неизбѣжно являюіцихся при 
представленіи банкетовъ по- 
добнаго характера мѣняет- 
ся;иногда ихъ семь или двѣ- 
надцать, согласно тексту 
Евангелія, ипогда восемь, 
какъ въ вышеприведенномъ 
примѣрѣ. Пѳчти постоянно 
только семь христіанъ при- 
нимаютъ участіе въ евха- 
ристическихъ трапезахъ. Въ 
этомъ иожно видѣть намекъ 
на пищу данную Іисусомъ 3) 
семи ученикамъ своимъ, на 
берегу Тиверіадскаго моря, 
состоявшую изъ рыбы и 
хлѣба 4).



Послѣ торжества церкви, рыба не является болѣе символомт. Евха- 
ристіи, и надо замѣтить, что на христіанскихъ памятникахъ, внѣ Рима, 
рѣдко встрѣчаешь фигуру рыбы при такихъ условіяхъ, что её можно 
принять за скрытый знакъ этого таипства.

He столь положительно слѣдуетъ утверждать, что ведро-mulctra, 
употребляемое пастухами античнаго міра для скопленія молока, которое 
представлено, иногда, въ рукахъ добраго пастыря, было также у пер- 
выхъ христіанъ символомъ Евхаристіи, хотя это можпо предположить, 
основываясь ыа появленіи подобнаго сосуда, отдѣльно и въ особенной 
обстановкѣ; к. н. окруженное нимбомъ, на спинѣ божественнаго Агнца, 
стоящаго съ пальмовой вѣткой, изображеніе, повторенное четыре раза 
въ углахъ потолка одного изъ кубикулей катакомбы св-ыхъ Петра и 
Марчеллина ])  и представляющее нѣкоторое сродство съ другой симво- 
лической фигурой Евхаристіи, болѣе опредѣленнаго характера, ииенно, 
рыбой, несущей корзину съ хлѣбомъ и виномъ, о которой мы уже гово- 
рили 2). M u lc tra— является на полустолбѣ, съ прислоненнымъ къ не- 
му пастушескимъ посохомъ, между овцой на право и бараномъ на лѣво, 
во фрескѣ конца І-го или начала 1І-го ст-ія крипта Lucina. Въ стѣно- 
писи, очень ранняго времени, катакомбы Домитиллы, этотъ сосудъ изо- 
браженъ навѣшеннымъ на пастушескій посохъ. Очень вѣроятно, что въ 
послѣднихъ двухъ примѣрахъ аттрибутами божественнаго пастыря ско- 
рѣе хотѣли напомнить его самаго, чѣмъ Евхаристію. Это таинство хри- 
стіане выражали различными символическими фигурами, не только съ 
цѣлію скрыть настоящее значеніе его отъ язычниковъ, но и отъ ново- 
обращенныхъ. Подобно послѣдователямъ восточныхъ вѣрованій, распрос- 
траиившихся одновременно съ ученіемъ Спасителя, въ Римѣ, христіане 
не открывали разомъ догматовъ своей религіи, принявшиыъ её; надо 
было извѣстнаго рода приготовленія, для окончательиаго посвященія. 
Оно не покупалось тѣлесиыми испытаніями, иногда чрезвычайыо мучи- 
тельными, которыя должны были переносить поклонники многихъ боговъ

стѣноиись изъ владбища Каллиста, находящаяея твперь въ Латсрансвомъ Музвѣ въ 
Римѣ. Хрвотосъ сидвтъ виѣстѣ съ двѣнадцатью апостолами у стола, на воторомъ 
не видно ликакпхъ яствъ; въ лѣвой рукѣ онъ держвтъ пергамонтный сввтокъ a 
правой касается руви Св-го Патра. Фрвска эта ирвііадлежатъ, вѣроятпо, въ ІѴ-иу 
ст-ію , но была рѳставрврована въ болѣе позднія времена.

’ )  Оно является такжв въ сводѣ комнаты ватавомбы Присвиллы.
3)  Сиотри рвсунокъ №  6-й.

восточныхъ народовъ, к. н. Митры, но достигалось постепенно, что бы- 
ло необходиыо, такъ какъ разоблаченіе вдругъ, всѣхъ -тайнъ ученія 
Бога-человѣка, людямъ, неприготовленнымъ ионимать ихъ, могло быть 
опасно для всей христіанской общины. Символы, описанные выше, дос- 
таточно объясняли настоящій смыслъ таинства тѣмъ, которые имѣли 
ключъ ихъ и ничего не открывали непосвященнымъ.

Мы уже знаемъ что Евхаристію представляли съ очень ранняго вре- 
мени, подъ видомъ хлѣбовъ и вина, к. н. во фрескѣ крипта Lucina *) 
To же самое намѣреніѳ проявляется въ изображеніи кубка, наполненнаго 
хлѣбами возлѣ надгробной надписи. Чудесное превращеніе воды въ ви- 
но на бракѣ, въ Канѣ Галилейской 2) и умноженіе хлѣбовъ и рыбъ, 
должны были также напоминать христіанамъ таинство св-го причастія. 
Эти сцены встрѣчаются во фрескахъ катакошбъ, на стекляныхъ 
чашахъ, но всего чаще, въ барельефахъ саркофаговъ; онѣ обывно- 
венно сближены или симметрически расположены такиыъ образоыъ, что 
связь между ними сохранена. Первая изъ нихъ представлена такъ: Хри- 
стосъ, подъ фигурой ыолодаго человѣка, почти юноши, безъ бороды, за~ 
драпированный по античному, трогаетъ жезломъ одну изъ нѣсколькихъ 
вазъ, употребляемыхъ у Римлянъ для сохраненія воды— hydriae, ко- 
торыя стоятъ у его ногъ. Согласно евангельскому тексту, каменныхъ во- 
доносовъ было шесть, но христіанскіе художники, если не имѣли доста- 
точно мѣста, что случалось особенно въ барельефахъ саркофаговъ, пред- 
ставляли пять вазъ, три, даже одну; на стекляныхъ чашахъ почти всег- 
да сешь. Вхорая, изображена слѣдующимъ образомъ: Спаситель, снова 
подъ видомъ юноши въ палліумъ, возлагаетъ руки на хлѣбъ и рыбы, 
подносимые ему съ обѣихъ сторонъ учеииками; у его ногъ стоятъ шесть 
корзинъ (вмѣсто семи или двѣнадцати), которыя, согласно Евангелію, 
наполнили оставшимися кусками хлѣба 8). Въ барельефѣ одного сарко- 
фага, изданнаго B otta ri, этотъ эпизодъ изъ жизни Спасителя, представ- 
ленъ еще полнѣе: Евреи берутъ за руки Христа, чхобы увести его и 
провозгласить царемъ; объ этомъ намѣреиіи ихъ еказано только въ Еван- 
геліи св-го Іоапна 4). На другомъ саркофагѣ ІѴ-го ст-ія 5)  передъ Спа-

! )  Сиотри рвсунокъ Л'2 6-й.
2) Еванг. отъ Іоанна гл. II .
3) Еванг. отъ Марва гл. V III .  8.^ V I. 43.
«) Глава V I.  15.
5)  Онъ находится теиерь въ иузвѣ города Arles, во Франціи.



сителемъ совершающимъ чудо умноженія хлѣбовъ и рыбъ, является ал- 
тарь античной фориы, на которомъ стоитъ блюдо и въ немъ рыба. Сю- 
жетъ стѣнописи, открытой въ послѣдніе годы въ христіанскихъ катаком- 
бахъ, около Александріи, въ Египтѣ, начала ІѴ-го ст-ія, по мнѣнію G. В. 
de Rossi, но частями реставрированной въ Y I-мъ, составляетъ также 
умноженіе хлѣбовъ и рыбъ и превращеніе воды въ вино, въ Канѣ Га- 
лилейской. Обѣ эти сцены соединены и въ барельефѣ большаго сарко- 
фага >), который ыашли, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ основаніяхъ 
древней базилики св-го Павла, возлѣ Тибра, внѣ горѳдскихъ стѣнъ Рима, 
при возстановленіи ея послѣ пожара. Это одио изъ самыхъ замѣчатель- 
иыхъ произведеній христіанской скульптуры первыхъ вѣковъ, если не по 
своему художественному достоинству, во многихъ отношеніяхъ очень неу- 
довлетворителыюму, то по разнообразію его символическихъ сцеиъ.—Есть 
саркофаги, заслуживающіе ббльшаго вниманія, судя о нихъ съ артистн- 
ческой точки зрѣнія, но не представляющіе столь полнаго развитія идей 
новой религіи, выраженныхъ символичесяи. Несовершенство техническаго 
ислолненія и упадокъ искусства, очень замѣтны въ стилѣ этого барель- 
ефа и его слѣдуетъ отнвсти ко второй половинѣ ІѴ-го ст-ія. По срединѣ 
верхпяго отдѣлепія въ медальонѣ, формы плоской раковины, поддержива- 
емаго двумя крылатыми геніями— мотивъ встрѣчающійся и въ искусствѣ 
Римлянъ— изображены по грудь, мужчинз и женщина, вѣроятно, супруги, 
погребешіые въ саркофагѣ. Слѣдующія сцены, какъ читатель можетъ ви- 
дѣть, въ приложешюмъ рисункѣ 11-й 2), являются тутъ, начиная съ 
верхняго отдѣлевія 3) и лѣвой стороны зрителя: лица св-ой Троицы подъ 
видомъ старцевъ создаютъ Еву 4); Богъ Отецъ благословляетъ ее; Адамъ 
лежитъ на землѣ. Одно изъ лицъ Троицы, представленное какъ обыкпо- 
венно изображали Спасителя, въ эти вѣка, т. е. молодымъ человѣкомъ, 
подаетъ Адаму связку колосьевъ, а Евѣ ягнёнка; обозначая этимъ родъ 
работы, назначешшй каждому изъ нихъ послѣ грѣхопадеиія, выражен- 
наго змѣемъ, обвивающимся вокругъ дерева и держащимъ во рту ябло- 
ко. По другую сторону медальона: превращеніе воды въ вино и умноже-

' )  Онъ находптся тепорь въ хрпстіанскоиъ отдѣлоніп Латеранскаго музоя, въ 
Ріім іі.

2)  Запмствовапъ изъ сочпневіп G. В. de Rossi. B u lle llin o  di archcologia cristiann.
:l) Рпздѣлвніо барельофа горвзонтальво на двѣ половпмы, соотвѣтствуотъ поиіі- 

щспін) Tf.ji, уиориіпхъ, одно яадъ другимъ, впутрп еарвофагя.
Это, иорвоо no вроыопп, лоосиоримоо іізоГіражспіо св-ой 'Гропцы, встріічаю- 

щосся въ хрпстіапсномъ псвусствіі, сколько до спхіі поръ пзвѣстпо.

Рис. 11.



ніе хлѣбовъ и рыбъ Спасителемъ, сюжеты, сближенные, какъ мы уже 
сказали выше, съ цѣлыо напоинить таинство Евхаристіи. Шесть кор- 
зинъ, наполнееныхъ небольшими круглыыи хлѣбами съ крестомъ, явля- 
ющіеся обыкновенно, какъ мы уже видѣли, въ евхаристическихъ тра- 
пезахъ, стоятъ у ногъ Спасителя. Рядомъ, Христосъ, воскрешаетъ Лаза- 
ря, но въ этомъ мѣстѣ, уголъ саркофага отбитъ и фигуры послѣдняго, 
равно какъ и головы Спасителя, не видно; ноги его цѣлуетъ одна изъ 
сестеръ Лазаря. Второе отдѣленіе начинается поклоненіемъ Волхвовъ; 
первый изъ нихъ указываетъ рукою на три кружка, которые замѣняютъ 
звѣзду, являющуюся обыкновенно въ этой сценѣ, и должны изображать 
тутъ лица св-ой Троицы, находясь непосредственно подъ ними, что 
по ынѣнію P. R. Garrucci *), было сдѣлано съ намѣреніемъ заявить 
пастоящую вѣру передъ послѣдователями ереси Арія, какъ извѣстно, 
не признававшихъ божественности Іисуса Христа. Голова Спасителя 
Младенца, отломана, за кресломъ Богородицы стоитъ мужчина, въ ту- 
никѣ и палліуыъ, очень пахожій на старца, изображеннаго надъ нимъ 
въ верхней половинѣ саркофага, какъ одііо изъ лицъ Троицы. Согласно 
P. Marchi G. В. de Rossi, художникъ хотѣлъ представить этой фигу- 
рой, стоящей за сидѣніемъ Богоматери, таинствеішый образъ св-го Ду- 
ха, но по мнѣнію P. R. Garrucci, это Іосифъ. Далѣе, Христосъ изцѣ- 
ляетъ слѣпаго; послѣдній, гораздо ниже Спасителя.— Изображеніе чело- 
вѣка, когда оно авляется возлѣ лицъ св. Троицы, ангеловъ, Богородицы, 
апостоловъ, ыучениковъ, несравненно меньше ихъ, для указанія нич- 
тожности и слабости людей, въ сравненіи съ Богомъ и святыми, вошло въ 
употребленіе, у Христіанъ Рима, яослѣ торжества церкви, подъ вліяні- 
емъ идей Востока, гдѣ, постоянно, преобладала лаклоыность представ- 
дять божество колоссальныхъ формъ; это продолжалось, въ Италіи, всѣ 
средніе вѣка, до возрожденія искусствъ. Даніилъ, совершенно нагой, въ 
положеніи молящагося, между двумя львами, занимаетъ сер.едину ниж- 
няго отдѣленія; Аввакумъ, съ корзиной, наполненной круглыми хлѣбами, 
снова съ крестомъ, виденъ возлѣ него; по ту и другую сторону проро- 
ка, стоятъ два стариа. Одинъ изъ нихъ кладетъ руку на голову Авва- 
кума. По мнѣнію G. В. de Rossi, это лица св-ой Троицы, именно второе 
и третьѳ. Надо замѣтить, что объясненіе значенія фигуръ старцевъ, 
въ нижней части барѳльефа, представляетъ большія трудиости. Нельзя

") S loriii della Arte Cristiana.

положительно опредѣлить какое участіе принимаютъ они, въ тѣхъ сцѳ- 
ыахъ гдѣ являются. Возлѣ пророка Даніила, Спаситель, предсказываетъ 
апостолу Петру его тройное отреченіе; рядомъ Евреи, мучимые жаждой 
въ пустынѣ, возмущаются, хватая за руки Моисея; въ заключеніе, онъ 
изсѣкаетъ воду изъ скалы. Послѣдней тутъ не достаетъ, равно какъ и 

головы Еврея, стоящаго на колѣняхъ и наклоняющагося чтобы пить. 
Всѣ эти сюжеты имѣютъ свое отдѣльное, символическое значеніѳ *), 
и группируя ихъ въ извѣстной связи, художникъ, вѣроятно, хотѣлъ вы- 
разить, подъ ихъ оболочкой, слѣдствіе грѣхопаденія, догматы Евхарис- 
тіи, искупленіе людей Спасителемъ, чудесное исцѣленіе рода человѣчес- 
каго отъ грѣховной слѣпоты, надежду на будущую жизнь. Но надо так- 
же замѣтить, что въ сочиненіи этихъ сценъ, проявляется желаніе воз- 
вышенія догмата св. Троицы, чего ыы не находимъ въ христіанскомъ 
искусствѣ раньше этого памятника.

Манна, падающая съ неба, изображена всего только одинъ разъ, у 
первыхъ христіанъ, имѳнно во фрескѣ 2)  IV-го ст-ія, изъ катакомбы 
Киріака, но при такихъ условіяхъ, что её можно принять за символъ 
Евхаристіи 3). Этотъ эпизодъ, изъ странствованія народа еврейскаго 
по пустынѣ, представленъ слѣдующимъ образомъ: четыре Израильтянина, 
двое мужчинъ и двѣ жешцины, поднимая верхнюю одежду, но такъ, что 
руки ихъ остаются покрыты, принимаютъ манну, опускающуюся изъ об- 
лаковъ въ видѣ лазуревыхъ хлопьевъ. Получать и брать что либо, по- 
крывая руки платьемъ, было, въ древнемъ мірѣ, знакомъ большаго ува- 
женія, какъ къ самому предмету, такъ и къ подателю его. Въ текстѣ Биб- 
ліи сказано, что манна лежала какъ „нѣчто мелкое, круповидное, какъ 
инейи 4) и Евреи собирали её съ земли; по живописецъ, вѣроятно, съ цѣ- 
лію произвести болѣе сильное впечатлѣніе, изобразилъ Израильтянъ по- 
лучающихъ манну, въ ту минуту, когда она цадаетъ съ неба. Намѣреніе 
представить этимъ таииство Евхаристіи, не выражено туть, однако, такъ 
ясно, какъ въ другихъ примѣрахъ. Въ барѳльефѣ одного изъ христіан- 
скихъ саркофаговъ, открытыхъ въ южной Франціи 5), Моисей указыва-

, )  Оно будетъ объяснено дальше, ира болѣе подробномъ оппсанів паждаго изъ 
этихъ сюжѳтовъ отдѣльно.

2)  Она была отирыта въ 1865-мъ году.
3)  G. В. de Rossi. B u lle tino  di archeologia cristiana Anno 1863.
*) Исходъ, гл. X V I. 14.
5)  Онъ находится теперь въ музеѣ города Марселп (Musde B ore ly).



етъ рукою на три сосуда съ узкими горлышками, вѣроятно гоморы, на- 
полненныя манной *). Возлѣ, изображены два Израильтянина, несущіе, 
на шестѣ, виноградную кисть изъ земли обѣтованной; въ ^соединеніи 
этихъ двухъ сценъ, можно видѣть желаніе передать символически оба 
вида Евхаристіи— хлѣбъ и вино 2).

Обыкновеніе, представлять символами таинство св-го причастія, од- 
нажды принятое христіанами, въ первыя времена распространенія новой 
вѣры, продолжалось и нослѣ Константина; т. н. многіѳ саркофаги, со 
сцепами умпоженія хлѣбовъ и прѳвращенія воды въ вино, въ ихъ ба- 
рельефахъ, принадлежатъ къ первымъ двумъ вѣкамъ торжества церкви. 
Даже въ ѴІ-мъ ст-іи мы находимъ изображеніе Евхаристіи подобнаго ха- 
рактѳра, имѳнно, въ мозаикѣ церкви св-го Виталія (San V ita le ) въ 
Равеннѣ 8) .  Мелхиседекъ, священникъ Бога всевышняго 4), (имя его 
написано надъ нимъ) является тутъ перѳдъ престоломъ, па которомъ 
положены два хлѣба и стоитъ сосудъ съ виномъ. Онъ поднимаетъ къ не- 
бу неболыпой круглый хлѣбъ, напоминая позой и одеждой Б) священ-

' )  M artigny. D ic tionna ire  des a n t iq u ity  chrfStiennes.
2)  Та-же сааая мысль обваружвваѳтся п въ взображеніи жатвы хлѣба в соби-

ранія вшіограда. Смотри выше, свмволвчесвоѳ значевіе лозы.
8)  Ravenna. E in e  Kunstgeschichtliche Studio von D-r. J. Rud. Rahn.
*) Кнпга Бытія гл. X IV .
6)  Въ первые вѣка храстіанства одежда, совершавшвхъ таияства, по должпа

была отлвчаться отъ носимой вѣруюіцпми, платье воторыхъ, конечно, пе иогло 
разниться отъ употребляемаго язычявкамв; это— что васается повроя вго; нѳсход- 
ство, можетъ быть, состояло въ качѳствѣ и дороговпзнѣ матерій, тавъ к а к ъ  do- 

слѣдоватвлв новой релвгіи, азбѣгалв богатыхъ ткапей п украшеній. Раздпчіе меж- 
ду одождой свящевввковъ и свѣтскнхъ людѳй, провзошло имонно отъ того, что у 
послѣднихъ, съ теченіеиъ временп, она шѣняла форыу, тогда какъ первые, сохра- 
ияли ея первоначальный видъ. Првжнѳе, свѣтское, платьѳ превратвлось такпиъ об- 
разоиъ въ цѳрвовноѳ, и многія частв облаченія хрвстіансвпхъ священнвковь иа- 
шего вреиенв, восточной в западной церквв, вдуть взь классвческой древноств, 
составляя видовзмѣпенія илв подражанія, болѣо плв ыонѣе полныя, палліунъ, ко- 
лобіуиъ, далматвки, пѳнулы (о пѳрвоыъ мы ужв говорилп, а объ остальныхъ бу- 
демъ говорпть нвжѳ). Писатвлв церввв ІѴ -ro ст-ія говорятъ объ одождѣ духовныхъ 
лвцъ, но толыіо о вачѳствѣ в чвстотѣ ея; изъ словъ нхъ ввдно, что, въ то врѳия, 
она пѳ яиѣла особенной отлвчвтелыюй формы.

Въ Ѵ-оиъ вѣкѣ, уже лазываютъ дерковныя облачснія: «habitus religionis»; но 
платьо свѣтскнхъ лнцъ, иачало замѣтво отдлчаться отъ одежды духовепства въ 
Ѵ І-и ъ  ст-іи, вогда врежлія рянскія одѣянія былп оставлѳпы и замѣпены ворот- 
квмъ платьеиъ парваровъ, завооватолой Италіп. Служптели дерпин, въ ятомъ слу- 
ча 1і, по слѣдовалв повлвввдѳлію л сохрапплв прлпятоо вии облачепіо. Иа Востокѣ,

никовъ православной церкви, во время служенія предъ алтаремъ; даже 
и престолъ, покрытый бѣлымъ, имѣетъ квадратную форму, какъ у хри- 
стіанъ Востока. Тутъ-же представленъ Авель, также съ означеніемъ 
имени, у дерева, возлѣ небольшаго зданія, противъ Мелхиседека; онъ, 
покрытый только овечьей кожѳй, падающей съ ѳго плечъ, держитъ въ 
поднятыхъ рукахъ ягненка, принимая участіе въ совершеніи таинства. 
Десница Всевышняго выходитъ изъ облаковъ. У церковныхъ писателей 
жертва, принесенная Авелемъ Богу, сдѣлалась символомъ божественна- 
го Агнца, закланнаго для спасенія рода человѣческаго, и тутъ съ намѣ- 
реніемъ сближена евхаристическая сцена освященія хлѣба и вина, вы- 
несенныхъ Мелхиседекомъ, съ фигурой Авеля, такъ какъ жертвоприно- 
шеніе послѣдняго, символически выражало это таинство. Въ христіан- 
скомъ иснусствѣ, эпохи созданія означенной шозаики, и даже раныне, 
преобладала наклонность передавать религіозныя идеи вполнѣ мистиче- 
скимъ образомъ, посредствомъ соединенія символическихъ сценъ темна- 
го значенія и мало опредѣленнаго характера, въ родѣ описаниой выше, 
не всегда потоыу, попятныхъ намъ.

XIX.

Моляшаяся женщина— „Orante— , изображенная въ сценѣ освѣще- 
нія даровъ, во фрескѣ изъ катакомбы Каллиста (сиотри рисунокъ 
№ 8-ой), есть одна изъ хѣх-ь торжественныхъ—по преимуществу, сим- 
волическихъ фигуръ, первыхъ христіанъ, являющихся у нихъ съ са- 
мыхъ раннихъ временъ; можно даае сказать, при зарожденіи ихъ искус- 
ства.

тольпо съ Ѵ ІІ- го  столѣтія, въ одеждѣ свшценвнковъ в свѣтскнхъ людой яввлось 
разлвчіо. Духовевство Завада предвочвтало бѣлое влатье; объ этоиъ говорятъ пв- 
сатѳлв цврквв; иаиы въ иозавкахъ Римсквхъ церквѳй п базвлпкъ, првдставлсны 
въ подобвыхъ одѳждахъ; другів цвѣта входятъ въ употрѳбленіо только съ ІХ -го  
ст-ія. Въ восточиой цоркви, чериыя рпзы были приняты духоввнствоиъ въ Х-омъ 
столѣтів, в сохравялвсь до павіего врѳмовв.



Молиться, поднимая руки, есть естествеяное положеніе всякаго, об- 
ращающагося къ Богу, когда пребываніе его предполагается на небѣ. 
У многихъ иародовъ, алтичнаго міра, существовало потому обыкновеніе 
простирать руки вверхъ, взывая къ богамъ Фигуры, въ этой позѣ, 
являются на египетскихъ, погребальныхъ памятникахъ, у Этрурянъ, 
к. н. двѣ статуи, изъ обожженной глины, найденныя въ этрурскомъ 
ипогеѣ, около города Кыози, въ Тосканѣ 2) у Ршлянъ и на медаляхъ 
врѳменъ императоровъ. Съ поднятыми руками представленъ также чрез- 
вычайно граціо8ный мальчикъ изъ бронзы 8), приписываемый Боэ- 
дасу 4) сыну Лизиппа.

Древніе Греки и Римляне молились стоя, какъ это свидѣтельствуютъ 
ихъ писатели и памятники исскуства. Оервое движеніе, которое у нихъ 
сопровождало актъ обожанія, было поднесеніе правой руки къ устамъ, 
соедиияя большой и указательный палецъ, для посланія поцѣлуя об- 
разу божества, нѣсколько, при этомъ, наклоняя голову 5). Каждый, 
преходящій шиыо храма или фигуры одного изъ боговъ, долженъ былъ 
отдавать ему эту почесть. Но когда кто либо останавливался пе- 
редъ идоломъ или подходилъ къ неыу и обращался къ Богу съ молитвой, 
взирая на его изображеніе или на небо, то поднималъ при этомъ ру- 
ки 6). Очень рѣдко Римляне и Греки стаиовились на колѣыи или поверга- 
лись передъ образомъ бога (procumbere, pronus adorare). Ha 
ихъ памятникахъ, молящіеся въподобныхъ позахъ, встрѣчаются только 
какъ рѣдкое исключеніе. Напротивъ, обыкновеніе, молясь бросаться на 
колѣни, падать ницъ, трогать лбомъ землю, было очень распространено 
среди народовъ семитическихъ, к. н. Евреевъ, Сиріянъ, Египтянъ и у 
осемитизированныхъ Арійцевъ, к. н. у Персовъ.

1)  Въ тавомъ полоаеніи молвдся Ыоисвіі, вакъ извѣстно изъ внпги Исходъ 
глава X V I I .  12.

2)  Оыѣ ваходялвсь вреікде въ киллевціп Камяана u нерешли въ Луврсвій 
музей.

3) Эта антнчная статуя находвтся теоерь въ Бердинскомъ музеѣ.
4)  Geschichte der P lastik von D r. W . L iibke . Le ipz ig  1870 I  B-d. s. 213.

Исторія Пдаствви B. Любке. Пер. В. Чаѳва. Ыосвва 1870. стр. 161.
6)  Кавъ ваавтся, нодобный-жв жостъ дѣлалн ыолясь u Еврѳи, оо врайаей n i 

p t  это иояіно завлючнть іізъ слѣдующихъ словъ Іова: «Сыотря на соляце,вавъ оно 
сіяотъ, н на луну, вавъ она велячествѳняо шествуотъ, нрельстился лн я въ тай- 
нѣ серца иоего, и цѣловалн-лн уста иии руву ною? (гл . X X X I 26. 27).

°) ІІзображеніе рукъ, отдѣльно поднятыхъ, вавъ у молящихся, встрѣчается на 
язычесвнхъ иаиятннвахъ и озяачаотъ обращеніо въ Богу.

Обоготвореніе человѣка и совершеніе передъ нимъ, обращаясь къ нему 
или умоляя его, обрядовъ и церемоніала, исполняемыхъ передъ.изо- 
браженіемъ бога, постоянно сущестовало на Востокѣ семитическомъ, въ 
Египтѣ ■), гдѣ всегда готовы были превращать въ боговъ, людей 
сильныхъ, возбуждавшихъ страхъ. Въ мірѣ греко-римскомъ смертному 
поклонялись какъ Богу, только-въ періоды упадка и разложеніяюбщест- 
ва; такъ напримѣръ, Александръ Македонскій, послѣ завоеваній на Во- 
стокѣ, окруживъ себя всею пышностію азіатскаго властелина, началъ 
требовать отъ своихъ приближенныхъ, чтобы, являясь яередъ нимъ, они 
становились на колѣни и влапялись ему до земли. Подобное униженіе 
особенно возмущало Грековъ, не приготовленныхъ къ нему воспитаніемъ. 
Вто была одна изъ причинъ того разлада, ыежду Александромъ Великимъ 
и его сподвижниками, который привелъ Македонскаго царя, къ по- 
ступкамъ вполнѣ деспотическимъ 2).

Извѣстно также, что императорамъ въ Риыѣ, стали воздавать почести 
наравнѣ съ безсмертными, молясь и поклоняясь имъ или ихъ изображе- 
нію; постоянно развиваясь, это поклоненіе получило наконецъ оффиці- 
альный характеръ. Принятое одними императорами, отвергнутое други- 
ми, оно, при Діоклеціанѣ, вошло въ церемоніалъ двора Цесарей. Всѣ лица, 
являющіяся передъ монархомъ, допущенныя приблизиться къ нему, 
должиы были падать передъ-нимъ на колѣни и только любиыцы его и 
высшіе сановники государства, удостоивались чести поднестй къ ус- 
тамъ своимъ, край его пурпурной одежды. Христіанскіе императоры, от- 
мѣнивъ поклонепіе 3) ихъ изображенію, происходившее въ храмахъ и 
въ лагеряхъ, продолжали однако припимать воздаваемыя лично ихъ осо- 
бамъ божествеиныя почести которыя значительно умножились потомъ въ 
Византіи.

Христіане, представленные молящимися во фрескахъ катакомбъ, въ 
барельефахъ саркофаговъ, возлѣ надгробныхъ надписей и на другихъ 
памятникахъ, стоятъ съ распростертыми и немного поднятыми вверхъ 
руками. Въ самомъ дѣлѣ, писатели церкви говорятъ, что это положеніѳ,

1)  Geschichte des A ltcrthum s von Max Duncker. Leipzig  1874 E rste r Band.
2)  Греви говорялн, что оіш подаютъ няцъ тольво пврѳдъ богаии, а нѳ пѳредъ 

смѳртямии. Иервын чедовѣкъ, прнвимпвшій божествеиныя иочестп въ Грѳцін, былъ 
сппртансвій военачадьникъ Лвсандръ, яобѣдитель аѳвнсвой республнвя, съ паде- 
яіѳмъ воторой начался уиадовъ лвчнаго достоинства, въ мірѣ элленнческоиъ.

8)  Ояо было огранвчено имиераторомъ Ѳеодосіѳиъ ІІ-иъ , въ 425-иъ г-ду.



обращая лицё свое на Востокъ, принимали, молясь, послѣдователи ио- 
вой религіи. Нѣтъ, въ катакомбахъ Рима, ни одного примѣра изобра- 
женія молящагося на колѣняхъ. Въ дѣяніяхъ апостоловъ и въ творе- 
ніяхъ иѣкоторыхъ отцовъ цсркви, сказано, что вѣрующіе ыреклоняли 
колѣни прося Всевышняго, но это касается обращенныхъ Евреевъ и 
вообще христіанъ Востока. Обычай молиться на колѣняхъ перешелъ 
наконецъ и въ Римъ, но только послѣ торжества церкви. Извѣстно, что 
императоръ Константинъ, нѣсколько разъ въ девь, обращался въ та- 
комъ положеніи къ Богу. Впослѣдствіи, въ Византіи, молитва рѣдко про- 
износилась ипаче какъ съ колѣыопреклоненіемъ. Въ мозаикѣ, существую- 
щей до сихъ поръ въ церкви св-ой Софіи, въ Константинополѣ (теперь 
турецкая мечеть), изображенъ Юстиніанъ, въ коронѣ и въ царскомъ об- 
лаченіи, падающій ницъ къ ногамъ колоссальнаго Спасителя, сидящаго 
ла богато украшенномъ тронѣ '), ыежду медальонами Богоматери и ар- 
хангела Михаила. Тутъ этотъ властелинъ повергаѳтся передъ Хрис- 
тоиъ, какъ приближеиные его двора и подданные преклонялись передъ 
нимъ 2).

Фигуры молящихся всѣхъ возрастовъ, обоихъ половъ, но чаще жен- 
щинъ, являются во фрескахъ катакоыбъ, то отдѣльно, то цѣлыми груп- 
пами. Оиѣ имѣютъ различныя значенія. Если это женщина, стоящая 
между двумя деревьями, среди цвѣтущаго луга, подымая руви, то она 
по всей вѣроятности, изображаетъ душу погребеннаго тутъ, находящую- 
ся въ вѣчномъ блаженствѣ и созерцаніи Всевышняго. Лица подобныхъ 
молнщихся, художники старались вдохновить восторгомъ и радостію. 
Собственное иыя нерѣдко написано подлѣ, и иногда по обѣимъ сторо- 
намъ ихъ стоитъ по овцѣ, какъ возлѣ добраго пастыря; этого рода фи- 
гуры пополняютъ, всего чаще, надгробныя надписи, и чтобы выразить 
миръ, данный душѣ праведнаго, возлѣ нихъ нерѣдко представленъ го- 
лубь, несущій въ клювѣ оливвовую вѣтку. „O rante11, въ туникѣ и 
палліумъ, являющаяся въ серединѣ барельефа саркофага, раздѣляя 
рядъ символическихъ сценъ, есть также душа умершаго, положеннаго въ

! )  D ictionnaire des antiquitds Grecques et Roraaines par Ch. Daremberg et 
Ed. Saglio Paris 1873 fa  sc . I .  Geschichte der bildenden Kiinste von Dr. Carl 
Schnaase, zw e ite  A u flage. D r itte r  Band, erste Abtheilung. Diisseldorf. 1869.

*) Очертаніѳ втихъ фвгуръ очень хорошо мояшо различпть, нѳ смотря ва слоіі 
бѣлой, водяной краскв, легко смываѳмой, ііокрывающей всѣ мозаики этого, столь- 
ко-же велвволѣпваго, свольво и ввтересваго, въ археологвчѳскоиъ отвошоніи, 
храма.

эту гробницу. Встрѣчаются примѣры изображенія вступленія въ рай 
умершей, въ иоложепіи молящейся. Такъ представлена во фрескѣ ') сѳ- 
редины ІТ-го сх-ія изъ катакомбы Домитиллы 2), христіанка по имени 
Венеранда— Veneranda— одѣтая, подобно мпогимъ другимъ молящим- 
ся, римскимъ матронамъ, катакомбной живописи, въ широкую далиати- 
ку s)  съ покрываломъ на головѣ. Въ выраженіи и въ линіяхъ, ея ли- 
ца, проявляется уже восточноѳ вліяніе, и видны тѣ начала, изъ кото- 
рыхъ впослѣдствіи образовался визаптійскій типъ. Позади Вѳнеранды 
стоитъ св-ая Петронилла— Petronella. Имена этихъ двухъ женщинъ 
начерчены возлѣ ихъ головъ 4). Правою рукою она указываетъ по на- 
правленію къ кусту цвѣтовъ, изображающему рай, а другой на цилин- 
дрнческій ящикъ, наполненный свертками пергамента и на фигуру рас- 
крытой книги, подробность означающая, что Венеранда пріобрѣла мѣсто 
въ раю, слѣдуя правиламъ христіанскаго ученія.

Въ другой стѣнной живописи, второй половины ІѴ-го ст-ія, увраша- 
ющей аркосоліуыъ катакомбы Киріака, возлѣ базилики св-го Лаврентія, 
„ in  argo VeranoK, изображено тавже введеніе въ рай христіанки,

>) Открытой G. В. de Rossi въ 1875-мъ г-ду (B u lle ttino  d i A rcheologia cris
tiana anno 1875).

! )  Мы уже говорвлв выше о расвопкахъ, пропзведѳнвыхъ риисввиъ архѳо- 
логоиъ, въ вослѣдвіе годы, въ этоыъ водземноиъ кладбвщѣ Гсмотрв главѵ XVIII). J

3)  Такъ вазывалась верхвая, просторная одежда, падавшая до иятокъ съ шв- 
роквыв руваваыв, вончавшвмвся у  локтей. Первовачальво её восвлв Фиввкіаве; 
Рвилявамв ова была верѳвята у Далиатовъ, что объясняѳтъ еа назвавів; но дол- 
го далматика оставалась въ Рвиѣ, одеждой доиашнѳй, людей богатыхъ в в8нѣ- 
жонныхъ; тольво въ середввѣ ІІ І - го  ст-ія ова вошла во всеобщѳе увотрвблевіѳ п 
въ вей еталв повазыватьсв на улвцѣ. Отъ язычввковъ, далыатвка верешла въ 
хрвстіаванъ и въ ІѴ-мъ вѣкѣ, ыожѳтъ быть дажѳ равьшѳ, сдѣладась обыввоввв- 
вымъ одѣявіеиъ духовввства. Извѣство, что св. Кввріанъ, еиноковъ Карѳагѳвсвій 
умервіій за вѣру въ 258-мъ г. вівлъ ва вазвь въ далмативѣ. Ствхарь, восвиый до 
вашвхъ дней дьавонами восточвой дерввв, приблвжаюідійся свовмъ вовроенъ въ 
этой одеждѣ, есть вѣроятво вовторѳніѳ вя съ вѣкоторымв взнѣяепіямв. Пврвова- 
чальво дадматвка была соввршевво бѣлая, но впослѣдствіи, её украніалв двуия 
вурпуровымв иолосами, на груди. Въ вервые вѣва послѣ торжества цѳрквв, бо- 
гатыя далиатвкв носплв, во врѳма служенія, тольво высшів чнвы духовенства, 
к. в. папа в ѳпвсвопы. Въ Ѵ-мъ столѣтін дьякояы получаютъ право вадѣвать её, 
во въ Рвмѣ, это произошло нѣсколько равьше.

4)  Petronella назвава тутъ «martyr» т. е. мученица, что не согласво съ  пре- 
давіяив дврввв, но вадвпсь эта была сдѣлана въ тавое вреия, вогда хрнстіаве 
въ вавдой гробнвцѣ ватавомбъ видѣли прахъ мучѳввва.



погребенной тутъ. Двѣ мужскія фигуры, вѣроятно Петръ и Павелъ, от- 
дергиваютъ, каждый, половину богатой заиавѣси, передъ жешциной, 
стояшей въ положеніи молящейся. Разушѣехся ту-жѳ идею заключаетъ 
слѣдующая сцена, изображенная довольно часто въ барельефахъ саркофа- 
говъ ІѴ-го ст-ія: женщина, съ поднятыыи руками, стоитъ ыежду апо- 
столами Петромъ и Павломъ, которые какъ бы обращаются къ ней съ 
рѣчью. Иногда, руки ея опущены и она держитъ въ одной изъ нихъ, 
пергаментный свёртокъ— ,,volumentt— , завлючаюшій ученіе Спаситѳ- 
ля, слѣдуя которому, пріобрѣтаешь мѣсто въ раю. Въ одномъ примѣрѣ, 
именно въ барельефѣ римскаго саркофага ])  на полураспущенномъ свит- 
кѣ пергамента, является монограмма Христа. Вѣроятно также принятіе 
въ рай, души умершаго, представлено во фрескѣ Ѵ-го ст-ія, недавно 
открытой въ катакомбахъ Неаполя 2), слѣдующимъ образомъ: отрокъ, 
въ красной paenula, безъ нимба, но съ лавровымъ вѣнкомъ надъ голо- 
вою, держитъ въ покрытой одеждой рукѣ, раскрытую книгу. Святые, 
гораздо выше его ростомъ, сънимбаыи надъ головами, окружаютъ его, 
съ видомъ покровительства. Сюжеты подобнаго рода, въ воторыхъ про- 
является мало скромности, принадлежатъ ко временамъ торжества цервви.

На’ стѣнахъ катакомбъ и преимущественно въ сеыейныхъ гробницахъ 
„cubicu laa часто видишь цѣлыя группы людей; мужчины, жешцшіы, 
дѣти, схоящіе въ рядъ, съ поднятыыи руками, въ садахъ, среди цвѣту- 
щихъ луговъ; вто, разумѣется, погребенвые тутъ, владѣтели родовыхъ 
ипогеевъ, наслаждающіеся созерцаніемъ Всевышняго и райскиыи бла- 
женствами. Они очень часто являются въ богатомъ платьѣ; особенно 
женщины изображены въ хорошихъ уборахъ, въ ожерельяхъ, ззпясть- 
яхъ. Одежда ихъ покрыта шитьемъ, пурпуровыми полосами— сіаѵ і— 8)

' )  Онъ находится тѳпѳрь въ хрвстіапскоиъ отдѣленів Латеравсваго ыузея въ 
Римѣ.

D. Salazaro Studi sui monumenti de ll’ Ita lia  m erid iona le  da l IV  al X III  
Secolo. Napoli 1871.

3)  Тавъ иазывались y древнвхъ Римлянъ врасвыя волосы вотванныя въ ыатв- 
рію , взъ которой вшли платья идп бѣльѳ. «Clavus latus» была швровая цурвуро-
вая полоса, украшавшая иерѳдвюю часть тунвяв вли вакой либо другой одежды.
оиа шла сверху внвзъ, ио серодинѣ груди. Носвть ее иоглв только однв сенаторы,
но, вногда, вслѣдствіе особепныхъ заслугъ, это ираво волучалв и всаднвки. Отли-
чвтельнымъ знаяоиъ послѣднвхъ, былъ «clavus angustis> узкая пурпуровая цоло-
са, обыкновенно двойная, также вдоль груди, до нвжней оковечноств одежды. Это 
уірашевіе, иервоначально соотавлявшее превмущѳство всадниповъ, въ иослѣдиів го-

и кругаии— calliculae *). Какъ бы утомленныя молитвой и позой 
„Orante“  онѣ иногда представлены между двумя слугами, которые 
иоддерживаютъ ихъ руки. Сюжеты подобпаго характера, принадлежатъ 
не къ первымъ вѣкамъ христіанства а къ ІІІ-му и послѣдующимъ сто- 
лѣтіямъ. Этимъ великолѣпіемъ, можегь быть, хотѣли иногда выразить 
блаженство душъ праведныхъ. Такъ, напримѣръ, св-ая Прискилла изо- 
бражена, во фрескѣ катакомбы ея имени, въ богатыхъ уборахъ, а св-ая 
Пракседа въ древней мозаикѣ церкви, посвященной ей въ Римѣ, являет- 
ся покрытая съ ногъ до головы, драгоцѣнными украшеніями. Точно 
такжѳ на; одной стекляной чашѣ съ золотыми фигурами, представлена 
св-ая Агнія, въ дорогихъ нарядахъ.

Молящаяся женщина изображена иногда отдѣльно, безъ украшеній и 
въ такомъ мѣстѣ, или при такихъ условіяхъ, что её нельзя принять за 
умершую или душу вѣрующаго, находящуюся въ вѣчномъ блаженствѣ; 
т. н. въ потолкѣ одиого изъ кубикулей крипта Lucina 2), во фрескѣ 
конца І-го, или иачала ІІ го ст-ія, два раза повторена ,,Orantetc; одну 
изънихъ читатель можетъ видѣть въ приложенномъ рисункѣ JTs 12-ый 8). 
Находясь тутъ въ симметріи, съ изображеніемъ добраго пастыря, повто- 
реннымъ также два раза, эти женскія фигуры должны были имѣть сим- 
волическос значеніе нѣкоторой важности. Точно то-жѳ слѣдуѳтъ сказать

ды Рима, стали носнть также лида другвхъ званіВ. Дажв людв, низкаго ироисхов- 
денія, нашввали, ва своо пдатье, полосы красной иатеріи.

На одеждѣ добраго иастыря, Богоиатери, лицъ взъ вѳтхаго и новаго Завѣта, 
влв просто молящихсн христіанъ, врсдставлеиныхъ въ стѣнопвсв катавомбъ, очень 
часто являются <с1аѵі>. Въ аозаикахъ церквсй в базвднкъ, Свасвтедь нерѣдво 
взображевъ въ одеждѣ дарей, вовсуловъ, вообіце богатыхъ людей, которую укра- 
шаютъ швровія в золотыя иолосы; нѣсволько уже вногда и сѳребрвстыя, вндны 
на илатьѣ ангѳлоы, спятыхъ в аиостолопъ. Свящешшкв ііервонкчальной хрвсті- 
ансвой деркви, пршіяли «latus clavus» сенаторовъ, а дьяконы «clavus angustus» 
ордѳна всадпиковъ.

>) «Calliculae» были вругн пзъ иеталла или изъ дорогихъ матерій, иоторые, Рви- 
ляне, времѳнъ ииперів. носвлв на ялвчахъ в полахі своей одежды, для ихъ укра- 
шенія; вазвавіе это нровсходвтъ отъ гречесваго «хаХХос» т. е. красивый. Ияогда 
подобные двскв называли также троуаЬц т. е. вруглые, ио причинѣ ихъ формы. 
Людп любившіе росвошь, нашавади на илатье Callicu lae взъ золота, серебра, 
и иуриурной натерів, небогатые взъ твамей. Христіаиѳ, вавъ видно по памятнв- 
камъ вскусства, украічали вяи свое платьс; онв являются иногда на туникѣ доб- 
раго пастыря, Богояатври, ио всего чаще, ші одеждіі иолящихся. 

г)  0 котороиъ иы 1’оворвлн въ порвой частн (смотрн чнсть первая отр. 120). 
•і) Заимствованъ взъ «Roma Sotterrnnea cristiana» G. B. de Rossi T. I.
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и объ „Orante“  въ сценѣ освящѳнія даровъ '). Нѳ безъ основанія мож- 
но потому предположить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, являясь отдѣль- 
но, между двумя овцами, но безъ означенія собственнаго имени, моля- 
щаяся, была символической фигурой вѣрующихъ, взятыхъ совокупно, 
т. е. цѳркви. Это-же значеніе должна имѣть „Orante“ , изображенная 
на наружной сторонѣ свинцоваго сосуда ІѴ-го или Ѵ-го ст-ія, который

Рис. 12.

былъ недавно открытъ въ сѣверной Африкѣ, около города Туниса. Тутъ 
молящаяся, являясь вѣроятно символомъ торжествующей церкви, сто- 
итъ между пальмой и крылатой женщиной— аллегорической фигурой по- 
бѣды 2) — съ вѣнкомъ въ одной рукѣ и съ пальмовой вѣтвью въ другой. 
Ниже изъ холма, увѣнчаннаго крестомъ, вытекаютъ четыре источника, у 
которыхъ стоятъ олень и овца. Рядомъ съ ,,Orante“  изображенъ добрый 
пастырь, но нравую сторону его виденъ гладіаторъ, поднимающій вѣнокъ, 
также символъ торжества, a no лѣвую— пальма. Сосудъ этотъ укра- 
шэютъ еще слѣдующія фигуры: нереида, на спинѣ плывущаго морскаго 
коня между дельфиноыъ и раковиной и два павлина, пьющіе изъ вазы. 
Кругомъ всего идетъ рамка изъ листьевъ и плодовъ виноградной лозы. 
Согласно G. В. de Rossi, единственный въ своемъ родѣ памятникъ 
этотъ, происходитъ иэъ Киренайды. Въ средневѣковыхъ мозаикакъ хри-

*) Снотрн рвсунокъ JV2. 8-ыН.
*) Въ нервыя три столѣтія нв встрѣчаешь, въ хрвстіанскоыъ исвусствѣ, изо* 

бражевія побѣды иодъ втинъ шідомъг!

стіанскаяобщина,составленная изъ обращѳнныхъ Евреевъ—„Ecclesia ')  
ex circum cisioneK—и изъ язычниковъ, принявшнхъ ученіе Спасителя— 
Ecclesia ex Gentibus—представлепа двумя женщинами, съ соотвѣт- 
ственными надписями надъ ихъ головами.

„Orantett, изображала также и Богородицу; вообще, можно сказать, 
что молящаяся есть одна изъ самыхъ загадочныхъ фигуръ христіанска- 
го символизма, и иногда нельзя положительно рѣшить, что хотѣли пред- 
ставить ею вѣрующіе: свою-ли общину, или Богоматерь. Очень вѣроят- 
но, что во многихъ случаяхъ, гдѣ мы принимаемъ „O rante“  за совову- 
пленяую молитву христіанъ, художникъ желалъ изобразить Богородицу. 
Это намѣреніѳ проявляется, иногда, съ болыиою ясностыо; т. н. на 
нѣкоторыхъ, стеиляныхъ чашахъ съ золотыми фигурами, молящаяся 
является мѳжду Петромъ и Павломъ; надъ головами ихъ написаны вмѳ- 
на: PAVLVS. MARIA. PETRVS. Два свёртка пергамента, представ- 
ленныв между ними, символизируюхъ ученіе Спасителя, а цвѣты и де~ 
ревья, окружающіе ихъ— рай. На подобныхъ же сосудахъ видишь иногда 
двухъмолящихсяженщинъ, съ надписью AGNE. MARIA,т. е. Агня и Марія, 
разумѣется, Богоматерь; илиже Марія стоитъ совершенно одна,между дву- 
мя деревьяии или колоннами, каждая съ голубемъ на вершинѣ 2). Возлѣ 
эпитафій встрѣчаешь также молящихся съ именемъ Марія, но, въ этомъ 
случаѣ, онѣ могли быть фигурами погребенныхъ этого имени. Всѣ пере- 
численные выше примѣры изображеніяБогоматериподъвидомъ „O rantett 
не принадлежатъ къ первымъ времѳнаыъ христіанства, а къ ІѴ-му и по- 
слѣдующимъ столѣтіямъ; но не хрудно замѣтить, что въ нихъ отражает- 
ся типъ, уже сОставившійся прежде. Богородица, въ византійскомъ ис- 
кусствѣ, съ ІѴ-го вѣка и до нашихъ дней, очень часто представлена 
какъ „O rantea 3). Подобнымъ же образомъ, подниыаетъ руки священ- 
никъ восточной церкви, въ извѣстныя минуты Литургіи, стоя передъ 
престоломъ.

Самыя раннія „Orantes“  въ катакомбахъ, очень напоминаютъ языч- 
никовъ, взывающихъ къ богамъ, но впослѣдствіи, происходитъ нѣкото-

*) Слово «ecclesia» происходвтъ отъ грѳческаго exxXrjaw, еклѳсія т. е. общев 
собравіѳ народа, вли мѣсто гдѣ оно происходило. Тавъ вазывалв въ греческихъ 
республивахъ, сходкн граидавъ на плоідади.

•)  Объ азображеиіяхъ Богоматѳрв мы будомъ говорить въ 3-ей частп этогр со- 
чинѳніп.

8)  Съ поднятыин рукаии, изобрашвиа иежду нрочииъ, Богородвца Знаменія.
9°



рое чвмѣнѳніе въ христіанскихъ молящихся; они простираютъ руки 
горизонтально, только нѣсколько поднимая ихъ вверхъ и принимаютъ, 
такимъ образомъ, положеніе Спасителя на крестѣ 1). Это намѣреніе, въ 
самомъ дѣлѣ, имѣли вѣрующіе, какъ видно изъ словъ Тертулліана и дру- 
гихъ писателей церкви. Даже мученики, въ минуту казни, становились 
въ такую позу; Евсевій говоритъ 2), что онъ самъ видѣлъ какъ моло- 
дой христіанинъ сталъ подобно распятому и оставался въ этомъ поло- 
женіи все время, какъ продолжались его мученія.

Въ мірѣ античномъ, подниманіѳ рукъ означало также одобреніе и вос- 
торгь. У христіанъ это-же тѣлодвиженіе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
можетъ быть истолковано въ этомъ смыслѣ. Такъ, напримѣръ, апостолы, 
являющіеся по обѣ стороны Спасителя, иногда поднимаютъ руки, что 
вѣроятно должно было выражать почтительное соглашеніе, со словами 
божествепнаго учителя. Точно тавже, въ изображеніи хоржественнаго 
въѣвда Іисуса Христа въ Іерусалимъ, которое встрѣчается, но очень 
рѣдко, въ барельефахъ саркофаговъ, представлены Іудеи, съ восторгомъ 
поднимающіе руки.

XX.

Орудіе казни, на которомъ совершилось искуплеяіе грѣха рода че- 
ловѣческаго—крестъ, сдѣлавшійся символомъ спасенія у христіанъ, не 
изображался ими долгое время и только передъ торжествомъ церкви, 
начинаетъ появляться на ихъ памятникахъ. Причпну подобнаго удаленія 
отъ представленія предмета, которому, какъ кажется, слѣдовало бы 
быть какъ нельзя болѣе дорогимъ для вѣрующихт,, легко угадать.

•) На рвнокихъ язычесвпхъ памятниках-ь, врѳивнъ импѳріп, к. н. на ыедаляхъ 
съ надиисью: «Ріеіал т. е. бдягочѳстіе, набожность, фвгуры иолящвхся, точно 
такшв, нв поднвмаютъ рунв, а двржатъ вхъ болѣв въ горвзонтальномъ иоложеніп.

*) Hist. eccl. lib . V III. о, 7.

Крестъ ')> ьъ аятичномъ ыірѣ, былъ родомъ висѣлицы, т. е. орудіемъ 
позорной казни 2); на нёмъ кончали жизнь люди презрѣнные, недос- 
тойные умереть отъ меча или другимъ, менѣе унизитсльнымъ обра- ^  
зомъ 8). Такъ казнили злодѣевъ низкаго происхожденія н особенно 
провинившихся рабовъ, руки которыхъ прибивали гвоздями, въ нака- 
запіе ва преступное употребленіе ихъ. Фигура креста возбуждала поэ- 
тому, среди Римлянъ язычниковъ, самыя тяжелыя чувства и могла на- 
поминать имъ только безчестіе и поруганія. Для принявшихъ христіан- 
ство, какъ бы сильно ни были они убѣждены въ искупительную силу 
креста, превращеніе въ знакъ спасенія орудія нуки, на которомъ, въ ихъ 
дни и передъ ихъ глазами, продолжали казиить саиыхъ презрѣнныхъ 
изъ преступниковъ 4), не иогло совершится безъ яѣкоторыхъ колебаній. 
Неудивительно слѣдовательно, что люди, сердца которыхъ были тро- 
нуты словами божественнаго учителя, все-же таки ие изображали крес- 
та, и когда хотѣли напомнить его, то выбирали различныя фигуры, бо- 
лѣе или менѣе приближавшіяся къ нему своей формой. Если и былн 
христіане, вѣрившіе сильнѣе другихъ, не пугавшіеся креста, то они 
не повторяли его на своихъ памятнинахъ, чтобы не тревожить яредста- 
вленіемъ орудія позорной смерти, болѣе слабыхъ.

Писатели церяви, и между ними Тертулліанъ, не разъ говорятъ, 
что вѣрующіе,съ самыхъ раннихъ временъ, имѣли обыкновеніе крестить- 
ся, т. е. обозначать на лбу, рукою, знакъ креста; онп дѣлали это очень 
часто, можно сказать при всякомъ дѣйствіи ежедневной жизни; когда

' )  A rchiiologische Bemcrkungen fiber das Kreuz, d?s Monogramin Christi, die 
iiHchristlichen Symbole, das C ru c ifix  von C. Miinz in F rankfu rt a. M. in  den An- 
nalen des Vereins f i i r  Nassauische A lterthuinskunde und Geschichtsforschung, ach- 
te r. Band, 1866. Wiesbaden. Kunstgeschichte des Kreuzes von Dr. J. Stockbauer 
Schaffhausen 1870.— Das Labarum und der Sonnencultus. «Rapp. Iahrb d. Verei- 
nes v . Alterthumsfreunden im  Rheinlande. Heft 39— 40. Bonn 1866.

2)  Расішнаніѳ было въ употребленіи у Свріянъ, Порсовъ, Ивдѣйцевъ, Егнптвнъ, 
Карѳагенявъ; Гревв иеренядв этотъ родъ вазвв отъ вародовъ Азів, а Рвмлянѳ у 
Кареагенянъ. Расвивавіе было, какъ пашѳтся, родоиъ исвуввтельной жертвы у  Св- 
явтовъ во вренена глубокоб древности (Stockbauer. Kunstgeschichte des Kreuzes 
1870).

3) Цвцвронъ говорвтъ вро расвввавіс: S e rv ile , crudelissimum, teterrim um ,
ignominiosissimum, damnatissimum supp lic ium , «рабсвая, жесточаМшая, ужа-
снФІІшая, возорнѣйшая казнь>. Но тольво въ странахъ влассвческаго образованія
расивваніе счвталось вазвью иозорвош.

*) Тольво в г послѣдніо годы царствовавія Копсталтвва, крестъ переетала
по ловелѣвію этого нмвераторп, употраблять вакъ орудіе іазвв.



вставали съ постели, начинали одѣваться, выходили изъ дома, садились 
за столъ, зажигали лампу, ложились спать, одниыъ словомъ, при началѣ 

J  каждаго дѣла, дажѳ самаго незначительнаго. Сколько можно завлючить 
изъ словъ отцовъ церкви, христіане чертили на себѣ крестъ, однимъ 
изъ пальцевъ правой руки ІІо если они такъ часто осѣняли себя крѳ- 
стомъ, то все-же долгое время, не изображали его на предметахъ, 
принадлежавшихъ имъ.

Первоначально христіане—по крайней мѣрѣ, что касается Рима— да- 
вали орудію казни Спасителя, видъ греческой буквы „тау, “ Г “  и крестъ 
этой формы, называясь въ археологіи commissa или patibulata, яв- 
ляется раньше креста греческаго -f- и даже латинскаго f . Мы находимъ 
знакъ Т  возлѣ надписей уже въ ІІІ-мъ ст-іи или отдѣльно или между 
альфой А и омегой U 2) — мѣсто, занимаемое позже, монограмиой Спа- 
сителя—вслѣдствіе чего „тау“  необходимо приписать особенное значе- 
ніе. Иногда имъ раздѣляли имя умершаго, какъ навримѣръ, въ эпита- 
тафіи ІІІ-го вѣка, недавно открытойвъ катакомбѣ Каллиста, гдѣ "]~ 
стоитъ между буквами Е и N, имени IRENE; или вырѣзывали Т , встрѣ- 
чая ѳго въ имени погребеннаго, бодьшихъ разиѣровъ, чѣмъ осталь- 
ныя литеры, что мы видимъ, напримѣръ, въ надписи 368-го г. 3). 
Можетъ быть, нѣкоторыя изъ эпитафій съ этимъ знакомъ —  ихъ 
однако немного— принадлежатъ къ эпохѣ гоненій, но такъ какъ консулы 
въ пахъ не упоиянуты, хо нельзя опредѣлить положительно къ какому 
году ихъ слѣдуетъ отнести *).

Фигура, „тау“ , являющаяся у христіанъ, имѣетъ нѣкоторое отношѳніе 
съ тѣмъ, что сказано въ девятой главѣ пророчествъ Іезекіиля 5) , гдѣ 
Господь, вовелѣваетъ своѳму посланному, отмѣчать знакомъ „на челахъ 
людей скорбящихъ, воздыхающихъ о всѣхъ мерзостяхъ, совершающихся 
въ Іерусалимѣ“ , которымъ не слѣдовало погибнуть вмѣстѣ съ грѣшными, 
отъ его гнѣва. Но на еврейскомъ язынѣ пишется одинаково слово,

>) M artigny. D ictionnaire  des A n tiq u e s  chrdtiennes.
2)  Смотри надгробіе 370-го r. G. B. de Rossi. Inscriptiones chr. urb. Rom. 

J 218».
8)  G. B. de Rossi. Inscriptiones chr. urb. Rom. sept. saec. ant. ЛР 206.
4)  Извѣстно также что св. АнтоиіВ, которыіі жилъ съ сѳрѳдины ІІІ-го  до сере- 

дппы ІѴ -го  ст-ія и былъ Егнитяішяг, носилъ па одѳшдѣ знака напоыинавшіе гре- 
ческую иуяву

5)  ГСннга «ророва Іезяиіиля гл. IX .  4.

знакъ ’ ) и назнаніе послѣдней буквы еврейской азбуки, называеиой 
„тау“  2), такъ что вереводчики Библіи, съ ѳврейскаго языка на гречес- 
кій, поняли различно означенное слово. Въ текстѣ семидесяти двухъ тол- 
ковниковъ, сказано avjfjteiov—внакъ; напротивъ, въ другихъ переводахъ 
Библіи, нѳ представляюшихъ однако такого авторитета и сдѣланыыхъ 
послѣ P. X. поставлено слово пѲаи— тау“ ,— которое есть также на- 
звавіе греческой литѳры Т -  Буква эта, у древнихъ Евреевъ, равно какъ 
и у Финикіянъ 3), имѣла различную форму, иногда она походила на 
иногда на X 4), или вредставляла видъ равносторонняго креста + ,  въ 
слѣдствіе чего Евреи, принииавшіе христіанство, видѣли, согласно 
Оригену, въ знакѣ, названномъ Іезекіилемъ, вророчество будущаго 
спасѳнія рода человѣческаго — крестомъ. По мнѣнію многихъ писателей 
церкви, к. н. Влимента Александрійскаго, Оригена, св-го Кипріаыа, св-го 
Амвросія Великаго, бл-го Августина и переводчика Библіи на латинскій 
языкъ, бл-го Іеропима, приведенное выше слово пророка означаетъ 
„тау“ . Особеныо Тертулліанъ съ большою ясностью 5) говоритъ объ 
эхомъ знакѣ, какъ о чреческомъ „тауІС, латинскомъ Т , называя его 
„species crucis,, родомъ креста, который долженъ отмѣчать всѣхъ 
истинно вѣрующихъ 6); а такъ какъ, онъ видитъ въ словѣ пророка 
Іезекіиля „тау 7 "“  опредѣляя его символомъ спасенія и христіанскимъ, по 
преимуществу, то изъ этого можео заключить, чхо по мнѣнію Тертуллі-

' )  Обыкновепіѳ отличать, на лбу опредѣлеинымъ знакомъ и преииуществеяно 
въ иинуту посвященія, послѣдоватѳлеВ извѣстнаго вѣрованія или поклояѳнія, су- 
ществовало, съ отдаленноВ дрввности, у  многихъ народовъ. Въ Апокалипсвсѣ ангѳлъ 
яолагаѳтъ нечать на чело рабовъ Бога (гл V II.  3 .) , а Антихристъ, съ своей стороны, 
отаѣчаетъ на правоВ рукѣ или ва челѣ, чнсломь шестьсотъ швстьдѳгятъ шѳеть, 
своахъ привѳржѳнцовъ (гл . X I I I ,  17). Храстіанѳ чѳртали, какъ ыы уже сказаля вы- 
ше, крѳстъ на лбу; нзвѣстно что императоръ Константинъ, являлся передъ наро- 
доиъ съ подобныиъ знаномъ иа чѳлѣ. (A llgem eine Encyk lopad ie  der Wissenschaf- 
ten und Kiinste von Ersch und Gruber 84 Th6il).

2)  Numismatica Constantiniana da Raffael6 Garrucci d. E. d. G.
3)  D ictionnaire  des a n tiq u e s  Grecques et Romaines. Ch. Daremberg e t Edm. 

Saglio (a rtic le  A lphabetum Fran9ois Lcnormant).
4)  T. e. пврвую букву ииѳнн Христа на грѳческомъ языкѣ.
5)  A dv. Marcion I I I .  22.
°) Ipsa est enim litte ra  graecorum t h a u  nostra T species cruc is , quam por- 

tendebat futuram  in  frontibus nostres apud veram e t catholicam Hierusalem etc. 
(Tertullianus Adv. Marc. I I I .  22) «гречѳсвая буква тау, та-же саная что нашъ Т 
родъ крвста, которая ирѳдвѣщала что она будетъ на иаиіихъ лбахъ въ настоя- 
щоиъ іі всоиіріюмъ Іврусалимѣ».



ана и другихъ названныхъ выше писателей церкви, орудіе искупленія 
первороднаго грѣха, имѣло форму Все это можетъ объяснить намъ 
появленіе подобнаго знака въ христіанскихъ надписяхъ. Но надо при- 

yj томъ замѣтить, что фигура, приближающаяся къ буквѣ „ ” |” а была уже 
въ отдаленной древности символомъ жизна, счастія, спасѳнія у Сиріянъ, 
Финикіянъ, вообще у семитическихъ народовъ и является на ихъ па- 
мятникахъ ')• Иожно потому предположить, что „тау“  на христіан- 
скихъ гробницахъ, употребленъ иногда какъ знакъ спасенія и жизни бу- 
дущей.

Крестъ латинсвій ■f', пазываемый въ археологіи immissa, преобла- 
дающій, до нашего времени, у христіанъ, является послѣ креста формьт 
„ “ 1” “  и начинаетъ встрѣчаться на памятникахъ, время которыхъ можно 
положительно опредѣлить только въ Ѵ-мъ ст-іи, въ Римѣ, въ пер- 
вый разъ, возлѣ эпитафій, съ означеніемъ коясуловъ 407-го г.; въ 
Галліи въ 503-мъ г-ду, но въ концѣ YI-го вѣка, онъ уже изображался 
очень часто. Крестъ равносторониій -J-, называемый „греческимъ“  поя- 
вляется у христіанъ Рима, раньше креста латиискаго. Въ первый разъ 
мы его встрѣчаемъ иа мраморной плвтѣ, задѣлывающей отверзтіе locu- 
1ns, въ пятомъ, т. е. низшемъ этажѣ кладбпща Каллиста, возлѣ эпи- 
тафіи, на греческомъ языкѣ—написанной, согласно G. В. de Rossi, 
раньше ІИ-го ст-тія—слѣдующаго содержаиія: РОУФША! EIPHNH 
т. е. Руфина миръ 2) (тебѣ). Исключая этого примѣра, въ которомъ двѣ 
цересѣкающіяся линіи составляютъ равносторонній крестъ, безъ всякаго 
впрочешъ означенія, что въ самоыъ дѣлѣ хотѣли представить орудіе 
искупленія, не находишь другаго изображенія креста въ катакомбахъ 8) 
формы латииской или греческой.

’ )  De In C ro ix апвёе ou d’ un signe qui y ressemble, сопіігіёгёе principalement 
dans ses rapports avec le  sym bole cgyptien, sur les monuments ёtrusques et 
asiatiques, par Mr. Raoul-Rochelte dans les Memoires de I ’ Institu t roya l de 
France. Acadёшie des Inscriptions e l Belles-Lettres. Tome seizi6mc. Appendice A. 
Sur la cro ix апвёе asiatique, mfime ouvrage, tome dix-septi£me.

2)  Ho иожетъ быть такжѳ Руфппа Ирепв ояначаотъ тутъ имепа двухъ женщвиъ, 
полокеняыхъ въ одну гробнпцу.

•’)  Въ галореяхъ подземныхъ кладбвщг, особенно около гробннцъ вввѣетныхі. 
мучеявковъ, встрѣчасшь часто, на счѣнахъ, пзображеніп кростовъ, но этв иослѣд- 
иіе нпчг.рчены не нѳрвымв хрпстіанаив, а бпгонольцамп, поторые ввворѣ ііо- 
•слѣ торжества церввв, стали иосѣщать эти лѣста.

Съ Ѵ-го вѣка кресты все чащѳ и чаще начинаготъ встрѣчаться на у  
христіансявхъ памятішкахъ, можетъ быть в потому, что это былъ са- 
мый простой, всего менѣе сложный, мотивъ орнаментаціи, и повтореніе 
его не могло затруднить мастеровъ, которые, при постепенномъ упадкѣ 
художественнаго вкуса, дѣлались все менѣе и менѣѳ искусны.

Ерестъ равносторонній, греческій, продолжали употреблять на За- 
падѣ и послѣ появленія латинскаго, но не такъ часто, какъ послѣд- 
ній.

XXI.

Но вмѣсто креста, первые христіане, кавъ мы уже видѣли, изобра- у /  
жали разнаго рода предметы, нѣсколько напоминающіе его, к. н. якорь, 
рею, пересѣвающую мачту, трезубецъ и монограммы Спасителя. Послѣд- 
нія вѣроятно, употребляли также и какъ скрытыя фигуры орудія иску- 
пленія; онѣ имѣли различныя формы. Самая ранняя изъ нихъ, состояла 
изъ соединенія первыхъ буквъ имени Іисуса Христа, на греческомъ язы- 
кѣ I и X: она представляетъ слѣдующій видъ )f( ')  и встрѣчается во- 
злѣ надгробныхъ надписей 2), но пѳ такъ часто какъ монограмма, соста- 
вленная изъ друхъ первыхъ букв-ь греческаго слова: Христосъ X и Р 

Такъ какъ, въ этой второй монограммѣ, пересѣкающіяся линіи прини- 
маютъ форму латинской буквы X 8) то, въ Римѣ, она получила названіѳ

• )  Въ надгробной надпясн пзъ ринсвихъ ватавоибъ 268 вли 279-г. употреблѳнъ 

этотъ знакъ слѣдующииъ образомъ: IN  DOMINO N08TR0, т. в. <во Хриетѣ Гос- 
подѣ нашемъ>. Тутъ виѣсто пиени Саасвтеля стоитъ ѳго монограмиа.

! )  Этотъ знакъ употрѳбляѳиый уже раньшв Константява, былъ оставленъ хрис- 
тіанами въ ІѴ-мъ ст-іи; но снова появляѳтся у нвхъ въ Ѵ-мъ вѣкѣ. Мы нахо- 
дяиъ его въ Равеннѣ, въ иозавкѣ цѳрквв Назарія и Квльсія, сдѣлаяной по 
повѳлѣнію Гадлы Плавидів, дочерв Ѳеодосія Водвваго, првбдвзнтельно въ 
440-мъ г-ду.

8)  Обыкноввніѳгруяпнровать и совокувлять виѣстѣ всѣ влв тольво главныя, буівы  
инеии, названія, вообщо ваеого ынбудь словя, было въ большоиъ употрѳбленіи у аи-



„decussata“ : но также и Константиновской, потому что, импѳраторъ 
Константинъ, изобразилъ её на своемъ священномъ знамени „ІаЬа- 
rum “  *).

Трудно опредѣлитькогдаявиласьмонограмма послѣдней формы мо- 
жетъ быть,вѣрующіе,начали употреблять её въ первыя врѳмѳна распрос- 
траненія новой рѳлигіи и вскорѣ послѣ полученія названія христіанъ, но 
нѣтъ достаточно основавій, чтобы положительно утверждать это. Такъ 
какъ она составлена изъ греческихъ буквъ, то её слѣдуетъ приписать 
или христіанамъ Востока или вѣрующиыъ Рима, въ періодъ употребле- 
нія ими греческаго языка. На дошедшихъ до насъ памятнииахъ, время 
которыхъ опредѣляется съ достовѣрностію, монограыма Константинов- 
ская встрѣчается; только въ концѣ ІІІ-го ст-ія 2). Ояа является возлѣ 
отрывка надгробной надписи, которую, по ынѣнію G. В. de Rossi—воэ- 
становившаго имена консуловъ ио уцѣлѣвшимъ буквамъ— слѣдуетъ от- 
нести къ 298 г-у. 8) ,и  воздѣ другой эпитафіи 323-го года, вырѣзанной 
на мраморной доскѣ продолговатой формы, находившейся прежде у от- 
верстія „locu lus11, но удаленной отъ своѳго первовачальнаго мѣсха и 
открытой въ послѣдніе годы, подъ поломъ базилики св-го Лаврентія

тичвыхъ народовь. Подобныя монограммы встрѣчаются яа монетахъ греческихъ рѳс- 
вублявъ и ва вонсульсввхъ медаляхъ Рима. У  христіанъ, этотъ совращепный свособъ 
пнсанія, сущвствовалъ нѳ тольво для выѳни Сиасптеля; мы ваходвмъ, напрниѣръ, въ 
ватавомбвыхъ надгробіяхъ врѳиѳнъ гоненій пазванія умѳршпхъ, означенныя ноног- 
раимаив; ихъ продолжали употреблять и въ средніе вѣва, особѳнно въВнзантіи и 
онѣ являются на нонетахъ, въ рувописяхъ, иа образахъ и на яамятввкахъ различ- 
наго.рода; т. н. въ древнихъ мозаввахъ церввей Рвиа в Равепяы, видна обывяоввн- 
но ионограииа ииенн, основавшаго храмъ илн уврасившаго его.

' )  Со врѳыѳнъ Конотантина, перѳдъ ииператороыъ носнлн хоругвь, иазываѳиую 
labarum ; ояа напонияала овоѳй форыой вавалерійсвій штаядартъ Рвнлявъ— ѵех іі- 
lum— и состояла изъ четыреугольнаго вусва матеріи, приврѣпдѳниаго въ неболь- 
шой палочвѣ, которая обѣимн вопцамв нрпвѣвшвалась въ окояѳчности древяа, со- 
ставляя съ нимъ врестъ. Тавъ прѳдставлепо вто зиаия на одной, изъ дошедшпхъ 
до насъ, иедалей Константвна. Иногда оно была шеляовоо, нли Пурпурное, богато 
унрашеннов золотымъ шитьѳмъ и драгоцѣниыын камиямя. Посѳредняѣ его изобража- 
лась нопограмма Христа. Саиоѳ дрввво иоврывала бляхаии золота или серебра, и 
ияогда, къ оконечностн его врикрѣплялн корояу, такяв съ ионограимой въ сврв- 
двяѣ ея. Вврочеиъ <labarum> ванъ кажется, ве выѣлъ установлѳнной формы в яв- 
лаѳтся съ ралвзчвыыв изиѣвевіяыв, ва медаляхъ христіанскнхъ имявраторовъ, ва 
сарнофагахъ в другнхъ паиятникахъ.

2)  Въ Галліи, въ первый разъ ва яадгробиоиъ каынѣ, въ 377-мъ г-у.
s)  G. В. de Bossi. Inscriptiones christ. u rb . Rom. sept. saec. ant. p. 28.

„ in  agro verano“  при возобновленіи ея ')• Слово „мученикъ44 и моно- 
граииа, вырѣзаны возлѣ нѣкоторыхъ эпитафій, умершихъ за вѣру, но 
это, въ эпоху посѣщенія катакомбъ богомольцами.

Монограмма, одаако, могла быть извѣстна христіанамъ и до чѳтвѳр- 
таго столѣтія. Она сопровождаетъ ыногія надписи, безъ означенія кон- 
суловъ, но которыя слѣдуѳтъ отнести ко ІІ-му или ІІІ-му вѣну 2). Изъ 
словъ писателей деркви, мы знаемъ, что Константинъ изобразилъ на 
своемъ священномъ знамени „labarum41 знакъ, который, согласно ис- 
торику Евсѳвію, былъ „ lit te ra  Р in  medio sui decussata“  т. e. бук- 
ва P, въ серединѣ своей раздѣленная буквою X; это слѣдовательно, не 
могло быть ничто иноѳ, какъ монограмиа, описанная выше )^ ,  которая 
разумѣется, была уже извѣстна христіанамъ до Константина, а не при- 
думана имъ послѣ его обращенія и составлена нарочно, по случаю этого 
событія.

Замѣчательно, что соединеніе буквъ X и Р ,  встрѣчается на язычес- 
кихъ монетахъ, вычеканенныхъ на Востокѣ 8). Такъ, напримѣръ, на обо- 
ротѣ медали императора Траяна 4), выбитой въ Лидіи, представленъ Ба- 
хусъ въ колесницѣ, запряженной двумя барсами и надъ этимъ изображе- 
ніемъ, въ надписи, на греческомъ языкѣ, при сокращевіи слова аруочтод 
т. е. „градоначальникък , буквы Р  и X составляютъ Константиновскую 
монограмму. Предположить, что мастеръ этой медали, можетъ быть хри- 
стіанинъ, захохѣлъ украдкон» отмѣтить, знакомъ своей религіи, язычес- 
кій памятникъ, не смотря на чисто миѳологическую сцену, представлѳн- 
ную на немъ— и притомъ такого характера, что ею, никакимъ обравомъ 
нельзя было выразить христіанскую идею— предположить это, говорю я, 
едва-ли возможно. Надписи на монетахъ Гредіи и вообще странъ элле- 
нической культуры, часто написаны въ сокращеніи и литеры ихъ, соеди-

Воздввгвутой, въ тоиъ самомъ мѣстѣ гдѣ преждѳ стояла часовпя, (m em o
riae m artyrum ); построѳввая Констаяханоиъ, вадъ гробяпцей этого иучеявва, на- 
ходпвшейся въ ватаконбѣ.

2)  Въ вадгробіяхъ этвхъ етолѣтій, встрѣчаются иояограимы грѳчесввхъ анѳвъ в  
есть даже првиѣръ соѳднвевія, въ иодобяый звавъ, всѣхъ буввъ слова атаиро? т. е. 
врвстъ).

8) Des Signes du Christianisme qu’ on trouve  sur quelques monuments numisma- 
tiques du 3-e sifecle (E x tra it’  du Tome I l l - e  des Mdlanges d’Archdologie. Ch. 
Lenormant).

4)  Ова находятся тѳверь въ  нумвзматичесвомъ кабнявтѣ, врв ІІарижской бвб-
ліотевѣ).



ненныя однѣ съ другими, составляютъ различнаго рода монограммы, a 
такъ какъ гречесвія имена, начинающіяся буввами Х и Р  нерѣдки, то со- 
вокупленіе ихъ въ знакъ, напоминавшій потомъ вѣрующимъ, Христа, 
не предсхавляетъ ничего необыкновеннаго; мы встрѣчаемъ ’ его, на- 
примѣръ, на аѳинскихъ тетрадрахмахъ на медаляхъ египетсяихъ 
царей, династіи Птоломеевъ и на нѣкоторыхъ другихъ монетахъ, 
выбитыхъ также до P. X. 2). Такимъ же точно образомъ можно объ- 
яснить и присутствіе %  на медали Траяна.

Все ІѴ-ое столѣтіе, возлѣ надиисей, на ыонетахъ и другихъ памят- 
никахъ, является монограмма Константиновская. Она, равно какъ и 
знавъ X ,  состоящій изъ соединенія I и X, очень мало могли наііомнить 
орудіе искупленія; гораздо болѣе приближалась нъ нему другая моно- 
грамиа, появившаяся позже двухъ первыхъ, слѣдующей формы -p.; знакъ 
этотъ называютъ монограмматическимъ крестомъ 8); онъ виденъ возлѣ 
христіанской надписи Рима съ означеніемъ времени, въ первый разъ въ 
355-мъ году; въ Галліи въ 400-мъ г-ду. Его до конца ІУ -го ст-ія упо- 
требляютъ одновременно съ монограшой Константиновской, и иногда 
соединяютъ съ ней но въ Ѵ*-омъ вѣкѣ, онъ занимаетъ, въ Римѣ и въ 
Италіи, ея мѣсто. Сокращеніемъ ушка Р ,  у монограшатичесваго креста, 
получается врестъ латинсвой формы f , который начипаетъ появляться' 
на памятнивахъ въ первые годы Y-го ст-ія, можетъ быть и раныне. Въ 
томъ-же вѣкѣ, монограмиа decussata пропадаехъ, почти совершенно, 
въ Римѣ 4), монограмматичесвій кресіъ является все рѣже и рѣже; но 
его однаво, продолжаютъ употреблять, вмѣстѣ съ крестомт., всѳ ѴІ-ое

■) Тѳтрадрахиа заключала четыре драхмы.
*) Монограима совершенно подобная коястантвновской служлла у Грековъ совра- 

щеніеыъ сдова ytXiap^o; т. ѳ. тысященачальнвкъ п встрѣчается въ надписяхъ (Revue 
Archdologique Paris аппёе 1874).

8)  На ионетахъ Востока встрѣчается, до христіанства, соедияенів буквъ Т н Р, 
получающихъ; ввдъ ыонограмматпчесваго вреста, т. н. мы ввдимъ нодобный знавъ 
на иедаляхъ Ирода Великаго, сорокъ лѣтъ до P. X. (P. R. Garrucci d. С. d. G. 
Numismatica Constantiniana).

*) Исчезноввше новограины Констаятпновсвоіі %  яронсходвтъ иенѣе быстро вь 
Галлш я въ сѣверяой Италін, гдѣ вё ветрѣчаешь, возлѣ надиосей, въ концѣ Ѵ-го 
ет-ія. Заиѣчательно, что она снова появляется на павятявкахъ эпохв Карла Во- 
ликаго, вѣроятяо вслѣдствіе ироявявшейся въ то вреия наклоняости яъ взучѳнію 
«ласевчесвой латературы и дрввности. Монограмиа «decuesata* иояадаѳтся нв толь- 
*о иодлѣ аинтафій того времвии, но въ дііилоиахъ я другихъ доііуыеитахі.

ст-іѳ. —  Крестовидную монограмму -р- можио потому считать иѳреходомъ 
отъ энава Константиновскаго въ простому кресту.

Монограммы иногда поставлены между альфой А и омегой U). Эти був- 
вы, первая и послѣдняя греческой азбуви, являющіяся на христіанскихъ 
памятникахъ, со временъ Константина, означали Спасителя и передавааи 
вѣру въ него, на основаніи словъ изъ отвровенія св-го Іоанна *); „Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конецъ, первый и послѣдній 2)а. Возлѣ эпи- 
тафій съ означеніемъ консуловъ, А и U) повазываются въ первый разъ 
въ Римѣ, въ 355-мъ г., 8)  въ Галліи въ 377-мъ г-у. 4). Частое поя- 
вленіе этихъ буввъ, на христіанскихъ памятникахъ, въ ІѴ-мъ ст іи, 
заставило предположить нѣкоторыхъ археологовъ, что вѣрующіе ста.ш 
напоминать ими вѣчность и слѣдовательно божественность Христа, осо- 
бѳнно, послѣ распространенія ереси Арія, вавъ бы для заявленія своего 
удаленія отъ секты, непризнававшей святой Троицы. Болѣе ясно выраже- 
но это намѣреніе изображеніемъ, А и U , въ лучахъ врестообразнаго сія- 
нія, овружающаго иеогда голову Спасителя 5). Буввы эти встрѣчаешь не 
тольво возлѣ надгробныхъ надписей но на монетахъ и на кольцахъ. Съ 
Ѵ-го ст-ія ихъ начали изображать, привѣшенными, на цѣпочвахъ къ 
оконечностямъ поперечнаго бруса вреста, украшеннаго фигурами драго- 
цѣнныхъ вамней, или къ горизонтальной линіи, крестообразной моно- 
граммы. Къ А и U  присоединена, иногда, но очень рѣдво, бувва С, пос- 
лѣдняя имепи Христа на гречесвомъ язывѣ и первая слова оштѵде т. е. 
Спаситель. Въ этомъ можно видѣть желаніе пополнить изреченіе, при- 
веденное выше, иэъ отвровенія св-го. Іоанна, слѣдующиыъ образомъ: „я 
есмь начало и конецъ—Спасительй.

Первая бувва, имени Христа, на гречесвомъ язывѣ, т. е. X, которая, 
иногда, является на христіанскихъ памятнивахъ, была вѣроятно совра-

0  Глава X X II. 13.'
з) Въ мірѣ класснчѳсБомъ, альфа и омега вырежали также идею яачала u 

яояца, иерваго и послѣдняго, превосходнаго в нпчтоаиіаго, т. н. латинскій поэтъ 
оерваго столѣтія, Марціллъ, яроішческп называетъ «alpha paenulatoriunu нѣяаго 
Кордуоа, вѣроятно отлячавшагося тѣмъ, что щогольсип носялъ плащъ, яазываемый 
у Рішлянъ <paenula>.

3)  G. В. de Rossi. Inscriptiones e liris l. urb. Roni. sept. saec. antiq. JM5 127.
*) Le B lant. Inscriptions сЬгёІ. de la Gaule T I. p. X IV  (ргё іясе).

s)  A i  U  ставііли не тодько онолл головы Христо; мы вндвмъ яхі., наиримѣръ ві,
яямбѣ св-ro Іануарія, въ ватакомбахъ Неаяоля, можатъ быть для выражеяія вѣч-
яаго блажепства втого иучѳввка, какъ извѣстно очеиь оочвтаомаго Нѳаполнтанцаня.
(P. R. Garrucci. Storia d e ll’arte cristiana).



шѳніемъ монограммы. Предположеніе это упирается на слова императо- 
ра Юліана, который, въ одвомъ изъ своихъ сочиненій '), обращаясь къ 
жителямъ Антіохіи, говоритъ имъ: „вы утверждаете, что я веду войну 
съ х“ . Эта литера завимаетъ, ивогда, мѣсто монограммы, при изображе- 
ніи ,,labarumtt, ваяримѣръ ва медаляхъ имвератора Валентияіава І-го. 
Христіаве Востока, особевво Сиріи, ва печатяхъ, кольцахъ и другаго 
рода памятвикахъ, писали, вмѣсто Христосъ, только одивъ X, ярибавляя 
къ вему М и Г что по мвѣнію G. В. de Rossi, должно озвачать М і- 
Хат)Х, Гяррг/jX Михаилъ, Гавріилъ, т. е. тѣхъ архавгеловъ, которыхъ 
представляютъ вмѣстѣ съ Сяасителемъ и Богородицей.

Въ эпитафіяхъ, иовограмма Христа вазвава ивогда SIGNVM DOMINI 
звакомъ Господа, или просто SIGNVM, съ врибавлевіемъ фигуры самой 
монограммы, к. в. въ вадписи 331-го г-а 2) гдѣ этимъ словамъ и зна_ 
ку *) предшествуетъ пальма, символъ побѣды во имя Христа. Ту-же 
мысль выражаетъ изображевіѳ монограммы, помѣщеввой въ серединѣ 
вѣвка, или окружеввой пальмовыии вѣтвями. Соедивеніе мовограммати- 
ческаго креста съ буквою N, слѣдующимъ образомъ D  , встрѣчает- 
ся также, на хриотіавскихъ памятвикахъ и объясвяет " ’ р сятакъ:ХРІ- 
СТОС NIKA т. е. Христосъ яобѣдилъ. Въ одвой изъ эвитафій, издаввыхъ 
Bosio, надъ изображевіемъ мовограмыы, заключеввой въ кругѣ, видвы 
слова IN HOC VINCES, т. е. „этимъ вобѣдивіь *)“ ; въ этомъ случаѣ, 
намекаютъ на побѣду надъ смертію, яосредствомъ воскресевія, которое 
Сяаситель обѣщалъ всѣмъ вѣрующимъ. Въ вадгробіи, ивогда сказано 
что умершій покоится IN SIGNO т. е. подъ покровительствомъ звака 
Христа, или IN )^ ,  т. е. во Христѣ. Въ барельефахъ оаркофаговъ, 
послѣ Ковставтина, мовограмма мовументальвыхъ размѣровъ, яв- 
ляется то въ кругѣ, то, украшеввая фигурами драгоцѣнвыхъ камвей, 
то въ середивѣ вѣвка, или ва вершивѣ креста, постоявво съ намѣре- 
віемъ представить ея славу. Ова даже завимаетъ ивогда мѣсто Сва- 
сителя, к. в. среди двѣвадцати Апостоловъ. На мраморной гробвицѣ,

l )  Misopogon 19, 22.

- )  Она находптся теверь въ христіанскомъ отдѣленіи Латеранскаго Мѵзея 
въ Рииѣ.

’ )  G. В. de Rossi. Inscriptiones c lir is t. urb. R om . sept. saec. antiq.
4)  Кавъ извѣстио, сдова: «Hoc signo vinces», т. ѳ. «этимъ знаяоыъ побѣдишь», 

сопровождади видѣніо ииператора Константииа. Въ вышеприввдѳнпой надппсп 
сюво <signo> замѣнено моногравмой Хрпста.

Ѵ-го ст-ія звакъ Ж , состоящій изъ соединенія I и X, окруженный вѣв- 
комъ, возвышается вадъ богатымъ сидѣвіемъ формы трова. Подобяыя 
изображевія, встрѣчающіяся вритомъ довольво рѣдко, принадлежатъ 
ве къ первымъ вѣкамъ хрпстіанства, а къ временамъ торжества его.

Мовограимы ваходились также въ мозаикахъ древнихъ дерквей и 
базиликъ, въ абсидѣ или на главвой аркѣ, называемой тріуифальной, 
к. н. въ церквахъ св-ыхъ Козьмы-и-Даміава, въ Римѣ ѴІ-го ст-ія и 
св-ыхъ Назарія и Кельсія, въ Равевнѣ, Ѵ-го вѣка. Въ барельефѣ, бо- 
ковой стороны однаго саркофага ')  ІѴ-го ст-ія, представлева древвяя 
базилика и возлѣ веё крестильвица; ва вершивѣ круглой крыши пос- 
лѣдвей, видна Константиповская ыовограыма 2). Такъ какъ её, со вре- 
менъ Ковстантина, изображали на ѳго свящевной хоругви, то ова сдѣ- 
лалась предметомъ офиціальнаго поклоневія, т. н. на доскѣ одвой ламвы 
виденъ ,,labarum“ , между двумя солдатами, каждый съ копьемъ въ 
одной рукѣ и увираясь другою на щитъ. На стекляныхъ чашахъ съ 
золотыми фигураыи, монограыма представлева ва вершивѣ еолонвы  — 
символъ церкви —  или отдѣльно, между Петромъ и Павломъ; возлѣ 
Спасителя, при совершевіи чуда умножевія хлѣбовъ 3), или подлѣ су- 
пруговъ, союзъ которыхъ, этотъ знакъ Христа должевъ освящать. Хри- 
стіаве вырѣзывали ыоиограмму, ва кольцахъ, иногда въ совровожденіи 
символическихъ зпаковъ, на медаляхъ, которыя постоянно восили ва 
себѣ, какъ въ’ наше время кресты и другіе религіозвые предметы. Вѣ- 
рующіе, сколько видво по памятвикамъ, изображали ыовограмму всюду, 
гдѣ могли и вользовались всякикъ случаемъ, чтобы повторить ея фи- 
гуру, х. н. каждое слово, въ одномъ гречесвомъ надгробіи, отдѣлево 
отъ другаго монограымой 4). Въ средвевѣковыхъ надвисяхъ эти мѣста 
завяты крестами. Въ словѣ ІХѲТС, вырѣзаввомъ ва одвомъ колечномъ 
камнѣ, къ буквѣ X, прибавлена Р, такъ, что выѣстѣ они составляютъ 

Точно также въ слѣдующей фразѣ: SPES DEI — надежда ва Бога,

' )  Онъ паходитсл гоиорь «ъ христіансвоиъ отдѣленіи Латеранскаго Музѳя 
Рииа.

2)  Въ ратушѣ города Сіона, въ Швейцаріи, сохраняется надиись 377-го г-а. 
въ котороіі говоритса о иоиравкахі, ироизводенныхъ во дворцѣ имиераторскаго 
претора; къ иой ирвсоедпнѳна монограниа, u это, снодько до сихъ поръ извѣстно, 
самый раиній прниѣръ иояпленін знака Спасвтсля, возлѣ апиграфичесвап) па- 
матішва, находпвшагося па ибщсственномъ здапін.

3)  Buonarruoti V e tri etc. Таѵ. V I I I .  f. 1.
4)  Ho »тотъ иаматнивъ ію кашотон достовѣрныиъ G. В. de Rossi.



начерченной на свѣжей иввесткѣ, свя8ывающей плиты одного „locu lus44, 
литера Р, въ словѣ, SPES, — иыѣющая ту-же форму какъ и греческій

—  перерѣзана буквою X, что также даетъ имъ видъ знана Спа- 
сителя ‘).

Послѣ Константина, христіане, нерѣдко изображали монограмму на 
своихъ домахъ; про это говорятъ церковные писатели и ихъ слова 
подтвердили открытія, сдѣланныя въ послѣднее время, графомъ Mel
ch ior de Vogue 2), въ центральной Сиріи. Онъ обнаружилъ суще- 
ствованіе между городами Аптіохіи, Алепоиъ, Апамеей и нѣсколько 
южнѣе ихъ, на пространствѣ тридцати или сорока квадратныхъ миль, 
въ мѣстахъ до сихъ поръ еще мало изслѣдованныхъ, болѣе ста неболь- 
шихъ городовъ и селеній, внезапно оставленныхъ жителями, при на- 
шествіи Арабовъ, въ ѴІІ-мъ ст-іи. На стѣнахъ и на дверяхъ домовъ, 
открытыхъ тутъ этимъ ученымъ, равно какъ и на другихъ предметахъ, 
найденныхъ имъ, безпрестанно видишь монограмму и крестъ 8).

' )  Во фресвахъ ватаномбъ в мозавкахі, среднбвѣговыхъ церквей, часто видны 
ионограммы, отдѣдьпыя буквы в цифры, на краяхъ одеяды Спасителя, святыхъ, 
мученнковъ н т. д. Всего чаще попадаются буквы Т, X, I ,  II ,  Г. Трудно объ- 
яенить нхь значеніѳ и причину иоявлевія, на иодобныхъ нѣстахъ. Ыожетъ быть 
ояѣ доляны иапонинать Христа и крестъ, яа которомъ овъ былъ распятъ, или 
обозначать вия художянва; скорѣе всѳго, пхъ слѣдуетъ считать однимъ взъ тѣхъ 
разнообразныхъ украшевій, состоящіхъ изъ бунвъ, словъ, фразъ, виенъ, нашвтыхъ 
влв вытванныхъ, которымн достаточиые Рвнляпе, временъ ишіеріи, любвлн уби- 
рать свов оденды.

2)  Syrie eentrale. A rch itecture c iv ile  et rc lig ieuse du I - r  au 7-e sifecle, par 
le Comte M elchior de Vogiid. Paris.

3)  Каждый взъ этвхъ городовъ, иояно назватв христіанской Ііомпеей, съ тою 
только разнвцею, что дома ихъ, будучн ирочяѣе построевы жвдвщъ Рвмлянъ 
сохраннлвсь лучше вослѣдвихъ. Мнояество яамятнивовъ, отврытыхъ тутъ, часто 
во всей вхъ первоначальной цѣлоств, очень живо иредетавляютъ намъ нравы 
восточяыхъ хрвстіанъ, пѳрвыхъ столѣтій. Путешественивкъ видвтъ удвцы и дома 
съ вхъ двораыв, портикамв, п колодцами; цервви, часовнв, гробявяы; ходвтъ во 
древяимі. иостовымъ; его окруишотъ првдивты яшзіш, прерваиной тутъ, внезапно, 
болѣв двѣваддати столѣтій тову назадъ. Послѣ нашествія Арабовъ, вслѣдствіе 
уиевьшенія вародонасвденін и бдагосостояиія страны, пустыяя обрвзовалась 
иало во иалу вругоиъ этихъ городовъ, сярывъ вхъ отъ взора изслѣдователя 
п сохранпвъ отъ руки грабвтеля, равно напъ и отъ иѳскроннаго любоывтства 
турвста; только земдвтрясеяія, такъ часто иовторяіоіціяся въ цевтралыюй Сирів, 
слѣды воторыхъ безпрестанно встрѣчачвіь въ ней, по времеяаыъ, разрушади нѣ- 
которые взъ этихъ иамятиивовъ. Но, нѳ смотря ва это, нхъ осталось «ще такъ 
много, что разунѣѳтся ивчего болѣв поляяго, вт> ятомі родѣ, яе дошдо до насі. 
отъ первыхъ хрвстіанъ Востоеа,

ІІа Востокѣ и въ Африкѣ, начали И80бражать крестъ раньше чѣмъ въ 

Римѣ; возлѣ эпитафій, открытыхъ около Карѳагена, этотъ знакъ пока- 
зывается цѣлымъ столѣтіемъ прежде, чѣмъ въ столицѣ имперіи '). На- 
противъ, монограмма Константиновская ) ^ ,  почти не встрѣчается на 
памятникахъ этихъ странъ, и мѣсто ея заішмаетъ монограмматическій 
крестъ. Такъ иапр. на монетахъ императора Констанхина, вычеканен- 
ныхъ въ Византііз и въ Антіохіи, приблизительно въ 335-мъ году, 

является уже крестовидная монограмма. Писатели церкви говорятъ о 
послѣдней, какъ о знакѣ, употребляемомъ восточными христіаиами уже 

въ середипѣ ІѴ-го ст-ія.
Раньше, чѣмъ въ другихъ странахъ Востока, появился монограмма- 

тическій крестъ въ Египтѣ и это можно объяснить слѣдующимъ обра- 
зомъ. У древиихъ Египтянъ существовалъ, какъ символъ религіозный, 
зпакъ, приближающійся своей формой къ кресту 2) и потому ыазываемый 
въ археологіи: c ro ix  ansee— crux  ansata J L  т. e. крестъ, съ руч- 
кой или ушиоэгъ, такъ какъ верхняя частг. этой [| фягуры, или лучше 
сказать, оконечность вертикальнаго бруса креста, расширяясь, принима- 
етъ видъ ушка или ручки. Съ самыхъ отдаленныхъ временъ, встрѣча- 
емъ ыы этотъ знаяъ у Египтянъ и онъ, какъ кажется, игралъ очень 
значительную роль въ символизмѣ ихъ религіи, являясь на самыхъ древ- 
ііи х ъ  памятникахъ. Нельзя положителыю опредѣлить, что именно изо- 
бражалъ онъ, и какое ему придавали значеніе; въ іероглифическомъ 
писыаѣ это былъ гиыволъ жизни, жязни приходящей, высшр.й  с и л ы , 

дающей жизиь, иногда и безсмертіе; его изображали въ рукахъ мно- 
гихъ, язическихъ боговъ и онъ составлялъ какъ бы ихъ неизбѣжный

] ) Крестъ равяосторояній, ііазываемый гречеснпмъ, ноявляется въ яачалѣ падгроб- 
пыхъ надипсей, яа Воетопѣ, особеняо въ Египтѣ, у»е въ ІѴ-мъ вѣкѣ; на Заяадѣ 
столѣтіеыъ тюзже. Удалввіо отъ язображовія кроста, првчипу котораго иы обънс- 
вили вышо, было, вакъ кажѳтся, свльиѣв въ Римѣ ц Итадіи, чѣиъ въ Афрвкѣ, 
Егиитѣ u Спріп.

2)  М йто іге  de m-r. Lalronne іп іііи іё : Examen Arch6ologique de ces deux
questions: l-o . La cro ix апвёо, Egyptienne, a-t-e lle  6t6 employee par les chrdtiens
d’Egyptc  pour exprim er le monogramme du Christ? 2-o. Kctrouve-t-on cc symbole
sur les monuments antiques, elrangers a 1’Egypte? (dans les mdmoires de I’Aca-
ddmic des Inscriptions e l Belles-Lettres T. X V I) . Мёіпоіге do m r. Baoul-Roche-
te in titu le : De la cro ix ansee on dun  signe qui y  ressenihle, considdrde prin -
cipalement dans ses rapports avec Ic symbole ugyplicn sur des monuments 
elrusquos et asiatiques (dans les Mdmoires de 1’Aoad. des Inscr. el Belles-Leltres 
T. X V I).



аттрибутъ, особенно, когда они представлены дающини жизнь і). „C rux 
ansata“  держитъ въ правой рукѣ фигура женщины, съ головой тельца; 
по мнѣнію г-на M arie tte  2)  мать быка Аписа. Знавъ этотъ давали не 
только однимъ богамъ, онъ является иногда, въ рукахъ изображеній 
Царей и значительныхъ лицъ. Трудно сказать существовалъ-ли и у дру- 
гихъ народовъ древняго міра, этотъ символъ. Мы находимъ его на 
предметахъ, открытыхъ внѣ Египта, несомнѣнно однако, ѳгипетскаго 
происхожденія. Онъ также встрѣчается, но гораздо рѣже, чѣыъ въ Егип- 
тѣ, на яамятникахъ ассирійскихъ и персидскихъ, прихомъ обыкновенно 
вмѣстѣ съ другими егияетскими іероглифами, такъ что въ этомъ нель- 
зя не видѣть заимствованіе. Знаки, очень походащіе на „cruxansata“  и 
имѣющіе форму греческаго или латинскаго креста,— вертикальный брусъ 
котораго, на верху, кончается кольцомъ, болѣе или менѣе значительныхъ 
равмѣровъ,— являются на яамятникахъ персидскихъ, финикійскихъ, т. н. 
на вазахъ, на монетахъ, вмѣстѣ съ другими символическими фигурами 
и на такихъ мѣстахъ, гдѣ Егинтяне изображали крестъ съ ручвой. На- 
до также замѣтить, что этотъ послѣдиій, есть ничто иное, какъ гречес- 
кій „тау I  съ прибавленіемъ на верху ушка, круглой или овальной 
формы. Знакъ, имѣющій видъ былъ, какъ мы ужѳ сказали выше, 
символъ счастія, жизни, спасенія у Финикіянъ.Сиріянъ, вообще у семити- 
ческихъ народовъ и его нерѣдко находишь на ихъ лаыятникахъ. Онъ яв- 
ляется наприыѣръ, надѣтый какъ амулетъ, на шеѣ взрослыхъ и дѣтей, 
въ египетскихъ барельефахъ, временъ царя Рамзеса ІІ-го, изображаю- 
щихъ нокоренные народы Азіи 3). Факгь существованія въ глубокой 
древности, у семитическихъ народовъ и потому у Евреевъ, фигуры, 
благопріятяаго значенія, приближающейся, своей формой, къ буквѣ 
„тауа, даетъ нѣкоторое яраво видѣть въ знакѣ, названноиъ пророкомъ 
Іе8евіилемъ 4)  тау

' )  По инѣнію, впрочемъ, не иолучившему авторптета, нѣкоторыхъ архѳологовъ, 
это былъ влюЧь, рѣки Ннла, оплодотворяющей землн Египта.

») Le Sdrapeum de Memphis par Marietta. Paris 1857— 1860.
3)  Подобное графичесвое сходство, .мешду знакаип священнаго характера,

У Егиитянъ в Сеиитовъ, обдадавшпин приблизвтельно, однниъ и тѣиъ-яе символи- 
чесвнмъ значеніемъ. иотетъ служить довазательствоиъ, что этн народы— отросли, 
каиъ прѳдполагаютъ, одного корна—пиѣлв, въ отдалонныя времена, первоначаль- 
ио, общій источнипъ релнгіозныхъ идей.

*) Кнвга пророва Іезеиівля гл. IX . 4. Сиотри выше главу ХХ-ую.

Оіень вѣроятяо, что вѣрующіе Егията, встрѣчая всюду, на стѣнахъ 
язычеспихъ храмовъ, въ рукахъ изображеній боговъ, въ священноыъ 
письмѣ и вообще на памятникахъ и яредметахъ различнаго рода, знаки 
наноминающіѳ крестъ, на которомъ'былъ расяятъ Сынъ Божій, приняли 
это 8а яророчество будущаго пришествія Сяасители, исвупленія имъ 
грѣховъ рода человѣческаго на крестѣ и торжесхва его вѣры. Когда 
христіане въ 391-мъ г. въ царствованіе Ѳеодосія Великаго, вломились 
въ александрійскій Серапеумъ 1), то увидѣли, на стѣнахъ этого языче- 
скаго храма, фигуру очень часто повторяющуюся, означавшую въ свя- 
щеняомъ письмѣ Егиятянъ, жизнь, владычество, и объяснили её, вслѣд- 
ствіе сходства съ крестомъ, какъ символъ жизни, но жизни будущей, 
какъ іероглифъ Христа, начало и сущность всякой власти, какъ символъ 
его ученія, настоящій источникъ жизни, знакъ, no мнѣнію христіанъ 
Египта, безсознательно повторяемый ихъ предками многіе вѣка, въ 
свидѣтельство достовѣрности христіанства. Неудивительно, поэтому, 
что вѣрующіе, на берегахъ Нила, изображали „c ru x  ansata“  2) на 
своихъ памятникахъ и придавали орудію искуяленія эту форму. Подоб- 
ное заимствованіе эмблемъ прежняго вѣрованія, для выраженія новыхъ 
идей, не разъ встрѣчается въ христіанскомъ символизмѣ. Мы, въ са- 
ыомъ дѣлѣ, находимъ фигуру креста съ ручкой, возлѣ егинетскихъ и 
нубійскихъ христіанскихъ надписей, отдѣльно, но въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ обыкновенно стоитъ крестъ греческой формы, или въ соединеніи 
съ послѣднимъ. „C rux  ansata“  сопровождаетъ, иногда, и офиціальные 
эпиграфическіе памятиики; т. н. этотъ знакъ виденъ возлѣ надписи, 
сдѣланной по случаю превращенія храма Изиды, въ христіанскую цер- 
ковь, въ царствованіе Юстиніана. Употребляли ли, христіане, египетсній 
крестъ до того, какъ они увидѣли его на стѣнахъ Серапѳума? На по- 
добный вопросъ можно отвѣчать скорѣе утвердительно, чѣыъ отрица- 
тельно. Много надписей, отмѣченныхъ ииъ, принадлежатъ къ годамъ, 
слѣдовавшимъ за этимъ событіемъ, но есть эпиграфическіѳ памятники 
съ „c ru x  ansatatt, имѣющіе характеръ эпитафій первыхъ вѣковъ рас-

' )  Это соировождалось больвівиъ иотреблепіемъ язычесввхъ, религіозныхъ па- 
иятниковъ во всемъ Египтѣ. Оволо сорова тысячь пзображеній боговъ, быдо раз- 
бпто н иножество храмовъ разрушени.

г ) Онъ встрѣчаѳтся тавже въ рувахъ символичесвихъ фпгурь, на гноствческвхъ 
рѣзныхъ ваиняхъ. (D ic tionna ire  des antiquitds Grecqnes et Romaines. Ch. Da- 
rem berg и Edm. Saglio. P. 10).



пространѳнія новой религіи, время которыхъ, однако, нельзя положи- 
тельно опрѳдѣлить.

Монограмматическій врестъ представляетъ пѣяоторое сходство съ 
„c ru x  ansata“ , и на язычесвихъ паыятникахъ нѣкоторыхъ эпохъ, іе- 
роглифъ этотъ какъ нель8я болѣе приближается къ крестообразной мо- 
нограмиѣ. Вѣроятно потому, она была въ бблыыемъ употребленіи въ 
Египтѣ, чѣмъ всѣ другія формы знака Христа; т. н. монограима Спа- 
сителя, называемая Константиновсвой ^  вовсе не встрѣчается возлѣ 
надписей, открытыхъ въ этой странѣ. Напротивъ, монограмматическій 
нрестъ показывается очень часто '), и если нельзя доказать памятни- 
ками существованія послѣдняго, на берегахъ Нила, до Константина, 
то есть достаточно данныхъ для утвержденія, что онъ явился, у хри- 
стіанъ Египта, раньше, чѣмъ у послѣдователей новой религіи осталь- 
ныхъ провинцій имперіи. Фактъ ведущій насъ къ предположенію, что 
крестъ монограмматическій образовался изъ „c ru x  ansataa, былъ въ 
употребленіи первоначально у христіанъ Египта и отъ нихъ перешелъ 
къ вѣрующимъ другихъ странъ; но это не вполнѣ пока можно подтвер- 
дить памягниками 2).

Въ самыхъ древнихъ, греческихъ манускриптахъ священнаго писа- 
нія, александрійскаго происхожденія, к. н. въ спигкахъ Библіи, сохра- 
няющихся теперь въ ватиканской библіотекѣ въ Римѣ и въ библіотекѣ 
города Кембриджа, встрѣчается иногда, монограмматичесній врестъ, но 
ни разу монограмыа „decussata1'. 3)  То-же самое можно сказать и про

На обломвѣ глиняной вазы, открытой въ Егицтѣ, монограиыатичѳскій нрестъ 

етовтъ въ началѣ вадвиси ва гречѳскомъ языкѣ, тогда какъ «тау вомѣщвнъ 
въ концѣ еа; оба знава сдѣлапы б&лыішхъ разыѣровъ, чѣыъ буивы текста. Па- 
мятввкъ этотъ слѣдуетъ отнеств къ иѳрвыыъ вѣкаыъ хрвстіанства. (Observations 
sur quelques fragments de poterie  antique provenant d’Egypte et qui portent 
des inscriptions grecques pa r mr. Egger; e x tra it du Тошс X X I  des Мёш. de 
I ’AcadtSm. des Inscr, et Belles-LettresJ.

г)  Ha иолоссальноиъ саркофагѣ взъ краснаго гравпта, ваходящелся въ неболь- 
шоиъ иузеѣ, при древней цврквн св-ой Ирпны, въ Костантивополѣ— вревращев- 
вой твперь въ арсевалъ— я видѣлъ прнблвзвтелыю слѣдуюшую фпгуру, которую ііо - 
вторяю съ иаиятв, такъ вакъ ывѣ нѳ иозволѳво было, турецввмв стражами, скоіш- 
ровать её, вн даже остававлнваться долго, передъ дрвдиетамн этого интереснаго 
собравія христіанскихъ древноствй Востока. По всей вѣроятности тутъ яы 
виднмі. очоиь рѣдкоо соедпневіе «crux ansa ta> съ монограммой Конс.танти- 
иовской и саркофагь дол<ввиъ быть егнпет- U скаго ироисхожденія.

°) Bulle ttino d i Archeologia cris tiana  G. B. de Rossi. Anno 1863.

рукопись Библіи ') на грѳческомъ языкѣ, какъ предполагаютъ ІѴ-го 
ст-ія, которую въ 1859-мъ г., г-нъ Тишеыдорфъ открылъ въ монас- 
тырѣ св-ой Екатерины на Синайской горѣ; въ ней не является ионо- 
грамма Костантиновская, тогда какъ, монограмматическій крестъ изобра- 
женъ четыре раза, именно, въ кондѣ пророчества Іереыіи, два раза въ 
концѣ пророчества Исаіи, и въ Апокалипсисѣ гл. XI. 8. въ срединѣ 
слова ECTATPU0H т. е. „распяттЛ Въ послѣднемъ примѣрѣ, разу- 
шѣется, хотѣли иапомнить орудіе искуплѳнія, крестовидной монограммой.

Что касается до появленія монограммъ Хриета на монетахъ римскихъ 
императоровъ, то вотъ что можно сказать объ этомъ предметѣ 2). Ког- 
да Константинъ вошелъ торжествующимъ въ Римъ, побѣдивъ 27-го 
октябра 312-го г. Максенція, то не сейчасъ-же прекратилъ изображенія 
языческихъ боговъ на своихъ монетахъ *). Миѳологическіе сюжеты 
представлялись на нихъ все время, когда этотъ императоръ раздѣлялъ 
власть съ Лициніемъ, но лш ь только, вслѣдствіе пораяенія и смер- 
ти послѣдняго, въ 324-ыъ г-у, Константинъ сдѣлался единственнымъ 
правителегь и главою иыперіи, онъ замѣнилъ, на своихъ медаляхъ, 
боговъ классическаго ыіра, аллегорическиыи фигурами, которыя напо- 
минали его побѣды или гражданскія дѣянія, иногда и знаками христіан- 
ской вѣры. Послѣ перенесенія столицы имперіи въ Византію, на моне- 
тахъ и ыедаляхъ Констаптина и его сыыовей, христіанскіе символы 
встрѣчаются. гораздо чаще, чѣмъ прежде. Но трудно опредѣлить, въ ка- 
кое именно время, каждый изъ знаковъ новой религіи начинаетъ поя- 
вляться на зтихъ памятнивахъ. Монограмма Константиновская изобра- 
жается раньше монограмматическаго креста, то отдѣльно, то предста- 
вленная на священной хоругви ,,labarumct. Послѣ смерти Константина, 
при наслѣдникахъ его снова происходитъ, на монѳтахъ, борьба между 
язычесшши п христіанскими сюжетами, въ царствованіе Юліана, опять 
повазываются боги классичесваго міра, но это однако скоро вончаѳтся 
побѣдой христіанскихъ изображеній надъ языческими. Монограмиа 
встрѣчается, иногда на монетахъ въ соединеніи съ другими фигурами, 
невполнѣ христіанскаго харавтера, т. н, на медаляхь Фласиллы, жены 
Ѳеодосія Веливаго, видна женщина— аллегорія побѣды— которая чертитъ

' )  Она паходится тси ерь въ  П еіср б ур гѣ  въ  иыперпторской бпбліотекѣ.
s)  Р -е  R . G a rru cc i d. b. d. G. IN’u in ism aticu  C o n sta n tin ia n a , o s sia  d e i negni 

d i c r is tia n e sim o  s u lle  in o n ete  di C o n stan tin o , L ic in io  e lo ro  f ig li c e s a r i .

-') Опь яиляотсіі ua іш хъ, дааіо ішдъ видоиъ бога солвца іілн какъ АІарсъ.



на щитѣ константиновскую монограмму. Подобный-же щитъ, въ дру- 
гихъ примѣрахъ, повѣшенъ на дерево, или поставленъ на полустолбъ. 
Еще долго потомъ монограммы встрѣчаются на византійскихъ монетахъ, 
т. н. императоръ Юстинъ І-ый (518— 527) представленъ съ этимъ зна- 
комъ на груди, а племянникъ и наслѣдникъ его Юстиніанъ 1-ый, изо- 
бражѳнъ съ монограммой въ рамвѣ, украшенной фигурами драгоцѣнныхъ 
камней. Извѣстно, что Констаитинъ, приказалъ своимъ воинамъ носить 
монограмму на щитахъ, шлемахъ и латахъ; онъ самъ является на меда- 
ляхъ въ оружіи съ этимъ священнымъ знакомъ.

Замѣчательно, что монограмма изображена также на того рода бля- 
хахъ, которыя ыривѣшивали къ бронзовыиъ ошейникамъ, надѣваемымъ 
въ наказаніе бѣглымъ рабамъ '). Страннымъ можетъ показаться факгь, 
что тогда какъ, обидное слово „рабъ“ , ни разу не упомянуто 
въ многочисленныхъ эпитафіяхъ вѣрующихъ, открытыхъ до сихъ 
поръ, знакъ Христа является на инструментахъ пытки несчастныхъ и 
обиженныхъ членовъ римскаго общества, на предиетахъ, которыми, ука- 
зывали ихъ позоръ и униженіе. Вотъ какъ можно объяснить это обык- 
новеніе, несогласное съ принципами новой религіи: императоръ Констан- 
тинъ запретилъ выжигать клеймо на лбу бѣжавшихъ рабовъ и замѣнилъ 
его ошейникомх— который уже и прежде употребляли въ подобныхъ слу- 
чаяхъ— на круглыхъ или квадратныхъ бляхахъ котораго вырѣзыва- 
лась монограмма Христа (въ одномъ примѣрѣ, мы видимъ её между А  и 
1*і), дабы провинившійся невольникъ зналъ, что онъ обяванъ, уменыпені- 
емъ наказанія и облегчепіеыъ своей судьбы, вѣрѣ Спасителя. Иыя владѣ- 
теля раба и указаніе куда слѣдуетъ доставить послѣдняго, въ случаѣ 
возобновленія попытки освободиться, являются тутъ-же. Слова „tene 
me“ , т. е. „держи меня“  (понимается, при новомъ побѣгѣ), начинаютъ 
надпись; она сдѣлана, иногда, на самомъ ошейникѣ. Всѣ открытые, до 
сихъ поръ предметы подобнаго рода 2), относятся къ ІУ-му и Ѵ-му вѣ- 
камъ; ихъ употребляли въ царствованіе Коистантина и оставили, при 
Аркадіи и Гоноріи.

Мы видимъ, слѣдовятельно, что монограмыа изображалась, иногда, 
съ цѣлію напомнить имя Спасителя, и выразить вѣру въ него, но также 
чтобы представить скрыто крестъ. Христіане, первоначально, давали

' )  G. В. de Rossi. B u lle tino  d i archeologia cristiana 1874 №  2.
3)  Они былп открыты въ Рпиѣ, нснлючад одного, пронсходящаго иаъ городн 

ІІныъ, (N im es) во Фравців.

орудію искупленія форму 7", но этотъ знакъ является у нихъ очень 
рѣдко, такъ какъ они избѣгали прямаго изображенія креста, прѳдпочитая 
скрытыя фигуры ѳго; одной изъ послѣднихъ и, всѳго чаще повторяемой 
съ ІУ-го ст-ія, была монограмма крестовидная -Р-; изъ неё, вѣроятно, 
образовался крестъ, называемый латинскимъ, который замѣяилъ “f  и 
сохрапился до сихъ поръ у христіанъ Запада ') .

Посредствомъ монограммъ, вѣрующіе пріучились смотрѣть иа знакъ, 
не имѣвшій двойнаго значенія, и прямо напоминавшій имъ орудіе, къ 
которому былъ пригвожденъ Спаситель. Но не взирая на то, что, когда 
опи начали изображать крестъ нескрыто, прошло уже нѣсколько десяти- 
лѣтій что его по повелѣнію Константина перестали употреблять какъ 
орудіе казни, повтореніе креста христіанами происходило, при обсто- 
ятельствахъ уменьшавшихъ, по возыожности, то позорное вначеніе, 
которое онъ имѣлъ у древнихъ Риилянъ, т. н. его дѣлали изъ дра- 
гоцѣнныхъ мехалловъ, покрывали украшеніями и т. д. Извѣстно, что 
уже императоръ Константинъ помѣстилъ, въ своемъ дворцѣ въ Кон- 
стантинополѣ, и возлѣ гробницы св. Апостола Петра въ Римѣ крестъ 
усѣянный драгоцѣнными камнями. Первые, дошедшіе до насъ, монумен- 
тальныѳ кресты украшены арабескаии, фигурами драгоцѣнныхъ камней 
и цвѣтовъ 2), т. н. Спаситель упирается на подобный крестъ въ ба- 
рельефѣ саркофага Probus, префекта Рима, умершаго въ 395-мъ г. 
Къ этой-же эпохѣ сдѣдуетъ отнести два креста, того-же характера, 
написанные въ катакомбѣ Понціана. Раныие этого времени, орудіе ис- 
купленія не является во фрескахъ подземныхъ кладбищъ на видномъ 
мѣстѣ, но представлено скрыто, такъ, что линіи его нужно искать и 
отгадывать. Въ Y-мъ вѣкѣ монументальный крестъ показывается вмѣ- 
сто добраго пастыря, имѣя съ каждой стороны по овцѣ, к. н. во фрескѣ 
одного изъ кубикулей катакомбы Каллиста; или его даютъ въ руки бо- 
жественному пастырю, к. н. въ мозаикѣ церкви, второй четверти У-го 
ст-ія, Назарія и Кѳльсія, въ Равеннѣ; въ базиликѣ св-ro Аполлинарія, 
foro-жѳ города, орудіе искупленія, въ мозаикѣ УІІ-го вѣка, является 
среди звѣзднаго неба и занимаетъ ыѣсто Спасителя, въ сценѣ прео-

>) Есть првиѣры употрвбленія вреста, вмѣющаго ввдъ буквы cjay » въ нонцѣ 
І Ѵ -ro ст-ія, т. ц. Зононъ, сивскопъ ВеронскіН, жпвшій вь это врѳия, говорвтъ, 

что овъ поставилъ крестъ форыы ) , на вѳршинѣ, построенной инъ базилпкв.
-)  Мы знаеиъ такпе, изъсловъ иисателей цѳркви, что крѳсты, покрытые драго- 

цѣннмын каиняив, хрвстіяпе, въ Ѵ-нъ ст-ів, носвли въ торжествеявыхъ шеот- 
вівхъ.



браженія. Въ средневѣковой, мусивной живописи церквей Рима и Ра- 
венны, крестъ, И80браженный обыкновенно въ полусводѣ абсидъ, пред- 
ставлялся окруженный сіяніемъ и усѣянный драгоцѣнными каменьями, 
не столько чтобы сгладить его позориое значеніе, которое начинало уже 
забываться, сколько оттого, что въ этотъ періодъ отражеиія, въ ис- 
кусствѣ западныхъ христіанъ, идей Востока, всѣ ихъ религіозныя фи- 
гуры являются въ славѣ и торжествѣ; т. н. въ мозаикѣ VI столѣтія, 
церкви св. Виталія, въ Равеннѣ, крестъ, богато украшенный, помѣщѳнъ 
въ срединѣ вѣнца, который несутъ два летащихъ ангела. Кресты по- 
добнаго-же харантера, видны въ барельефѣ иѣкоторыхъ диптиховъ 
Ѵ-го вѣка.

Величаніе яреста, или лучше спазать, поклонеиіе ему, нредставлено 
также на серебряномъ блюдцѣ (около четверти въ діаметрѣ, вѣсомъ до 
полутора фунта); оно было открыто въ Сибири, на Березовыхъ остро- 
вахъ, гдѣ его вырыли изъ земли. Появившись въ 1868-мъ г. на 
Ирбитской ярмаркѣ и проданное въ лошъ, оно поступило въ собраніе 
гр. Григорія Строгонова. Это, вѣроятно, церковпый дискосъ; на вну- 
тренией стороыѣ его ввдно, слѣдующее, литое, отчеканеиное, рельефное 
изображеніе: по сторонашъ водруженнаго въ шаръ, креста, богато укра- 
шеннаго фигурами драгоцѣнныхъ камней, приближающагося къ формѣ, 
называемой латинской, но съ расширяющиыися оконечностями, стоятъ 
два архангела, держа, въ лѣвыхъ рукахъ, по жезлу, а правыми, под- 
нося ихъ къ груди съ открытыыи, во внѣшнюю сторону, ладонями, дѣ- 
лаютъ движепіе, выражающее благоговѣвіе, проявляющееся и въ ихъ, 
нѣсколько наклоненныхъ головахъ. Подобиая поза святаго умиленія и 
благочестиваго удивленія встрѣчается, нерѣдко, въ византійскомъ ис- 
кусствѣ, равно какъ и въ проивведеніяхъ мастеровъ перваго періода 
эпохи возрожденія, въ Италіи. Головы архангеловъ окружены нимбомъ, 
они стоятъ на усыпаннозгь цвѣтаііи лугу, изъ котораго вытекаютъ 
четыре источника —  райскія рѣки. Соединеніе отдаленыыхъ традицій 
классическаго художества, съ очень рѣзко характеризированными прі- 
ёмами византійскаго искусства, ясно проявляется тутъ, что и позволя- 
ѳгъ отнести этотъ заиѣчательный наыятішкъ, который вѣроятно, пе- 
решелъ изъ Визаитіи въ Россію и потоаіъ въ Сябирь, приблизительно 
къ ѴІІ-у ст-ію *).

*) Вѣстникъ общества дровне-русскпго пскусств», при Мосвовекомъ публнч- 
иоиъ Мувеѣ, издіівавыыіі подъ редаицівй г-а Филиноіюв». Москва 187» (G— 10).

Монограмма и крестъ являются иногда на верху древка, ішжняя око- 
нечность котораго, пронзаетъ змѣю, что должно выражать побѣду Хри- 
ста надъ демономъ, изображѳніе, встрѣчающееся только послѣ Кон- 
стантина. Согласно историку Евсевію, этотъ императоръ повелѣлъ пред- 
ставить себя въ преддверіи своѳго дворца пронзающимъ копьёмъ „ІаЬа- 
rum “  дракона, ннзвергнутато въ его ногамъ; типъ, повторяюШійся на 
оборотѣ медалей ІІонсхантина и сына его Констанція ‘).

Равносторонвій крестъ является уже на монетахъ Коястантина и 
сыиовей его Криспа и Констаитина юнаго отчеканенныхъ въ Трирѣ, но, 
какъ исключеніе; чаще, знакъ этотъ начинаетъ изображаться на мо- 
неіахъ въ Ѵ-мъ ст-іи; онъ укрешаетъ щиты императоровъ Гонорія и 
Ѳеодосія И-го, скипетръ императора Валентиніана ІІІ-го и діадему Ли- 
циніи Евдокіи 2), жены послѣдияго; въ этомъ вѣкѣ крестъ замѣняетъ 
почти совершенно мснограмму на монетахъ. Императоръ Юстиніанъ 
І-ый очень часто является на своихъ медаляхъ, держа въ рукѣ сферу, 
увѣнчавную крестомъ. Когда послѣдиій заступилъ мѣсто мовограммы, 
то хрисхіане начали помѣіцать его всюду, гдѣ прежде ставили знаки 
Христа, на самыхъ видныхъ мѣстахъ, к. н. на вершинѣ церквей, на 
схѣнахъ своихъ домовъ, на хозяйственныхъ предметахъ, на одеждахъ 
и т. д.

XXII.

Другой знакъ слѣдующей формы |__П  также можно считать скры-
тымъ изображеніемъ креста, хотя J онъ имѣлъ, вѣроятно, пѳ 
только это одно значевіе. Въ археологіи его называютъ „c ru x  gammata*

Статья г-а Ѳ. Буславва.— G. В. de Rossi. B u lle ttino  d i archeologia cristiana anno 

1871. ,№ ІУ .
i )  Змѣя, была y христіанъ спмволомъ осторожиости; «Будьте иудры вакъ зиін,

п просты какъ голуби» (Еванг. отъ Матѳвя X . 16) свазалъ Спаситель, своимъ

ученакаиъ.
ч) Mozzoni Tavole cronologiche critiche  Venezia-Roma Secolo V.



такъ канъ онъ состоитъ изъ соѳдинѳнія четырехъ греческихъ прописныхъ 
буввъ Г  (гамма) ихъ оконечностями. Гамматическій крестъ 
чается на христіанскихъ памятникахъ,прежде всего,рядомъ 
тафіями, раньше Константина. Мы видимъ его возлѣ надниси 
изъ катавомбы города Кыози, въ Тосканѣ; на надгробной плитѣ римскаго 
происхожденія, сохраняющейся теперь въ собраніи древностей города 
Бергамо, вмѣстѣ съ монограммой Константиновской, возлѣ эпитафіи ') 
363-го г. и въ сопровожденіи монограммы, вѣнка и нальмы 2). Во мно- 
гихъ цругихъ примѣрахъ равносторонній крестъ съ загнутыми концами, 
является пополненіемъ катакомбныхъ надгробій, или отдѣльно подлѣ 
имени умершаго *>), или между А и и, Ш ш д ш  рдзъ повторенъ

этотъ-же знакъ на христіансвомъ саркофагѣ ІѴ*-го ст-ія, но скорѣе 
какъ украшеніе, чѣмъ съ символическою цѣлію. Онъ изображенъ на 
глиняныхъ ламлахъ, на печатяхъ, кольцахъ и другихъ предиетахъ не- 
большихъ размѣровъ, христіанское происхожденіе которыхъ, не всегда 
однако можно доказать положительно 5). Его встрѣчаешь также въ стра- 
нахъ, очень отдаленныхъ отъ Италіи, на христіанскихъ памятникахъ, 
относительно, болѣе яоздняго времени, какъ наяримѣръ, возлѣ надниси 
Ѵ-го или ѴІ-го вѣка, изъ Мангейискаго музея.

Въ стѣнной живописи подземныхъ кладбищъ, гамматическій крестъ, 
показывается яозже, чѣмъ возлѣ надписей; онъ находится на туникѣ 
добраго пастыря «), во фрескѣ ІѴ-го ст-ія, изъ катакомбы Generosa, 
вырытой подъ священной рощей извѣстнаго братства Арваловъ 7).

Рииѣ ° Яа НаХ0ДИТСЯ теп0рь въ хРистіансв»«’> Отдѣленіп Латерансваго Музея въ

2)  G. В. de Rossi. Inscriptiones urb. Rom. sept. saec. antiq. p . 88.
3)  Одянъ пзъ  подобныхъ панятликовъ находвлся въ иузеѣ города Неапола, 

Другой оылъ недавно открытъ въ оодзеиномъ Ряиѣ. G. В. de Rossi. B u lle ttino  di 
archeologia cristiana anno 1873. K- 2.

4)  Тѳпѳрь въ городѣ Мвланѣ.

s) Крестъ съ загнутымо яонцамп, уиотреблепъ также какъ влейио ваменотёса 

А ѵ г іГ ш в  Р а г і])С°ФІИ ПрвМуДрОСТИ’ въ Коястаитвиопол*. (Иёѵие ArcluSoIogique

' )  G. В. de Rossi. B u lle ttino  d i archeologia cristiana anno 1868. p. 74.
)  «Fratres A rva les. было братство жрецовъ богини зѳиледѣлія- D e a  Dia- ѵ ч -  

режденное, вавъ првдполагаютъ, Ромуломъ и состоявшѳе изъ двѣаадцати членовъ 
почтн Гвсегда значвтельныхъ лицъ, между яоторьшп, во врѳмена виперіп, счя- 
тались и имвераторы. Повлоненіѳ этой богннѣ было главпой цѣлью основаяія
Z r r ,  рвал0вг’ сУи' ествовпвшаго до серѳдпны ІІІ-го  ст-ія. Праздвивъ 

Arvales продолжался три дпя пъ иаѣ нѣсацѣ.

Тутъ ,,PastorK—слово это написано надъ нинъ —  стоитъ среди де- 
ревьевъ, скрестивъ ноги, мѳжду двумя овцами, съ свирѣлыо въ правой 
рукѣ, поднося её къ устамъ и упираясь лѣвой на посохъ; на нижней 
оконечности его короткой туники, въ томъ мѣстѣ, гдѣ иногда явля- 
ются круги изъ металла или изъ дорогихъ матерій (ca lliculae), ко- 
торыми Римляне, временъ ииперіи, украшали свои одежды, два раза 
повторена слѣдующая фигура , . Она снова видна на туникѣ добраго 
пастыря, въ стѣнониси ката J  I коибъ Неаполя ‘), гдѣ онъ стоитъ, 
совершенно въ томъ-же яоложеніи, какъ и во фрескѣ кладбища Genero
sa, на лугу, между деревьями, и овцами. На одеждѣ могилыцика „fosso- 
r is  Diogenes" 2) въ катакоыбной стѣнописи, изображенъ тотъ-же крестъ 
съ загнутыми концами. Онъ, сколько до сихъ поръ извѣстно, былъ 
употребляемъ христіанами, не въ первыя времена распрострэненія но- 
вой вѣры, не показываясь возлѣ надписей перваго, втораго, и дажѳ 
первой половины ІІІ-го ст-ія, но начиная встрѣчаться во второй по- 
ловинѣ ІІІ-го вѣка н чаще въ IV*-мъ.

Знакъ этотъ, однако, нельзя считать христіанскимъ; онъ является 
гораздо раньшѳ вѣры Спасители и на нредметахъ, открытыхъ въ раз- 
личныхъ схранахъ Азіи и Европы, дошедшихъ до насъ отъ отдаленныхъ 
временъ. Гамматическіе кресты, ничѣмъ не отличающіеся отъ изобра- 
женныхъ въ катакомбахъ Рима, мы находимъ въ Индіи 3), гдѣ они 
назывались svastika —  свастйяа 4) и, ииѣли особенное благопріятное 
значеніѳ, будучи знаками благословенія, добраго предзнаменованія, по- 
желанія благололучія, счастія и отвращенія бѣды 5). Свастйка является 
у Брамановъ, т. н. въ яоэмѣ „Рамаянак сказано, что когда король Рама 
нѳреѣзжалъ со своимъ войскомъ черезъ рѣку Гангъ, чтобы идти на за-

>) P. R. Garrucci. Storia dell'arte cristiana Tav. 91.
s)  Сиотри часть 1-ую етр. 68. рисуяокъ J*P 8.
3)  Le Lotus de la Bonne Lo i, tradu it du Sanscrit, accompagnd d un com- 

mentaire et de v in g t et un M6moires re la tifs  au Buddhisme par Eugfcne Burnouf, 
secr6taire perpdtuel de l’Acad6mie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris 
іт р г іт ё  par autorisation du gouvernement Ji l ’ im prim erie  nationale, 1852.

t )  Слово «Svastika> въ буввальноиъ переводѣ означаетъ яа сансврнтсконъ 
языііѣ «іорошее сущвствовавіе» составляя формулу привѣтствія, благовріятнаго 
желанія и одобрѳнія. (D ictionnaire Sanscrit— fran9ais Е. Burnouf).

5) фпгура слѣдующаго рода, отлпчающаяся отъ сваствви тольво тѣиъ, что ва- 
гибы ея обращѳяы въ противоположную сторону, называлась, вавъ важвтся, 
Sovastikaya, ио #то слово иогло означать тавжѳ, несущаго Сваетиву. (Eug. Bur
nouf, Le Lotus de la Bonne Lo i).



воеваніе Индіи и острова Цейлона, то, на носу его кораблей, были изо- 
брэжены эти знаки благополучія. Но на памятникахъ брамапизма „свас- 
стйка“  пачерчена не такъ часто какъ у Буддистовъ; её неизмѣнно на- 
ходишь въ началѣ или въ концѣ буддискихъ надписей, въ пещерахъ 
западиой части Индіи, равно какъ и въ эпиграфическихъ памятникахъ, 
того-же вѣрованія, около города Каттакъ, столицы провинціи Ориссы '); 
°на является и на древнихъ буддискихъ медаляхъ, выбитыхъ въ Индіи 2). 
Мы встрѣчаеыъ свастйку у всѣхъ послѣдователей Буддизиа, даже са- 
мыхъ дикихъ и отдаленныхъ отъ Иидіи, к. н. у жителей Тибета и Си- 
бири, у Китайцевъ, Японцевъ, вообще всюду, куда проникали мис- 
сіонеры этой религіи. Но, зпакъ, называемый въ Индіи „свастйка“  не 
иринадлежитъ единственно браианизму или буддизму, онъ изображенъ 
при условіяхъ исключающихъ вліяніе буддизма — на памятникахъ, 
дошедшихъ до насъ отъ глубокой древности и открытыхъ въ западной 
и въ сѣверной Европѣ, равно какъ и на берегахъ Средиземнаго ыоря. 
Такъ, напримѣръ, при раскопкахъ произведенныхъ въ послѣдніе годы 
г-омъ Шлиманнъ з) въ Гиссарликъ 4), въ томъ мѣстѣ гдѣ, какъ онъ 
предполагаетъ, стоялъ городъ Троя, этотъ ученый нашелъ предмѳты, 
различнаго рода и форыы, изъ обожженной глины: осколки сосудовъ, 
двойные конусы съ просверленными, круглыми отверстіями, извѣстные 
подъ названіемъ верѳтенныхъ колецъ (fusaioles), диски, круги *) не» 
извѣстнаго употребленія, ыа которыхъ очень часто является крестъ съ 
загнутыми концами, иногда и слѣдующаго вида р  , отдѣльно или 

, вмѣстѣ съ другими символическими фигурами. Па “ р  мятники эти 
дошли до насъ отъ вреыенъ доисторическихъ и вѣроятно принадлежатъ 
иароду арійснаго племегш. Тотъ-же знакъ показывается и на предыетахъ

>) The Journal o f the roya l Asiatic society o f great B rita in  and Ireland, 
(vo l. the s ixs t p. 453, 454, 455).

2)  Другая флгура «Nandavnrtaya> или «Nandyavarta. т . e. «свиваніе» или «кругъ 
счастія», въ котороВ свастика находится посѳрсдннѣ, но зпачнтельно усложненпая, 
заключающая элементы ыотпва орнаыепта.ціи, вязываемаго Гревами Маіаѵорос —  
maeandros, п очень часто уиотребляомаго ими въ архвтоктуріі, «а вазахъ н на 
другихъ предметахъ даже пеболыиихъ разиѣровъ, была такяе знапомъ счастлввого 
предзнаменованія въ древной Индіп.

3)  D r. Heinr. Schliemann. Trojanische A lle rth iiin e r. B erich t uber die Ausera- 
bungen ln  Iro ja .  Gr. 8. L V II .  319 Seite. Leipzig 1874 m it einem Atlas.

)  Нрп входѣ въ Дарданеллы д »  Среднземнаго „ оря, „ а „зіатсаоиъ борегѵ 
) Іасто 16 иотровъ подъ зеилею.

изъ обожженыой глины '), очеиь ііриближающихся своей формой къ выко- 
паннымъ г-омъ Шлиманнъ и открытыхъ, въ сѣверной Италіи, около озер- 
ныхъ построекъ, и въ того рода земляхг— terram ares— которыя сохра- 
няютъ слѣды жизни первобытныхъ обитателей Италіи. Гамматическій 
крестъ, но съ этими пополненіями, р  |~Д р  |~Ь мы видимъ на кускахъ 
діадемы изъ серебра, также вре q J 3  n J p  менъ доисторическихъ, 
вырытыхъ изъ земли недалеко отъ города Беневенто 2); на пеплохрани- 
теліныхъ вазахъ,изъ Poggio Renzo, около города Кьюзи,въТосканѣ3), 
дошедшихъ отъ народа, предшествовавшаго Этрурянамъ, въ средней Ита- 
ліи, такъ какъ урны эти были открыты подъ землею, выброшенною при 
выкапываніи этрурскихъипогеевъ, иногда и подъ послѣдними. Крестъ съ 
загнутыми концами, также встрѣчается на слѣдующихъ памятникахъ, 
которые мы тутъ перечислимъ. На погребальной урнѣ, особенной формьг, 
ыайденной въ окрестностяхъ Рима,возлѣ Альбано; на подобномъ-же пред- 
метѣ, періода доэтрурскаго, изъ гробницы города Цере (Caere); на золо- 
той брошкѣ того-же происхожденія 4); на пеплохранительной урнѣ, изъ 
Schropham, въ Норфолькскомъ графствѣ, въ Англіи 5), (въ послѣд- 
немъ примѣрѣ рядъ гамматическихъ крестовъ украшаетъ урну); на 
коринѳскихъ и аѳинскихъ вазахъ, ранняго элленическаго періода; на 
сосудахъ эпохи Пеласговъ, изъ острововъ Милоса и Ѳера (теперь Сан- 
торинъ); на осколкахъ вазъ, заключавшихся въ гробницѣ, около раз- 
валинъ города Кумы 6), —  Cumae въ Италіи, и очень древней, потому, 
что она находилась подъ двойныыъ слоемъ гробницъ, періодовъ гре- 
чѳскаго и римскаго; въ самнитскомъ ипогеѣ, недалеко отъ города Ка- 
пуа 7), въ послѣднемъ случаѣ, ыа груди мужской фигуры въ туникѣ,

])  Сохраняющихся теперь въ музѳѣ города Модены.
2) Annali d e ll’ Institu to  di corrispondenza archeologica. volume X L V II. Roma 

1875.
8)  Sdpultures a Inc inera tion  de Poggio Renzo, prfes Chiusi ( I ta l ie )  par Mr. 

A lexandre Bertrand dans la Revue Archdologique 1874 Paris.— Sopra due dischi 
in  Bronzo A n tico -ita lic i del Museo di Perugia e sovra Parte ornamentale p ri
m itive in  Ita lia  dal Conte Giancarlo Conestabile professore d i A rcheolog ia  nella 
un iversity d i Perugia. Torino 1874.

4)  G. M ortille t. Le Signe de la C roix avant le Christianisme. Paris 1866.
6)  Тѳяерь въ Британскомъ музсѣ, вг. Лондонѣ.
“)  Raoul Rochelte dans les Mdmoires de I’ AcadiSmie roya le  des Inscriptions 

et Belles-Lettres. Appemlice A. T . X V II.
7)  M inerv in i. B u lle ttino  A rcheologico Napolilano Nuova Serie X-1 49. (25 

de ll'anno) I I  Giugno 1854.



написанной на стѣнѣ и изображающей, вѣроятно, жреца погребеннаго 
тутъ. Крестъ съ загнутыми вонцами, является также на монетахъ го- 
рода Газы, въ Палестинѣ, Коринѳа, въ Греціи, Сиракузъ, въ Сициліи, 
на многихъ греческихъ вазахъ съ юга Италіи, Греціи, вообще изъстранъ 
Востока элленическаго, не столь древнихъ однаво, какъ названыыя 
выше и сохраняющихся въ разныхъ музеяхъ Европы; на осколкахъ 
глиняныхъ вазъ, временъ доисторическихъ, открытыхъ въ Даніи, на 
различныхъ предметахъ дохристіанской эпохи, происходящихъ изъ 
Скандинавіи >) равно какъ изъ сѣвѳрной, средней и западной Европы; 
на бронзовой бляхѣ или брошкѣ, занимая главное мѣсто среди другихъ 
украшеній, памятникъ найденный въ гробницѣ—tum ulus—въ Швей- 
царіи (Canton de Vaud); вмѣстѣ съ предметами, которые относятъ 
ег° къ концу бронзоваго или началу. желѣзнаго періода »); на галло- 
кельтійскихъ монетахъ 3), на алтаряхъ галло-римскаго періода, и т д 
и т. д. *)

У Римлянъ, гамматическій крестъ является во вреыена иыперіи, на 
различнаго рода памятникахъ, такъ, что нельзя доказать христіанское 
происхожденіе какого-либо предмета изображеніемъ на неиъ означѳнной 
фигуры, если не извѣстно его происхожденіе, или если послѣдняя не по- 
полнена другими символами. Мы видимъ крестъ этой форыы, возлѣ одной 
изъ языческихъ надписей, открытыхъ въ Африкѣ, въ городѣ Тебесса 
(римской Ѳевеста) и на flabellum —небольшомъ вѣерѣ, употребляе- 
момъдля раздуванія огня прижертвоприношеніяхъ— въ сценѣ ignispicio 
т. е. предсказанія будущности, по виду пламени, представленной въ 
римской мозаикѣ 5).

Въ перечисленныхъ выше примѣрахъ, крестъ съ загнутыми концами, 
изображѳнъ или одипъ или съ другиши знаками, то, какъ украшеніе, к. 
н. на греческихъ вазахъ, гдѣ ряды его составляютъ бордюръ кругомъ 
главнаго сюжета, то, на самомъ видномъ шѣстѣ, будучи окруженъ ли- 
ніями и кружками, которые образуютъ родъ рамви, какъ бы назпаченной 
для того, чтобы выставить на видъ эту фигуру и возвысить ея значеніе,
______ % ’

>) G. M o rlille t. Lo Signe ile la cro ix  etc.
*) Bonstetten. Recueil d’antiquiteSs Siiisses. Berne 1856 avec Atlas. Planche IV
а)  S innbilder und Kunslvorstellungen der A llen  Christen von Dr. Fried M iin- 

ter. A ltona 1825.
4)  Revue A rchdologique 1873 Ddcembre.
б)  Изданной E. S. Visconti.

к. н. на пеплохранительиыхъ урнахъ, изъ Цере (Caere) и Кью8и (Pog- 
gio Renzo). Сказать, что гамматическій крестъ образовался только 
вслѣдствіе игрылиній,являясь единственно какъ простой мотивъ орнамен- 
таціи, на основаніи употребленія его въ нѣкоторыхъ примѣрахъ съ этой 
цѣлыо; утверждать это, говорю я, едвали возмножно. Одинъ только фактъ 
присутствія въ различныя вреыена и у многихъ народовъ, живущихъ 
въ странахъ отдаленнныхъ одна отъ другой, того-же самаго декоративна- 
го элемента, долженъ возбуждать мысль, что онъ составился, первона- 
чально, не только для подобнаго назначенія. Право сдѣлать это пред- 
иоложеніе, увеличивается въ томъ случаѣ, если знакъ, считаемый мо- 
тивомъ украшенія, употребленъ, хотя бы только и въ рѣдкихъ примѣ- 
рахъ, при условіяхъ, не позволяющихъ отвергать его символичесваго 
значенія. Извѣстно, что фигуры, имѣющія условный смыслъ, часто 
повторяемыя, примѣояются, иногда, для украшенія, не утрачивая 
своего символическаго характера. Мы видимъ, напримѣръ, что ряды 
монограммъ и крестовъ, на христіанскихъ средневѣковыхъ памятни- 
кахъ, составляюгь иногда бордюры, и являются во фризахъ и вообще 
во второстепенныхъ мѣстахъ, хотя нинто, разумѣется, нѳ станетъ опро- 
вергать, что эти знаки потому переставали вызывать извѣстныя рели- 
гіозныя идеи.

Признавъ символичесвій характеръ гамматическаго креста, слѣдуетъ, 
если возможно, опредѣлить его происхожденіѳ. Мы видимъ, что онъ яв- 
ляется, въ саыыхъ раннихъ, извѣстныхъ намъ примѣрахъ, въ Индіи, въ 
Малой Азіи, въ южной части западвой Европы, у народовъ отдаленныхъ 
другъ отъ друга и арійскаго племени, отраслей общаго ствола, фактъ, 
указывающій, что у праотцевъ всѣхъ Арійцевъ, существовалъ уже, до 
ихъ раздѣленія, этотъ знакъ. Онъ, по мнѣнію Em ile  Burnouf ■) 
изображаетъ инструментъ называемый яагапі“  и о которонъ говорится въ 
Ведахъ, употребляемый для извлеченія священнаго огня—Агни, A gn i, 
передъ алтаремъ жертвоприношеній. Орудіе это состоитъизъ двухъ брусь- 
евъ, положенныхъ крестообразно;загнутыеконцыихъ утверждали четырь- 
мя, вбитыми въ землю гвоздями 2); въ томъ мѣстѣ, гдѣ брусья пересѣка- 
лись, дѣлали углубленіе и въ него вертикально входилъ третій брусъ

' )  La Science des R elig ions par Em ile BurnouT d irec leu r de l ’Ecole fraiiQaise 
d’Athfenes. Paris 1872.

2) Съ этинъ пополнепіеыъ взображвна иногда свастнка, к. и. на ирѳдыотахъ 
открытыхъ г-оиъ ПІяиианнъ въ Глссарликъ u на гречесвой вавѣ, нроисходящѳй,



формы копья; вертя послѣдній, производили треніе, вслѣдствіе котора- 
го получался огонь >).

Если это мнѣніе пока только одно предположеніе; если нельза ска- 
зать какое именно значеніе имѣла, у древнихъ Арійцевъ, фигура равно- 
стороннаго креста съ загнутыми вонцами, то болѣе вѣроятнымъ ка- 
жется, что знакъ этотъ, во времена отдаленной древности, когда праот- 
цы индоевропейскаго племени жили нераздѣльно, въ центральной Азіи, 
имѣлъ уже у нихъ священный смыслъ. Съ такишъ значеніеыъ является 
онъ у народа, по которому мы всего ближе можемъ подойти къ иерво- 
бытнымъ Арійцамъ, т. е. у Индѣйцевъ, въ первоначальшш. ихъ 
основаніи, въ сѣверной части полуострова, впослѣдствіи совершен- 
но занятаго ими. Унесенный Арійцами, по мѣрѣ того какъ они 
оставляли общее свое отечество и уходили на юго-востокъ и на 
западъ, этотъ знакъ, вѣроятно представлявшій у нихъ извѣстныя 
религіозныя идеи, продолжалъ долго потомъ изображаться ими, первона- 
чально какъ символическая фигура, а впослѣдствіи, при постепенномъ 

[ забвеніи его значенія, какъ мотивъ украшенія 2). Мы видимъ, въ самомъ 
дѣлѣ, что чѣмъ древнѣе памятникъ. на которомъ находишь гамматичес- 
кій крестъ, тѣмъ сильнѣе выраженъ его символическій характеръ 3).

по всвй вѣроятноств, изі. юга Италів и паходящсйся, теиерь, въ Мюнхенскомъ 
иузеѣ.

*) Нѳ можетъ-ли служить доказательетвомъ что гамматическій крѳстъ былъ 
орудіемъ для извлеченія огня, фактъ иоявленіа его, главной фнгурой, на урнахъ, 
заключавшихъ остаткв сожженныхъ тѣлъ. Прв таквхъ условіяхъ изображенъ 
этотъ янакъ на вазахъ, открытыхъ въ Кьюзи (Poggio Renzo), въ Церо (Caere) 
и въ Schropham. Уврашать вредиетъ фигураыи, коюрыя наломинаютъ его назначсніе 
в находятся въ связи съ іюслѣднимг, былъ пріёаъ очень обыкноввнный въ клас- 
сическонъ пскусствѣ; ѳго иожно предиолоашть у обитателей Италіо, временъ до- 
нсторическвхь.

2)  Г-нъ L. M iillc r  двревторъ иумизматическаго Мугея, въ Коиеигагонѣ, пнсав- 
шій уже объ этоиъ знакѣ u иамѣроваадіційся издать въ  воирододжитвльвомъ време- 
нн результаты свовхъ новыхъ нзелѣдованій о томъ-шо іірѳдиѳтѣ, иолагаетъ что, 
означенный свиволъ, арійсяаго ііровсхошдевія. Шнѣиіе это выразвлъ мнѣ г-нъ L. 
M u lle r въ пвсьмѣ.

3)  Частое повтореиіе раввосторонияго иреста, на глншіяыхъ сосудахъ u на 
ііредметахъ изъ бронзы, дошедшнхъ до иаеъ отъ обитатолой Италів, вообще іпжиой 
п Западной Евроиы вреиеиъ допоторвческихъ— нзобратеніе, занѣчешюе г-оиь G. 
M o rtille t— (Le Signe de la C roix e tc .) н ивляющееси въ разлнчныхъ видахъ, to 
каяъ украшенів, t o  upu условіяхъ, доиусваюідвхъ свиволичесЕое значеніс, можвтъ 
быть есть уирощеннов представлепіо гамнатяческаго кроста, илп другой сііиіцен- 
ный знакъ, общій арійскияъ народаыъ.

Тавииъ образоиъ можно объяснить появленіе крѳста съ загнутыми 
концами на паматникахъ столышхъ народовъ, но преимущественно 
арійскаго племени, и въ эпохи раннія, когда его нельзя приписать буд- 
дизму. Гораздо рѣже встрѣчаемъ мы знакъ этотъ у Семитовъ, къ кото- 
рымъ онъ могъ перейти отъ сосѣднихъ Арійдевъ; чаще у народовъ ту- 
ранскихъ, но къ нимъ, какъ мы уже сказали выше, онъ былъ занесенъ 
буддизмомъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, во времена относительно болѣе 
позднія, ыогъ этимъ путемъ снова явиться, какъ мотивъ украшенія, 
у Арійцевъ, забывшихъ эту древнюю символическую фигуру своихъ 
праотцевъ. Такъ, напримѣръ г-нъ Стасовъ *) нашелъ гамыатическій 
крестъ на узорахъ полотенецъ, вышиваемыхъ нрестьянками Новго- 
родской и Орловской губ., которыя, вѣроятно, переняли его у сосѣд- 
нихъ Фиеновъ, такъ какъ онъ встрѣчается въ шитьѣ рубашекъ Вы- 
боргсной губ. уѣздовъ Каппали и Нейкирхенъ, равно какъ и на рубаш- 
кахъ Мордовскихъ и Остяцкихъ. Къ восточнымъ Финнамъ этотъ знакъ 
былъ, разумѣется, занесенъ миссіонераыи буддійской религіи. Точно 
также появлееіе и можно даже 'сказать, частое повтореніе креста съ 
загнутыми концами, на памятникахъ Римлянъ временъ имперіи, слѣ- 
дуетъ приписать, не столько воскресеыію, среди ихъ, религіознаго сим- 
вола, принесеннаго изъ обшаго отечества арійсвихъ народовъ, сколько 
вліянію восточныхъ вѣрованій, наводиившихъ, какъ извѣстно, своими 
идеями и форыулами римское общество этой эпохи. Буддійская свастйка 
могла прійти въ Римъ тѣмъ-же путемъ какъ и символическія фигуры 
поклоненія персидскоыу богу Митрѣ, египетскимъ божествамъ Изидѣ, 
Серапису и проч.

У христіапъ, какъ ыы уже сказали выше, гамматическій крестъ яв- 
ляется довольно поздно, сколько до сихъ поръ извѣстно, во второй по- 
ловинѣ 3-го вѣка, т. е. въ ту эпоху, когда вѣрующіе пріискивали раз- 
личныя фигуры, чтобы напомнихь орудіе искупленія не изображая его 
открыто. Для этого они вѣроятно переняли у Римлянъ язычниковъ и 
крестъ означеннаго вида, который поэтому нельзя считать самобыт- 
нымъ христіанскимъ знакоыъ. Имѣлъ-ли онъ у послѣдователей ученія 
Спасителя другой смыслъ? рѣшить трудно. Употребленіе его въ нѣко-

* )  Руссвій яародпый орваиентъ. Выиусвъ иервый; Швтье, Тканв, Крувѳва. 
Изданіе общества поощревія художнввовъ, съ объясввтвльнымъ теистоиъ. В. 
Стасова.



торыхъ примѣрахъ, именно, возлѣ надгробій совершенно отдѣльно, за- 
ставляетъ предполагать, что у него было и другое символичесвое зна- 
ченіе *).

XXIII.

Распятіе явлается у христіанъ. горавдо позже креста, иначе оно 
и не могло быть. Въ самомъ дѣлѣ, если фигура орудія позорной казни, 
употребленная какъ религіозный сииволъ, смущала вѣрующихъ первыхъ 
столѣтій и казалась необыкновенной язычникамъ, то пополненіе идеи 
искупленія, именно: изображеніе Спасителя, пригвожденнаго ко кресту, 
должно было приводить въ сильнѣйшее заыѣшательство новообращен- 
ныхъ и возбуждать еще болѣе язвительныя иасмѣшки язычпиковъ. He 
надо притомъ упусвать изъ вида, что язычники, не понимая настоящаго 
смысла догматовъ новой религіи, предполагали, что христіане обоготво- 
ряютъ человѣка, распятаго за свои злодѣянія и поклоняются орудію 
его казни, подобно тому, какъ они изображепію своихъ боговъ, что 
должно было казаться имъ величайшимъ безуміеыъ. Объ этомъ гово- 
ритъ и апостолъ Павелъ въ своемъ посланіи къ Кориноянамъ: (гл. I. 
23) „А мы проповѣдуемъ Христа распятаго; для Іудеевъ соблазнъ, a 
для Еллииовъ безуміе‘\  Изъ оловъ церковныхъ писателей и изъ дѣяній 
мучениковъ, извѣстно также, что проконсулы и правители провинцій, 
судившіе христіанъ, не разъ убѣждали ихъ не поклоняться человѣку 
несчастному, вазнснному, который не будучи въ состояніи спасти самого 
себя, не ыогъ потому спасти и вѣрующихъ въ него.

Слѣдствіемъ непониманія была насмѣшка, и памятникъ особеннаго 
рода можетъ дать намъ очень вѣрное понятіе, до какой степени она 
иногда была неумолима и ѣдка. Въ Римѣ, на палатинскомъ холмѣ, среди

* )  Ие могла-ли свастппа, составлявшая у  Буддпстовъ знавъ принятія пхъ ре- 
лигіп— ео чертвлп иа лбу неофптовъ— озиачать, на гробнпдѣ хрястіаяина, что 
умершіН удостоился поляаго восвящевія въ таинство иовой вѣры? ІІо это, разу- 
мѣется, только одно нредполоиеніе.

развалинъ дворца Цесарей ')» открыли, въ юго-западной части его, 
возлѣ церкви св. Анастасіи, въ 1857-мъ г. нѣсколько комнатъ. Стѣны 
ихъ были покрыты g ra ffiti, т. е. фигурами и надписями, начерчен- 
ньши остріемъ на іптукатуркѣ, вѣроятно того рода палочками— s t i l i— 
изъ кости или металла, которыми древніе Римляне писали по навогцен- 
нымъ дощечкамъ. Будучи постоянно подъ рукою, стили служили имъ 
также, когда они для забавы чертили на стѣнахъ и колошшъ доиовъ, 
все что приходило имъ въ голову. Слѣды этого рода развлеченія, мы 
безпрестанно встрѣчаемъ въ Помпеѣ.

Согласно нѣкоторымъ археологаыъ, въ этомъ крылѣ дворца Цесарей, 
жили ветераны ихъ стражи; a no мнѣнію другихъ ученыхъ, находилась 
школа пажей императоровъ (paedagogium); послѣднее предположеніе 
вѣроятнѣе и доказывается „g ra ff it i"  усмотрѣпными тутъ. На стѣнѣ 
одной изъ этихъ комнатъ, начерчена совершенно неопытной рукою, 
вполнѣ по дѣтски, слѣдующая карикатура 2): на врестѣ, формы гречес- 
кой буввы „тау 1” “ , изображенъ человѣкъ съ лошадиною или сворѣе, 
ослиною головою; онъ одѣтъ въ рубашву— interu la , неподпоясанную 
туниву и въ того рода панталоны, носимые у Римлянъ преимуществен- 
но солдатами, кавъ это видно по барельефамъ Траянсвой волонны и 
тріумфальной арви Копстантина 8). По правую сторону его стоитъ че- 
ловѣвъ въ тунивѣ, кавъ бы обраіцаясь въ нему съ рѣчью, подиимая 
лѣвую руву и раздѣляя пальцы 4). Надъ горизоиталышмъ брусомъ, 
нѣсвольво вправо отъ вертикальнаго, возвышается линія представляю- 
щая палочву, воторая ованчивается фигурой дощечви длянадішеи. Впра- 
во отъ креста, нѣскольво выше его, является греческая литера Т, вѣ- 
роятно, заглавная бувва имени посмѣявшагося надъ христіанами, а вни- 
зу начерчены слѣдующія греческія слова: AAESAMENOS 2ЕВЕТЕ

*) Jl Crocifisso g ra ffito  in casa dei Cesari dal P-e B. Garrucci della Coinpa- 
gnin d i Gesfi. Roma 1857. Das S pott-C ruc ifix  der r6misclieu Kaiserpalaste von 
Ferdinand Becker. Breslau 1866. G. B. de Bossi. B ulle tino di A rc lieo log ia  cris 
tiana anno 1863. Das S po ltcruc ifix  von Palatin und dessen neueste Deutung 
von Dr. Franz. X. Kraus in P falzel. W ien  1869.

2)  Отдѣленный отъ стѣны, кусокъ штукатуры съ означеннымъ рпсункомі-, на- 

ходвтся теперь ві> Кирхѳровомъ Музеѣ въ Риыѣ.
3) Веиіё. Fouilles e t Ddcouvertes. Paris D id ie r 1873.
4)  Приблияівніе pyiiii къ устамъ и восланіѳ ііоцѣлуя было, каиъ иы уіке ви-

дѣлп, двииіоиіе сонровождавшее у Гревовъ п Рпяляяь поклопеніе взображенію
Bora.



(вмѣсто 2Е В Е ТА І) 0EOIN —  „Алексаменъ поклоняется своему Богук. 
Такъ какъ, ни въ одной изъ религій существовавшихъ до христіанства, 
не поклонялись Богу распятому, то ясно, что тутъ мы видимъ пародію 
вѣры Спасителя. Предположеніе это подтверждается еще тѣмъ, что 
среди язычниковъ, согласно нѣкоторымъ цѳрковнымъ писателямъ н 
между прочимъ Тертулліану, существовало мнѣніе, будто бы христіане 
поклоняются головѣ дикаго осла. Какъ объяснить появленіе подобной 
безразсудной выдумки? произошла ли она въ слѣдствіе клеветы Евреевъ, 
или недоброжелательства язычниковъ, непонимавшихъ догматовъ хри- 
стіанства; была ли она результатомъ простой случайности, —  сказать 
трудно. Можетъ быть Римляне слыхали отъ христіаиъ, о торжествен- 
номъ, въѣздѣ Спасителя въ Іерусалимъ на животномъ, воторое по ихъ 
идеямъ, было очень мало приспособлено къ тріуыфальному шествію, что 
могло навести ихъ на мысль представлять себѣ этого страннаго для 
нихъ Бога, съ ослиной головой; или божество умершее позорной смер- 
тію на крестѣ, какъ преступникъ, по понятіямъ язычниковъ, непони- 
мавшихъ настоящаго значенія догмаховъ иовой вѣры, было достойно 
носить ослиную голову. Во всякоыъ случаѣ, это віюлнѣ нелѣпое мнѣніе 
существовало, и отношенія карикатуры къ послѣдователямъ учѳпія 
Спасителя, етолько-же яспы, сколько и намѣреніе автора ея оскорбить 
вѣрующихъ, выставивъ, на посмѣяніе, въ одной и тойже картинѣ, обо- 
готвореніе распятаго и поклоненіе ослипой головѣ.

Вотъ что можно сказать о времени появленія этого памятнвка; дво- 
рецъ Цесарей, на палатинскомъ холмѣ, не весь принадлежитъ одной 
эпохѣ; къ дому Августа, наслѣдники его постепенно прибавляли новыя 
части, но нельзя однако опредѣлить, какой именно изъ императоровъ 
воздвигнулъ тѣ зданія, въ развалинахъ которыхъ было открыто нас- 
мѣшливое распятіе. Штемпеля кирпичей, унотребленныхъ въ этой пос- 
тройкѣ, указываютъ на консуловъ 123-го и 126-го г.; можно потому 
положителыіо сказать, что описашіая карикатура не явилась раньше 
эхихъ годовъ. Противоположныя границы полагаетъ торжество церкви, 
такъ какъ иельзя предположить, что послѣ принятія императоромъ 
Константиномъ христіанской вѣры, кто либо осиѣлился бы, во дворцѣ 
его, и притомъ на видномъ мѣстѣ, начертить рисуиокъ подобнаго содер- 
жанія. Но если мы примемъ въ соображеніе, что преимущественно въ 
концѣ ІІ-го  и въ началѣ ІІІ-го вѣка, ходилъ въ народѣ римскомъ без- 
смыслепный слухъ будто бы христіане поклоняются ослиной головѣ,

фактъ, доказываюшійсатѣмъ, что Тертулліанъ и Минуцій Феликсъ, жив- 
шіеимеііновъ означеыноевремя, энѳргически опровергаютъ клевету,взве- 
денную на вѣрующихъ, тогда какъ предшествующіе и послѣдующіе хри- 
стіанскіе писатели, ничего не говорятъ о ней, то мы получаеиъ право от- 
нести этотъ памятникъ, приблизительно, къ концу І1-го или началу ІІІ-го  
ст-ія. Къ тому-же заключенію приводитъ и форма греческихъ буквъ, 
употребленныхъ въ пояснительной надписи. Изъ словъ Тертулліана также 
видно, что при дворѣ императора Септима Севера, было много христіанъ 
и можетъ быть, между ними находился и тотъ Алексаменъ, надъ кото- 
рымъ издѣвался язычникъ оставшійся неизвѣстнымъ.

He смотря на совершенно неискусное, вполиѣ ребяческое исполненіе 
этого рисунка, въ немъ однако можпо замѣтить нѣкоторыя подробности 
распинапія и онъ способенъ дать иамъ довольно ясное понятіе объ 
этомъ родѣ казни древняго міра. Тутъ, какъ ыы уже сказали, крестъ 
напоминаетъ букву и вѣроятно въ большинствѣ случаевъ онъ 
имѣлъ эту форму *). Прикрѣплять горизонтальный брусъ къ вертикаль- 
ному, было удобнѣе на срѣзанной вершинѣ послѣдняго, чѣмъ нѣсколь- 
ко ниже, и не существовало притомъ никакой необходимости состав- 
лять крестъ латинской формы, ни для положенія распятаго, ни для по- 
мѣщенія надписи, объясняющей его вину. Обыкновенно преступники, 
приговоренные къ распятію, идя на смерть, несли на груди ярлыкъ, съ 
указаніемъ ихъ злодѣянія, который потомъ прибивали къ орудію казни 
или возвышали надъ нимъ. Въ насмѣшливомъ распятіи эта дощечка яв- 
ляется на оконечности палки, прикрѣпленной къ горизонтальному 
брусу креста, нѣсколько вправо отъ головы казненнаго, вѣроятно 
для того, чтобы судорожныя движенія ея не могли сбить обвини- 
тельную надпись. Ноги распятаго упираются на небольшой попереч- 
вый брусъ, прибитый къ вертикальному, что хакже конечно взято изъ 
дѣйствительности. Такія поддержки являются въ самыхъ раннихъ при- 
мѣрахъ изображенія Спасителя на крестѣ, и только художники возрож- 
денія, еачиная съ Чимабуэ и Маргаритоее ди Ареццо, стали представ-

*) У  Риылянъ ротреблялн различныа орудіа дла расаинаиія; пногда, ато былъ 
иростой столбъ— ccrux simplex»— къ которому прибавалп гвоздями илн иривазы- 
вали веревкаии преступника; иногда crux decussn»—  X  т. в. крестъ, состоящій 
изъ двухъ брусьевъ, соедвненныхъ посврединѣ, и имѣющій впдъ латинской буквы 
X . У  христіанъ его называютъ «андреевскниъ» въ паиять аиостола Андрея, «о- 
торый, согласио преданію, уиѳръ на подобноиъ врестѣ.



лять иоги Христа, прибитыя къ кресту, иногда и вмѣстѣ, однииъ гвоз- 
демъ, оставляя ихъ безъ всякой другой опоры; положеніе лротивуесте- 
ственноѳ, ііотому, что оконечности ногъ не могутъ выдержать тяжести 
евѣсившагося хѣла и должны оборваться. Ерестъ тутъ немного выше, 
стоящаго возлѣ него, Алексамена. У Римлянъ они не были высоки, 
только въ особенныхъ случаяхъ, и распиная значителышхъ преступни- 
ковъ или важныхъ лицъ, дѣлали нресты большихъ размѣровъ 1), 

Карикатура, начерченная врагоыъ Алексамена, свидѣтельствуетъ, 
что Римляне распинали на двухъ брусьяхъ, составлявшихъ букву ~ f; 
обстоятельство объясняющее намъ, почеыу христіане Рима, первона- 
чально, давали этотъ видъ знаку искупленія; желая напоынить крестъ, 
они изображали его, придавая еыу форыу наиболѣе употреблявшуюся 
въ ихъ дни и передъ ихъ глазами. Вообще, по памятникаыъ можно за- 
ключить, что орудіе на которомъ былъ распятъ Спаситель, иыѣло, по 
мнѣнію послѣдователей ученія его въ Римѣ форыу буквы J ,  или равно- 
сторонняго креста -f-, называемаго греческимъ. Мы видѣли что крестъ 
латинскій f , является гораздо позже у христіанъ и былъ вовсе не 
извѣстепъ до У-го ст-ія.

Но всего яснѣе и лучше всякихъ словъ, объяспяетъ намъ насмѣшли- 
в°е распятіе, почему первые христіане не представляли Христа, приг- 
вожденнаго ко кресту. Подобное изображеніе столько-же сяособно было 
служить, въ рукзхъ язычниковъ, орудіемъ къ униженію ученія Сяа- 
сителя, сколько и удалять отъ него сердца, клонившіяся къ неиу, сму- 
щая также новообращенныхъ, еще не ухвердившихся въ новой религіи, 
колебавшихся между прежнимъ своимъ вѣрованіемъ и христіанствомъ; 
извѣстная осторожность относителыю ихъ, была необходима 2). Ири- 
тоыъ, всегда опасно возбуждать презрительный смѣхъ людей, въ ру-

Такъ наирииѣръ Свѳхоній говорнтъ что Гальба, уиравляя Таррагонсвоіі Лс- 
панісй, прнговорнлъ въ распятію оиевуна, отравившаго своого иитоица, іі вогда 
престуинпвъ этоті», основываясь на томъ, что онъ рпмскій гражданинъ, иросилъ 
себѣ но столь лозорной смертн, то Гальба ириказалъ иригвоздить сго въ высово- 
иу в обстроганному вресту.

2)  Намѣровіо но открьівать разоиі., въ соворвіонной иолнотѣ, догматы вѣры 
Спаеителя неофотаиъ, чтобы но нодворгать ихъ вдругъ слишвомъ свльпому ис- 
иытаяію, можно замѣтить и въ образѣ сообщенія сииволвчосви, другихъ хрнстіан- 
сввхъ таияствъ, в. н. Евхарпстіи. Гораздо яснѣе выражаотси вта сдержавность, 
въ сношешяхъ съ иовообраідешіьшв, равно кавъ п лзычнвками, у иисатолей цор- 
нвп. Она ослабѣвала илн уволичивалась, смотря яо обстоатольстваыъ.

кахъ которыхъ ваша участь; переходъ, при подобныхъ условіяхъ, отъ 
насмѣшки къ оскорбленію, къ притѣсненію, совершаехся быстро. Нель- 
зя, въ самомъ дѣлѣ, не согласиться, что главный догматъ новой рели- 
гіи— искупленіе первороднаго грѣха Сыномъ Божіимъ, отдавшиыъ себя 
на поруганіе и на казнь смертнымъ— былъ въ слишкомъ рѣзкомъ 
Противорѣчіи съ понятіями Грековъ и Римлянъ о Богѣ, слишкомъ 
не согласенъ съ натурой жителей неба, которымъ поклонялись въ мірѣ 
классическомъ, всегда невозмутимо прекрасныиъ, нестрадающиыъ, чуж- 
дымъ всего, что обременяетъ слабыхъ смертныхъ, постоянно торжеству- 
ющимъ надъ человѣкомъ въ своемъ спокойномъ, олиыпійскомъ удале- 
ніи. Контрастъ, говорю я, былъ слишкомъ великъ для язычниковъ, 
чтобы божественная жертва не казалась имъ вполнѣ непонятиой, слиш- 
комъ силенъ, чтобы люди классическаго образованія, вѣрившіе во Хри- 
ста4 не удалялись все-же отъ изображенія страданій его фигуративно, 
болѣе двухъ столѣтій послѣ Константина, когда обстоятельства измѣ- 
нились и насмѣіііки язычниновъ прекратились или перестали быхь опас- 
ными.

He только распятіе, но даже и сцены униженій, перенесенныхъ Спа- 
сителеиъ, до казни, к. н. вѣнчаніе терновымъ вѣнцомъ, поруганіе, биче- 
ваніе, не встрѣчаютсявъ христіанскомъ исвусствѣ первыхъ вѣковъ. Рѣд- 
ко и холько съ IY -го ст-ія, какъ мы увидимъ дальше '), на нѣкоторыхъ 
саркофагахъ, является Христосъ передъ Пилатомъ, но не съ связанными 
руками, согласно тексту Евангелія, и далеко не въ томъ униженномъ 
положеніи, какъ въ картинахъ мастеровъ эпохи возрожденія. Въ барель- 
ефѣ одного саркофага 2) ІѴ-го ст-ія, Спаситель, задрапированный въ 
палліумъ, подиимаетъ руку, отдѣляя указательный палецъ, какъ бы 
обращаясь съ рѣчыо къ Пилату. Послѣдній, въ военномъ облаченіи, си- 
дитъ въ курульныхъ креслахъ на возвышеніи, напоминая изображе- 
нія римсквхъ императоровъ на ихъ медаляхъ. У ногъ его сто- 
итъ треножникъ, съ вазой, для умовенія рукъ. Въ другомъ ба- 
рельефѣ, подобной-же гробницы, Спаситель, представленъ между двумя 
солдатами; онъ держитъ въ рукѣ пергаментный свитокъ, являющійся, 
въ этомъ случаѣ, символомъ его ученія, за котороѳ онъ приговоренъ къ

J)  Въ 3-ей части этого сочиненія, въ отдѣлѣ псторіи хрпстіаискаго искусства.
* )  Овъ находитса теиерь въ христіаисвоиъ отдѣлепів Латѳранскаго иузея въ 

Римѣ.



казви; рядомъ, снова виденъ Пилатъ, въ той-же позѣ, отворачивая го- 
лову съ выражѳніемъ досады и приближая руку къ щекѣ >). Сцены эти 
пополнены вѣнчаніемъ терніями, переданнымъ слѣдующимъ образомъ: 
солдатъ почтительно опускаетъ, яа голову Христа, одѣтаго въ палліумъ, 
вѣнокъ, но не терновый, а спдетенный изъ розъ. Въ барельефахъ шра- 
морпыхъ гробницъ, открытыхъ въ южной Франціи, которыя вообще при- 
надлежатъ къ временамъ, отпосительно, болѣе позднимъ чѣмъ римскіе 
саркофаги, чаще представленъ Христосъ передъ Пилахомъ, поцѣлуй Іу - 
ды и прочіе, тому подобше сюжеты.

До прямаго изображенія распятія, христіане первыхъ вѣковъ, до- 
ходятъ постепенно и такъ сказать, черезъ рядъ приготовленій. Перво- 
начально, при сближеніи Спасителя съ крестомъ, онъ представленъ 
подъ видомъ одной изъ символическихъ фигуръ своихъ, именноагнца 2). 
Въ ІУ -ъ ст-ін, надъ головою послѣдвяго является монограмма, въ У-ъ 
крестъ. Въ одномъ примѣрѣ 3), агнецъ стоитъ у креста, ишѣющаго 
форму ~]~> на верху котораго сидитъ голубь, съ оливковой вѣткой въ 
клювѣ; это должно символически выражать, что Агвецъ, вринесенный 
въ жертву на крестѣ, возвратилъ роду человѣческому миръ.'Въ ѴІ-ъ 
вѣкѣ, въ мозаикахъ церквей Рима и Равенны, ягвевокъ стоитъ или 
лежитъ на алтарѣ, у основанія креста, украшенваго фигурами драго- 
цѣвныхъ камвей; язвы видны у оконечности его ногъ и въ боку; изъ 
послѣдняго кровь падаетъ въ чашу. Въ концѣ того-же столѣтія на- 
чинаютъ дѣлать кресты съ фигурами агвца въ томъ ыѣстѣ, гдѣ ве- 
ресѣкаются брусья; иногда, ояъ съ вимбомъ кругомъ головы и держитъ 
это-же орудіе искупленія 4). Крестъ является также, вмѣстѣ съ пикой,

*) Подноснть руву во лбу, влв щевѣ, вообщо въ головѣ, было двяжѳвіе, вы- 
ражавшее, въ иирѣ влавсвчесвомъ, вечаль и огорченіѳ; въ этой возѣ прѳдстав- 
лѳны, аллѳгоричѳсвиии фвгурамв, покоренныѳ народы, на оборотѣ нѣвоторыхъ 
рннсвнхъ иедалѳй. Извѣстно тавжв, что пѳредъ храионъ Софіи цремудрости, въ 
Еовстантявоволѣ, вмвераторъ Юстиніавъ воставвлъ статую царя Солоиона, свло- 
няющаго голову на руку, ваиъ бы опѳчаденнаго тѣиъ что хранъ, построенный 
византійскииъ вмпвратѳромъ, превзошѳлъ велвволѣвівмъ воздвигпутый ииъ въ 
Іеруоаливѣ.

г)  Значѳніе агвца, въ хрпстіавсконъ символнзиѣ, было объяснено выше. Сио- 
трн гл. X III.

3)  Mfinz. Archaologische Bemerkungen ііЬѳг das Kreuz, Mon. etc.
4)  До десятаго столѣтія, но болѣе въ западной, чѣиъ въ восточвой цервви, 

сохранплосъ обыввовеніѳ прѳдставлать агнца нижо яогъ распятаго Спасителя, 
илв по другую сторону вреста, ѳслп овъ былъ пврвдвпяной.

губкой воткяутой на трость, рожкомъ для бросанія яостей, клещаии, 
молоткомъ, терновымъ вѣвцомъ, бичами и другими инструмевтамиму- 
ченія Христа. Потомъ, на крестѣ изображается Іисусъ, во пока холько 
одинъ бюстъ его, т. н. на подобномъ памятникѣ Y I-то вѣка ‘)  пред- 
ставленъ два раза Спаситель по грудь; голова его окружена нимбомъ и 
лицё не выражаетъ страданій. Въ мозаивѣ церкви ,,S. Stefano го- 
tondo“  въ Римѣ (640 го г-а), на верху богатаго, украшеннаго фи- 
гурами драгоцѣнныхъ камней, креста, является іакже бюстъ Спасителя. 
Надъгодовой его десница, окружѳнная нимбомъ, выходитъ изъ облака2).

Первые примѣры распятія, мы ваходимъ на памятникахъ поклоневія 
частнаго, а не общественнаго. На металлическихъ склянкахъ 3), по- 
сланныхъ въ подарокъ, съ масломъ, изъ лампъ, горящихъ передъ мо- 
щами мучеяиковъ 4), папой св-ымъ Григоріемъ Великимъ (590—604),

*) Онъ находвтся теперь въ собравіп христіаясвпхъ древностай, прп ватн- 
ванской библіотѳкѣ, въ Рияѣ.

2)  Изображѳніе головы Спасителя средн врестообразнаго сіявія, вадъ крестоиъ, 
воддержввазмьшъ двумя авгеламп, вырѣзано рельефао на византійской ваиеѣ оваль- 
ной фориы, уврашающѳй тѳверь золотой потвръ, Московсваго, Успенскаго со- 
бора. Каива эта, вакъ свидѣтѳльствуетъ надпись, сдѣдаяная на ней, нринадлежптъ 
тавже Ѵ ІІ-м у  ст-ію . Прпблизптельво, къ тому-жв вреивни, слѣдуетъ отяѳсти дру- 
гую визавтійсвую ваиею, сохранающуюся въ собравів антввовъ в медалей, ври 
ваціояальвой бвбліотевѣ въ Парвжѣ, съ взображеніеиъ лвка Спасателя въ врес- 
товвдвоиъ виибѣ, вадъ врестоиъ, во обѣ сторовы вотораго стоятъ два архавгела. 
Орудів всвуплѳнія тутъ водружѳяо въ шаръ, овруженвый четырьмя райсваив рѣ- 
каии. (Вѣстнивъ общѳства древве-руссваго всвусства, ври иосвовсвомъ публнч- 
воиъ Музеѣ, вздаваемый водъ рѳдавціей Г. Фвлвиовова. Москва 1875. J'J5 6— 10 
етр. 58).

3)  Ихъ шествадцать в онѣ ваходятся теперь въ совроввщввцѣ собора города 
Монца, оволо Милана, въ Италін. (M ozzoni. Tavole cronolog iche c rit ich e  della
S toria della chiesa universale. Venezia, Roma 1861. Secolo V II) .

<) Ыежду богоиольцаии того вренѳвв, сущѳствовалъ обычай, восѣщая гробввцы 
иученнковъ, брать иасло, изъ лампъ, свѣтившвхся варедъ вхъ иов(амв. Для этого 
увотрѳблялв особеввые сосуды, обыввовѳвво съ пзображевіеиъ того святаго, 
враху котораго вовловялвсь. Тавъ вапрнвѣръ, во всемъ Востовѣ былв очевь 
распространеиы въ Y I -оиъ в Ѵ ІІ-иъ  столѣтіи, плосвія свляввв, взъ обожжѳнвой 
глняы, дошедшія до васъ въ значптельноыъ волвчествѣ; яа ввхъ является св-ой 
веливоыучовввъ Мвва, иощв вотораго, лѳжалв въ вустывѣ, въ девятв мнляхъ отъ 
Алевсавдрів и были въ большомъ уважевіи, вревиущественво въ Егвптѣ в Ма- 
лой-Азін. Овъ представлѳвъ въ воинсвомъ облаченіи, въ ноложеніц иолящагося; 
съ важдой стороиы его головы ввдвы раввостороввіе врѳсты, а у  ногъ, два 
левачів верблюда; во тавъ вавъ вослѣдвіе всполвевы очень веудовлетворвтельво, 
то вельзя свазать, въ самоиъ лв дѣлѣ хотѣли взобраввть тутъ этихъ, покло-



Ѳеодолиндѣ королевѣ Ломбардской, представлены различныя религі- 
зныя сцены *) и между прочимъ, изображена также голова Христа, 
окруженная крестовиднымъ нимбомъ, надъ украшеннымъ крестомъ. 
По правую и лѣвую сторону распяты разбойники; нѣсколько выше ихъ, 
видны солнце и луна, подъ образомъ человѣческихъ головъ, которыя 
съ УІ-го вѣка, очень часто пополняютъ сцену распятія 2) олицетворяя 
природу, опечаленную этимъ событіемъ, идея выраженная съ особен- 
ною ясностію, на диптихѣ 3) изъ слоновой кости, ІХ-го ст-ія, изъ 
монастыря Rambona, въ Мархіи, въ Мталіи 4), гдѣ, надъ распятіемъ, 
изображены солнце и луна, человѣческими фигурами по грудь; одною 
рукою они держатъ факелъ, а другую приближаютъ къ щекѣ, дви- 
женіѳ, выражавшее, какъ мы уже видѣли выше, печаль, въ шірѣ ан- 
тичномъ. Надъ головами ихъ написаны слова: SOL, LVNA, т. е. солнце 
и луна.

Сцеыа, скорѣе намекающая на распятіе, чѣмъ изображающая его, 
представлена на одиой изъ металлическихъ склянокъ, посланныхъ па- 
пой Григоріемъ, Ѳеодолиндѣ. Тутъ Христосъ, въ длинной туникѣ и съ 
крестовидиымъ нимбомъ кругомъ головы, стоитъ съ распростертыми 
рукаыи, црииимая положеніе распятаго, какъ, иногда, молящіяся въ 
катакоибахъ; съ обѣихъ его сторонъ, разбойники, надъ ними солнце 
и луна, у его ногъ Богородица и апостолъ Іоаныъ. Для уменыиенія не- 
пріятиаго впечатлѣнія, производимаго сценами, напоминающими казнь 
Спасителя, почти постоянно подъ сюжетами подобнаго рода, или-же

няющпхся св-ыу Мину, жввотныхъ пустыни, на которыхъ пріѣзжадц нъ мѣсту его 
ііогрѳбенія.

* )  Прсдполагаютъ что этн сосуды восточнаго цровсхождешя u былп присланы 
въ Рвыъ, изъ Ісрусалима, съ иасломъ взъ ланцъ, горащпхъ у Гроба Госиодня.

") Солнцо іі іуна , іісреданнмя волоссальныии ыасвамв, иногда, въ фрвгійскпхъ 
шаивахъ, находятся па углахъ иѣкоторыхъ языческпхъ сарвофаговъ. Въ мірѣ 
влассвчесвоиъ, эти небеоныя свѣтвла былн эмблеиами ипвнн человѣчеовой п 
вѣчностя, они являются тавжо на христіанскпхъ иаиятішкихъ, въ сценахъ рас- 
пятія, вискроѵсиія Лазаря, Вознесепія н up. водъ ввдомъ илаиетъ или каиъ чѳ- 
іовѣчесвіа головьі, изъ которыхъ одна окружоиа лучаыи илм увѣнчапа короной, 
а другая,— серповиднымъ мѣсицемъ. Тавъ язображеиы онв, навоывпая фпгуры 
Діаны u Аиоллона, на гляняной лаииѣ, иервыхъ вѣиовъ христіанства, вмѣстѣ съ 
добрыыъ иастыреыъ (B c llo r i A n tichc lucerne).

3) Онъ паходится теиѳрь, въ собраніи христіанскихъ древностеіі, upu ватвкаы- 
своЯ библіотекѣ, въ Римѣ.

4)  Buonurruoti. Osservazioni sopra tre  d itt ic i an tich i, d’avorio. Firenze 1776.

на другой сторонѣ этихъ склянокъ, представлена побѣда Христа надъ 
смертію, воскресеніемъ или вознесеніемъ на небо что повторяется 
и на другихъ памятникахъ.

Григорій Великій, послалъ Ѳеодолиндѣ, также, два плоскихъ медаль- 
она съ мощами для иошенія на груди; на нихъ распятіе передано ужѳ 
полнѣѳ; Спаситель представленъ на крестѣ, формы Т >  одѣтый въ длин- 
ный Colobium— xoXo(3fov 2); голова его окружена нимбомъ, ноги 
пригвождены отдѣлыю и упираются на ступеньку. По обѣ стороны 
вреста, Богоыахерь и апостолъ Іоаннъ. На одномъ изъ этихъ памят- 
никовъ голова Христа, въ терновомъ вѣнцѣ, а надъ нею солнце и луна 
означены звѣздою и серповиднымъ шѣсяцемъ 8). Извѣстно также, чхо 
Григорій Великій послалъ Рекареду, королю Вестготовъ, Ѳеодолиндѣ, 
королевѣ Ломбардской и другимъ значителыіымъ лицамъ его времени, 
кресты, для ношенія на груди. Предполагаютъ, что золотой крестъ, 
латииской форыы, съ изображеніеяъ на немъ распятія, эыалыо, сохра- 
няющійоя въ сокровиіцницѣ собора города Монца, именно тотъ, кото- 
рый былъ посланъ этимъ папой, Ѳеодолиндѣ 4). Спаситель предста- 
вленъ на немъ въ длинной туникѣ, безъ рукавовъ; надъ головою его,

' )  Одяой азъ прпчвнъ удалонія христіанъ отъ нзображепія распятаго Христа, 
была, можстъ быть, ересь Арія, начпвшаяся въ 1Ѵ-мъ e r-ін u прекратившаяся 
въ Ѵ ІІ-и ъ . Извѣстни что иослѣдователи ея, нѳ првзяавали божсствснноств 1в- 
суса Хрпста u вѣрующіе, ыожетъ быть, въ нікоторыхъ случаяхъ, не хотѣлв, 
представляя страданія Свасителя, давать этиыъ, въ руки Аріанъ, оружіе для 
борьбы съ истпннымъ учеяіѳмъ.

2)  Такъ называлась въ мірѣ влассвческолъ, туиика съ воротквмп, вончвюіци- 
мпся вывів ловтя, рукавамп. У  Рпмляяъ это была домашняя одсжда свободпыхъ 
дюдей; на «colobium» набрасывали тогу илн цалліумъ, вогда выходнли взъ 
доыа. У христіанъ «colobium» сдѣлался, иревиущвственяо, одвкдой дьякояовъ.

8)  Нѣвоторое сходство съ распятіямп этвхъ модальоповъ, имѣетъ изображввіе, 
вырѣзанное на волечнонъ вамнѣ— лазуривѣ— (lap is— la zu li)— иовзвѣстнаго про- 
исхожденія, пріобрѣтенноыъ ияою въ К&истантинополѣ. lie  смотря на довольно 
грубую рѣзьбу, мишно разобрать, что Сііаситель въ тунвкѣ, j>адающоН иѣсволько 
нпже волѣнъ, врвгвожденъ во вресту латинской фирмы; иадпвсь вндна надъ его 
головою; ноги врибаты отдѣльно, уввраясь па квадратвую стуиеньку; по обѣ 
сторовы крвста стиятъ двѣ фнгуры, вѣроятно Вогоматерь u св. Іоаннъ, совер- 
шенно кавъ на оішсанныхъ выше иедал.ьонахъ u тавже, гораздо мёвьшпхъ раз- 
мѣровъ, чѣмъ Свасятоль; возлѣ головы Хрвста, солнцо и луна версдины двумя 
вругаип. Харавтерпствка этого иаыятнива возволяетъ отнеств его къ Ѵ ІІ-м у  

ст-ію .
4) Mazzoni. Tavole c rit ich e  etc. Secolo V II.



окруженной нимбомъ, серповидная луна и солнце; ноги пригвождены от- 
дѣльно и стоятъ на квадратной ступенькѣ.

Самое раннее, извѣстное до сихъ поръ, прямое изображеніе рас- 
пятія, время котораго можно съ точностію опредѣлить, находится въ 
миніатюрахъ Евангелія, на сирійскомъ нарѣчіи 586-го г.; рукопись 
эта каллиграфа, по имени Рйбула, происходитъ изъ монастыря св-го 
Іоаниа, въ городѣ Загба, въ Месопотаміи и сохраняется съ 1497го г. 
въ Лоренціанской библіотекѣ, во Флоренціи. Тутъ Христосъ, распятъ 
на крестѣ латинской формы J); голова его, окруженная зодотымъ ним- 
бомъ, кончаюіцимся голубою каймой,поднята и лицё ее выражаетъ стра- 
данія. Ноги пригвождены отдѣльно; онъ одѣтъ въ тунику безъ ру- 
кавовъ, падающую ниже колѣнъ; по обѣ его стороны распяты нагіѳ 
разбойиики, съ поясомъ вокругъ бедръ: надъ крестомъ Спасителя солнце 
и луна, а у ногъ его стоятъ, Богоматерь съ золотымъ нимбомъ и св. 
Іоаннъ. Ниже, на томъ же листѣ, представлена сцена воскресенія.

Приблизительно, въ то-же время, лѣтописедъ Григорій Турскій, пи- 
салъ въ своемъ сочиненіи „De g loria  m a rty r“  что онъ видѣлъ, въ 
одной изъ церквей города Нарбоннъ, въ южной Франціи, изображеніе 
распятія на стѣнѣ, въ которомъ Спаситель, прикрытъ, только родомъ 
передника, отъ пояса до колѣнъ; полунагота эта, оскорбляетъ епископа, 
какъ вещь непристойная. Памятникъ названный имъ, не дошелъ до насъ; 
его слѣдуетъ отнести ко второй половинѣ П-го ст-ія потому, что епис- 
копъ Турскій говоритъ о еёмъ въ 593-мъ г-ду, какъ о религіозномъ 
предметѣ, очень извѣстномъ и почитаемомъ въ его время. Неболыпое 
желѣзное распятіѳ нашли, также, въ гробнидѣ короля Хильперика, со- 
временнива Григорія Турскаго. Изъ всего этого видно, что во второй по- 
ловинѣ ѴІ-го вѣка, христіане прѳдставляли открыто распятія, но нельзя 
однако утверждать, что это дѣлалось уже въ началѣ того-же столѣ- 
тія 2).

Христа на крестѣ, вѣроятно, стали изображать чаще, послѣ собора 
692-го г., въ Констаитинополѣ, на которомъ было иостановлено пред-

*ВвріНЯЯ ЧаСТЬ кРест8> Равно кавъ д яадпись, вавъ кажется, прибавлены 
сл дствіп, таяъ что, первоначально, орудіе псвуплеиія, въ этомъ иримѣрѣ. 

имѣло форму

г)  Въ стрвнахъ нласепчесяаго образоваяія, въ Грѳціи и Италіи, гдѣ назнь, 
распинашвмъ, ииѣла особѳнно позорный характврг, удалеяіе отъ изображепіа 

р и расиятія сущѳстновало, накъ кажѳтся, дольше чѣиъ въ сѣвѳрной Афри- 
вѣ и ва Востояѣ семитнческомъ.

почитать историческую живопись, символической. Въ сдѣдующемъ вѣкѣ, 
распятія появляются во всѣхъ христіанскихъ землахъ, и не считаются 
болѣе рѣдкостію; большая часхь ихъ была уничтожѳна и мы знаемъ, 
что они существовали, только изъ словъ церковныхъ писателей; не- 
иногія дошли до насъ въ копіяхъ или въ оригиналѣ. Вотъ нѣкоторыя 
изъ послѣднихъ: въ ватакомбѣ св-ыхъ Юдія и Валентина, была отрыта 
фреска, конца ѴІІ-го ст-ія '), приписываемая папѣ Адріану 2), пред- 
ставляющая Спасителя на крестѣ; въ городѣ Еымерихѣ на Рейнѣ, со- 
храняется распятіе ѴІІІ-го вѣка; этотъ-же сюжетъ изображенъ эмалью, 
на золотомъ крестѣ, находящеися въ соборѣ города Веллетри, около 
Рима, по другую сторону орудія искупленія, въ этомъ примѣрѣ, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ пересѣкаются брусья, является агнецъ, окруженвый сі- 
яніемъ. Къ числу интересныхъ памятниковъ, уничтоженныхъ въ началѣ 
ХѴІ-го ст-ія, при разрушеніи старой базилики св-го Петра, для пост- 
ройки новаго, колоссальнаго собора, слѣдуетъ причислить также мно- 
гія древнія распятія, и между ними, изображенныя, мусивной живо- 
писью, папой Іоанномъ УІІ-мъ, въ 706-мъ г-ду.

Первыя, извѣстныя намъ распятія, представленыживописью, эмалью, 
и означены пунктами или чертаыи; нѣсколько времени еще избѣгали рель- 
ефа, изображая Спасителя на крестѣ, такъ какъ, униженіе и страданія 
Его, сильвѣе поражаютъ и становятся осязательнѣе, будучи перѳданы 
пластикой. Только въ ІХ-ыъ ст-іи, при папѣ Львѣ ІІІ-м ъ , сколько до 
сихъ поръ извѣстно, начали появляться распятія полу-или полнаго 
рельефа.

Но еще долгое время вѣрующіѳ представляли Спасителя на крестѣ, 
яе страдающимъ; напротивъ, ему давали спокойный видъ, иногда, даже 
ловелительную позу; голова его обыкновенно поднята, глаза открыты3), 
мученіе не проявляется, ни въ положеніи членовъ тѣла, ни въ чертахъ 
лица; гвозди только означены на рукахъ и на ногахъ и такимъ обра- 
зомъ, какъ будто бы они не пронзаютъ ихъ. Особенно, у восточныхъ 
христіанъ, выказывается этотъ торжествующій харантеръ Спасителя, 
совершающаго искупительную жертву; онъ часто одѣтъ, на крестѣ, въ

') Изданная Bottari.
г) Raoul-Rocliette. Discours sur Forig ine , le ddveloppement e l le caract6re 

des types im ita tifs  qu i constituent 1’a rt du christianisine. P aris 1834.
8)  Только въ Х-мъ ст-іи начпнаютъ, впогда, изобракать Свасптеля ва ярестѣ, 

умѳршпиъ.



пурпурную мантію, на головѣ его вѣнецъ, иногда десница, выходящая 
изъ облаковъ, держитъ надъ нимъ корону. Ноги покоятся на ска- 
мейнѣ suppedaneum. На западѣ, распятія начали появляться, въ 
періодъ полнаго преобладанія византійскаго стиля и только художники 

, возрождеиія, изображая Спасителя на крестѣ, вносятъ въ этотъ сю- 
жетъ реализмъ и изученіе анэтоміи, представляютъ его пронзеннаго 
гвоздями, копьемъ, истерзаннаго мученіями, въ терновомъ вѣнцѣ, съ 
поникпутою головою, или изъ глубины невыразимыхъ страданій, взы- 
вающаго къ Богу *).

Болѣе пяти столѣтій, слѣдоватѳльно, послѣ искупленія первородна- 
го гР^ха, стали представлять Спасителя, пригвожденнаго ко кресту, и 
въ тавихъ мѣстахъ, гдѣ трогательная картина эта, дѣлалась предме- 
томъ обществешіаго поклоненія.

He выставляя креста и распятія передъ глазаии каждаго, носили-ли 
первые христіане на себѣ, скрывая ихъ отъ непосвяіценныхъ въ таин- 
ства новаго ученія, или менѣе твердыхъ въ вѣрѣ, небольшіѳ кресты, 
съ фигурами Христа? Отвѣчать па этотъ вопросъ трудно. На колечныхъ 
камняхъ, иногда, вырѣзаны кресты, но время этихъ памятниковъ, час- • 
то неизвѣстнаго происхожденія, или удаленныхъ отъ тогомѣста, гдѣ ихъ 
нашли, положителто опредѣлить невозможно. Въ дѣявіяхъ нѣкоторыхъ 
ыучеииковъ, казненныхъ въ царствованіе Діоклеціана, сказано, что они 
имѣли при себѣ кресты изъ драгоцѣнныхъ металловъ, по ничего, однако 
не было открыто, до сихъ поръ, въ гробницахъ катакомбъ. Справедли- 
во, что первые примѣры, дошедшіе до насъ, изображепій распятія, 
являются на предметахъ небольшихъ размѣровъ, на медальонахъ, на ме- 
таллическихъ склянкахъ, въ церковныхъ книгахъ и т. д. назначенныхъ 
скорѣе для удовлетворенія религіозныхъ чувствъ отдѣльныхъ лицъ, чѣмъ 
всей общины. Яо самая постепенность, съ которой христіане какъ мы уже 
видѣли, дошли до прямаго представлепія Спасителя, на крестѣ, не допус- 
каетъ предположенія, высказаннаго выше. Его оправдываетъ только одно 
обстоятельство, именно, появленіе въ карикатурѣ дворца Цесарей, распя- 
таго, въ туникѣ. Надо замѣтить, что у Римлянъ прибивали преступни- 
ковъ ко яресту, иагими, и такъ, согласно Евангелистамъ, былъ распятъ 
Христосъ. Въ самыхъ древнихъ распятіяхъ однако, на Спасителѣ „со іо -

*) Въ иеріодъ готичсснаго ио.іувозрождеиія, въ франко-гермаискпхъ страпахъ 
появляются уже распятія, въ которыхъ, Сиасптель пзображенъ страдающимъ.

biuma, падающій до ногъ, и въ подобномъ одѣяніи представленъ Онъ, въ 
миніатюрѣ сирійской Библіи, на медальонахъ, посланныхъ папой Григо- 
ріемъ, царицѣ Ѳеодолиндѣ, на крестѣ сокровищпицы города Монца, од- 
нимъ словомъ, постоянно, до ІХ-го ст-ія, когда длипная Одежда замѣ- 
няетсяпоясоиъ, падаюіцииъ до колѣнъ. Это дѣлалось первыми христіана- 
ми, разумѣется, изъ чувства уваженія къ Спасителю, мнѣніе, подтвержда- 
ющееся тѣмъ, что когда возлѣ Христа являются разбойники, к. п. въ ми- 
ніатюрѣ сирійскаго Евангелія, они распяты нагими. Неизвѣстный языч- 
пикъ, начертившій карикатуру и представивъ, съ иѣкоторыми подроб- 
ностями, казнь распинаніемъ, удалился отъ дѣйствительности только въ 
томъ, что оставилъ на казненномъ одежду; фактъ, даюіцій право пред- 
положить— если мы обратимъ вниманіе на тупику, покрывающую 
Спасителя, въ самыхъ раннихъ изображеніяхъ его на крестѣ— что нас- 
ыѣшникъ надъ Алексаменомъ, копировалъ распятіе съ оригинала, при- 
надлежавшаго христіанамъ, который ему удалось подглядѣть.

Богоматерь и апостолъ Іоаннъ, являются неизмѣнно въ этой священ- 
пой сценѣ; мы видимъ ихъ возлѣ креста, въ миніатюрѣ сирійскаго Еван- 
гелія, на медальонахъ Ѳеодолинды, на металлическихъ склянкахъ пос- 
ланныхъ ей-же, папой Григоріемъ, на оконечностяхъ горизонтальпаго 
бруса, креста города Монца, и т. д. Въ нѣкоторыхъ примѣрахъ имена 
ихъ написаны надъ ними, а рука, поднѳсенная къ головѣ, выражаетъ 
скорбь и печаль.

XXIY.

Описывая подробности сцены распятія, ыы нѣсколько разъ упоминали, 
что нимбъ, почти всегда, окружаетъ голову Спасителя на крестѣ.

Ниыбъ (nimbus) т. е. сіяніе вокругъ головы, столь обыкновенный 
способъ выраженія божественности, славы и блаженства, употребляе- 
мый, до нашихъ дней, въ христіанской икоиографіи, былъ перенятъ 
вѣрующими, ио не въ первый періодъ распространенія повой религіи, у 
классическаго искусства.



Въ воображеніи древнихъ Грековъ и Римлянъ >) тѣла ихъ боговъ 
отдѣляли сверхестественный, ослѣпительный свѣтъ. Спускаясь на зем- 
лю, они или окружали себя облакомъ, или принимали образъ человѣка, 
такъ какъ созерпаніе Бога въ полномъ его блескѣ, могло быть гибельно 
для смертныхъ. Подобныя идеи не разъ выражены писателями и поэ- 
тами классическаго міра.

Изображая боговъ, художники Греціи, въ цвѣтущій періодъ эллени- 
ческаго искусства, не передавали, однако, вещественно это отличи- 
тельное свойство натуры безсмертныхъ, т. е. не окружади фигуры ихъ 
лучами или нимбомъ. Божественный свѣтъ выражался идеальной красо- 
тою формъ человѣческаго тѣла, недарованнаго въ столь прекрасномъ 
видѣ смертному: невозмутимымъ величіемъ образа бога или богини: тою 
разумностію, которою дышала каждая черта ихъ нрелестнаго и благород- 
ваго лица. При тавихъ условіяхъ, фигура безсмертнаго являлась созер- 
цателю сіяющей и представленіе нимба и лучей было безполезно.

Напротивъ, художники временъ упадка искусства,считали иеобходи- 
мымъ, чтобъ усилить значеніе образа Бога и возвысить нравственный 
характеръ его, передавать ыатеріально сіяніе, окружающее жителей пеба, 
но этотъ свѣтъ происходившій изъ всего тѣла безсмертнаго, сосредото- 
чивали, въ видахъ удобства художественнаго исполненія, обыкновенно, 
кругомъ головы его, окружая её лучами или нимбомъ 2). Исключая рѣд- 
кихъ примѣровъ, мы пе встрѣчаемъ лучезарнаго диска, лучистой короны 
или вѣнца въ элленическомъ мірѣ, раныве эпохи Александра Великаго, 
т. е. именно того времени, когда въ искусствѣ Греціи, обозначилось по- 
ниженіе художественнаго вкуса.

На Востокѣ, нимбъ и сіяніе, изображали, гораздо раньше, чѣмъ у 
Грековъ, и этотъ способъ выраженія величія Бога, его свышечеловѣче- 
ской премудрости, лучами исходящими изъ его головы или всего тѣла, со- 
вершепно въ характерѣ понятій восточныхъ народовъ, среди которыхъ, 
постоянно, преобладала наклонность передавать могущество и силу Bo
ra, колоссальностію его фигуры и представлять его' нравственныя ка- 
чества, матеріально, к. н. умножая его глаза для выраженія всевѣдѣнія,

>) Nimbus und Strahlenkranz in  den W erken der a lien  Kunst, von L udo lf 
Stephani. St Petersburg 1859.

2)  У  Римляиъ слово «Nimbus, имѣло раздпчный сиыслі; оно означало, яе ю ль.
ко блоскъ окружающій боговъ, но тучу грозовую, лпвень, облаво.

соединяя людсиіе и звѣркные члены для опредѣлевія необыкновенной 
хитрости, прозорливости и т. д.

Склонность, соединять съ понятіемъ о Богѣ—свѣтъ— элементъ радо- 
стный и благопріятный людямъ, существовала не только въ мірѣ клас- 
сическомъ, но и въ религіяхъ народовъ Востока; даже въ ветхомъ За- 
вѣтѣ Богъ является, очень часто, подъ видомъ огня, лучей и лица Бога 
нельзя видѣть человѣку, потому, что онъ отъ этого умираетъ ') .  Мы 
находимъ потому, фигуры лучей и сіянія всѣхъ возможныхъ формъ, на 
намятникахъ сашаго отдаленнаго періода искусства Египта, Индіи, Пер- 
сіи 2). Такъ, напримѣръ, лица троебожія, релвгіи Брамы, прбдставлены 
съ нимбами; ореолы, встрѣчаются также и у Буддистовъ. Персидскій 
богъ Ормуздъ, многія египетскія божества, являются съ фигурами сія- 
ній разныхъ видовъ. Нимбы находишь, равномѣрно, у Китайцевъ, Япон- 
цевъ и т. д.

Переняли ли Греки обычай изображать сіяніе у народовъ Востока, 
среди которыхъ эти аттрибуты божественности существовали уже въ 
продолженіи многихъ вѣковъ, или слѣдуетъ считать нимбъ и лучистую 
корону, самостоятельными созданіями элленическаго художества? Рѣшить 
трудно. Очень можетъ быть, что греческіе мастера заимствовали, у во- 
сточныхъ народовъ, ореолъ, который потомъ въ классическомъ искус- 
ствѣ, получилъ болѣе изящную фориу; это тѣмъ вѣроятнѣе, что сіянія 
стали появляться кругоыъ головъ боговъ греческихъ героевъ именно 
въ тотъ періодъ, когда въ художествѣ выразились— опредѣливъ зтимъ 
его упадокъ— элементы вкуса Азіи.

Изображеніе лучей и свѣтлаго диска встрѣчается у Грековъ и Рим- 
лянъ чаще въ живописи, чѣиъ въ скульптурѣ, такъ какъ, всякаго ро- 
да сіяніе способнѣе быть представлено красками, чѣмъ пластикой. Окру- 
жить, напримѣръ, статую бога, лучами, невозможно, не оскорбляя эсте- 
тическій вкусъ, но дискъ былъ иногда употребляемъ въ скульптурѣ; мы 
видимъ его нругомъ головы статуй Діаны Ефесской и бюста 3) Юноны 
царицы. Изъ различныхъ родовъ сіяній художники Греціи, всего чаще, 
изображали лучистую корону или лучи, отдѣляюшіеся прямо отъ головы. 
Послѣдніе, когда ими украшали статуи и бюсты, были, почти всегда,

' )  Исходъ X X X III.  20.
2) D id ron . Iconographie chrdtienne, Ilis lo ire  de Dieu. Paris 1843.
s) Онъ нйходптся въ Ватпваиспоиъ мувеѣ.



металлическіе и слѣды ихъ замѣтны на нѣкоторыхъ произведеніяхъ эл- 
леническаго искусства, начиная съ эпохи Александра Великаго.

Ореолъ, сталъ являться у Римлянъ, особенно часто, съ царствованія 
Августа. Въ стѣнной живописи Помпеи и Геркуланума, мы находиыъ 
нѣсколько примѣровъ изображенія его, кругомъ лицъ безсмертныхъ. 
При этомъ еимбу даны различные цвѣта, согласно общешу тону колори- 
та всей фрески; но голова бога не окружена лучами, въ тѣхъ сценахъ, 
гдѣ онъ представленъ, на землѣ, среди людей, такъ какъ, предполагает- 
ся, что блескъ его, губительный для глазъ смертныхъ, скрытъ въ эту 
минуту.

He только боговъ и героевъ, со временъ Александра Великаго, изо- 
бражали въ лучахъ, но этотъ аттрибутъ жителей Олимпа, изъ лести, на- 
чали также давать людяыъ могущественнымъ и сильныыъ, властелинамъ, 
которымъ, подъ вліяніемъ нравственнаго паденія, обозначившагося въ 
эту эпоху въ ыірѣ элленическомъ, стали поклоняться, подобно безсыерт- 
нымъ, воздавая имъ божественныя почести, какъ это дѣлалось въ Азіи. 
Уже Александра Македонскаго представляли съ этими признаками Бога. 
Военачальники его, раздѣлившіе завоеванныя имъ страны, носили лу- 
чистые вѣнцы, посыпали голову золотымъ порошкоыъ и, на ыонетахъ 
являются съ сіяніемъ. Совершавшій извѣстныя религіозвыя церемоніи, 
у Грековъ и Римлянъ надѣвалъ золотой обручъ, съ отдѣляющимися отъ 
него лучаын и въ этомъ случаѣ послѣдніе, должны были изображать бо- 
жественный свѣтъ, отражающійся на томъ, кто привлекалъ на себя вни- 
маніе бога, совершая угодвый ему обрядъ или жертвоприношеніе.

У Римлянъ сіяніе давалось людямъ, которые успѣвали лоставить свою- 
власть выше законовъ республики; т. н. Цесарь, носилъ лучистый вѣ- 
нецъ и Августъ, нѣсколько разъ представленъ на медаляхъ, выбитыхъ 
однако, послѣ его смерти, съ подобнымъ-же украшеніемъ. Первый изъ 
ршскихъ императоровъ, котораго при его жизни, изображали съ этимъ 
аттрибутомъ бога, былъ Неронъ. Наслѣдники его на престолѣ позволяли 
окружать образы свои сіяніемъ сенату и городамъ чеканившииъ монеты.
Во ІІ-мъ ст-іи головы императоровъ съ нимбами, встрѣчаются уже до- 
вольно часто, на монетахъ и на другихъ паиятникахъ. Такъ былъ пред- 
ставленъ, напримѣръ Траянъ, на своей тріуыфальной аркѣ, барельефы 
которой, какъ извѣстно, употребляли потомъ для украшенія, подобнаго- 
же монумента, въ честь побѣды Константина.

Въ христіанскомъ искусствѣ первыхъ трехъ вѣковъ, нѳ встрѣчаемъ 
ни нимба, ни лучистаго вѣнца, и въ то время, когда эти украшенія въ 
Римѣ языческоиъ, сдѣлались аттрибутомъ боговъ и людей обоготворяе- 
мыхъ, неизвѣстные живописцы, подземныхъ кладбищъ христіанскихъ, не 
прибѣгали къ подобному способу возвышепія вначенія своихъ созданій *). 
Мы не замѣчаеыъ никакихъ слѣдовъ сіянія, кругомъ самыхъ раннихъ 
изображеній Спасителя, подъ видомъ добраго пастыря, или ыолодаго рим- 
лянина, задрапированнаго въ палліумъ; ни кругомъ лицъ, молящихся 
женщинъ катакомбъ, представляющихъ христіанскую общину, иногда Бо- 
городицу, ни даже, около головы прямаго изображенія св-ой Дѣвы, когда 
она является съ Младенцемъ Спасителемъ на рукахъ, отдѣльно или въ 
сценѣ поклоненія Волхвовъ. Такъ продолжалось, съ рѣдкими исключе- 
ніями, до ІѴ-го ст-ія. Можетъ быть, сіяніе утратило въ Римѣ импе- 
раторовъ, божественный характеръ, который оно ииѣло раньше, сдѣлав- 
шись украшевіемъ изображеній Цесарей. Какъ ни значительны были 
заимствованія христіанъ у античнаго искусства, особеино въ области 
символизма, но они, при представленіи Сяасителя, или Богоматери, разу- 
мѣется, должны были избѣгать повторенія тѣхъ дисковъ и лучей, кото- 
рые на ыонетахъ, окружали головы императоровъ подобныхъ Нерону.

Самый характеръ первоначальнаго, христіансваго искусства, символи- 
ческій, по преиыуществу, но вмѣстѣ наивный и простой, удаляющійся 
отъ всего важнаго, величественнаго, торжествующаго, не допускалъ упо- 
требленія сіянія. Какъ наприиѣръ, соединить его съ идиллической фигу- 
рой добраго пастыря, окруженнаго своимъ стадомъ, несущаго овечку на 
плечахъ, средн цвѣхущихъ деревьевъ?

*) ІІсключѳнія рѣдки, но они однаяо попадаются, т. н. въ катакомбѣ М арцвііи- 
на— и— Петра, въ сценѣ вознесенія Христа, на колесипцѣ, запряженной двумя кры- 
латыып коняии, гплова его окружена сіаніемъ (P. R. Garrucci S toria d e ll’arte cris- 
liana). Въ двухъ другпхъ фрескахъ ватакоибы Кяріаив, представляющихъ отре- 
ченіе Потра и «цену мудрыхъ и неразуыныхъ' дѣвъ, Христось, является съ свѣт- 
лымъ двсвоиі: въ стѣноішси подзвмнаго кладбища св-ott Агиіи, ореолы, окружаюті. 
голову Спасителя, взобраиеннаго молодымъ чоловѣкоиъ, бвзъ бороды, но съ длпн- 
ныли волосаиа и апостоловъ Петра и Павла. Но преждо всего, нимбъ даиъ, хрио 
тіансвиип худоагнппами, нѣкоторыяъ. снмполнческииъ фигурамъ, впрочвиъ, въ от- 
дѣлыіыхъ прпмѣрахъ. Мы впдвмъ его, внѣстѣ съ лучаии, кругомъ пзображенія бла- 
годати Божьей, въ сценѣ корабля, гонвиаго бурвй: (Сиотри рисуновъ 5 .) Го- 
лова фввпкса яа ствкляиыхі. чашахъ, тавжв окружена ннибоиъ, (смотри главу 
V I  иервый отдѣлъ,). равпо вакъ и сосудъ для скоплевія молока (m u lc tra ) , снм-
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Только послѣ измѣненія, совершившагося, въ классическомъ стилѣ 
живописи катакомбъ, подъ вліяніемъ началъ художества народовъ Вос- 
тока семитическаго, нимбъ, постепенно, дѣлается аттрибутомъ величе- 
ственныхъ изображеній Спасителя, Богородицы, и нѣсколько позже, ан- 
геловъ, апостоловъ и святыхъ ').

На сколько золотой дискъ былъ бы лишнимъ кругомъ головы добра- 
го пастыря, съ посохомъ и свирѣдыо въ рукахъ, на столько сіяніе сдѣ- 
лалось необходимо, при изображеніи Спасителя на небесахъ, въ славѣ 
и торжествѣ, окруженнаго ангелами, сидящаго на богато-украшенномъ 
тронѣ, какъ въ византійскихъ мозаикахъ, отразившихъ въ себѣ поня- 
тія народовъ Востока о божественномъ и прекрасномъ. Въ самыхъ ран- 
нихъ, дошедшихъ до насъ, памятЕикахъ, мусивной живописи, украшаю- 
щихъ древнія церкви и базалики, Спаситель уже является съ золотымъ 
нимбомъ, вругомъ головы. Въ такомъ видѣ, онъ представленъ въ цер- 
кви св-ой Констанціи,2) въ Римѣ, ІѴ-го ст-ія, св-ой Агафіи въ Равен- 
нѣ, начала Y -го ст-ія; св-ой Сабины, въ Римѣ, 424-го г.; въ Либеріевой 
базиликѣ (Santa Maria Maggiore), въ Римѣ, 433-го г.; въ церкви 
св-ыхъ Назаріяи Кельсія, въ Равеннѣ, 440-го г.; въ базиликѣ св-го Пав- 
ла, въ Римѣ, 441-го г.; въ церкви св-го Андрея „ in  Barbara* въ Рямѣ, 
463-го г; св-ыхъ ІІозьмы и Даміаыа въ Римѣ, 530-го г.; св-го Виталія 
въ Равеннѣ 547-го г. и т. д. Почти одновременно съ этими мозаикаш, 
и можетъ быть даже нѣсколько раныие самой древней изъ нихъ, Хрис- 
тосъ, еще безъ установленнаго типа, является нѣсколько разъ съ-сія- 
ніемъ вокругъ головы, это именно, на стекляныхъ чашахъ съ золотыми 
фигурами.

Но въ то время когда въ ыозаикахъ Спаситель постоянно изображал- 
ся съ нимбомъ, сіяніе не видно, вругомъ головы Христа, въ барельефахъ 
мраморцыхъ саркофаговъ, ІУ-ro и У-го ст-ія, гдѣ Іисусъ представленъ 
на землѣ, среди людей, совершая чудеса, подъ видомъ молодаго римля- 
нина, задрапироваыиаго по античному. Можетъ быть, въ этомъ слѣдуетъ 
видѣть вліаніе традицій классическаго искусства, удалявшагося, какъ

волъ Евхаристіп, явлающійся во фрескахъ катакоибъ. (Смотри гл. X V III. первый 
отдѣлъ.)

*) Нзъ разлпчныхъ ввдовъ сіянія всѳго чаще, вотрѣчаешь въ хриотіансЕой вко- 
нографін нвмбъ. Лучи, отдѣляющіѳся иряио отъ головы, видишь гораздо рѣже.

2)  Les inosai'ques chr6liennes des Basiliques et des Eglises de Rome par 
H en ry  Barbet de Jouy Paris 1857.

мы сказали выше, отъ употребленія нимба въ пластикѣ. Въ барельефахъ 
диптиховъ, изъ слоновой кости, Y-го ст-ія, Христу уяіе дано сіяніе; 
то-же самое встрѣчаемъ мы и въ миніатюрахъ церковныхъ книгъ, т. н. 
въ сирійскомъ Евангеліи, 586-го г-а, при вознесеніи, распятіи и въ дру- 
гихъ сценахъ, головы Спасителя и Богородицы окружены золотыми ди- 
сками.

Съ Т-го вѣка, нимбъ Іисуса раздѣляютъ крестомъ или монограмиой, 
по сторонамъ которыхъ являются, иногда, первая и послѣдняя буква 
греческой азбуки А и U

Богородица, подобно Христу, изображена, то съ нимбомъ, то безъ 
него, па стекляныхъ чашахъ конца ІІІ-го или начала IY-го ст-ія. Въ мо- 
заикахъ церквей и базиликъ Рима и Равенны и на другихъ памятни- 
кахъ, начиная съ Ѵ-го вѣва, ейуже постоянно данъ этотъ знакъ святос- 
ти; есть исключенія, но ихъ ветрѣчаешь не часто, т. н. въ барельефѣ сар- 
кофага УИ-го ст-ія 2),Исаака Екзарха равеннскаго, умершаго въ 644-мъ 
г., въ сценѣ поклоненія Волхвовъ, Богоматерь представлена безъ ним- 
ба, который окружаетъ голову Спасителя Младенца, сидящаго па ея ко- 
лѣняхъ.

Въ томъ-же вѣкѣ, иногда, и ангеловъ изображаютъ съ сіяющими кру- 
гами, к. н. въ мозаикахъ церкви св-ой Агафіи, въ Равенпѣ, начала У-го 
ст-ія и въ Либеріевой базиликѣ въ Римѣ, 433-го г-а. Почти въ то-же 
время, нимбъ даютъ Петру и Павлу, Евангелистамъ и ихъ символиче- 
скимъ животнымъ; это мы видимъ въ мозаикѣ собора св-го Павла, въ 
Римѣ, 441-го г-а. Нѣсколько позже, головы другихъ апостоловъ, окру- 
жаютъ сіяніемъ, съ иачала въ отдѣльныхъ примѣрахъ, а потомъ, пос- 
тоянно. Что касается до святыхъ, то только въ концѣ У ІІ-го вѣка они 
являются съ этимъ аттрибутомъ блаженства, хотя есть случаи, что 
ореолъ данъ имъ и раньше; т. н. на стекляныхъ чашахъ, гдѣ нимбъ 
представленъ вообще чаще, чѣмъ на другихъ памятникахъ, онъ окру- 
жаетъ лице св-ой Агніи. Изображеніе это слѣдуетъ отнести къ началу
ІУ-го ст-ія.

Въ средніе вѣка сіянію даютъ самыя необыкновенныя, изошренныя, 
вычурныя формы, какъ бы стараясь этимъ увеличить и усилить его зна- 
ченіе, особенио когда оно окружаетъ Спасителя, т. н. вся фигура Христа

' )  Значеніе ихъ было обі.ясяепо выше. См. главу XX , первый отдѣлъ.
2)  Monuments o f ea rly  Christian art. by  J. W . A p p e l ph. D -r. London 1872.



или Богоматери, представлена, иногда, въ живописи этой эпохи въ сія- 
ніи овальной формы, являясь въ облакахъ, въ славѣ •). Обыквовенво 
христіанскіе художники заключали голову Спасителя въ золотой дискъ, 
придавая послѣдиему больше значенія, чѣмъ ниыбу цвѣтному и желая, 
вѣроятно, также напомпить этимъ необыкновенный свѣхъ, дарованный 
міру, Сяасителемъ; идея, не разъ выраженная въ надписяхъ и писате- 
лями церкви. Христосъ саыъ сказалъ про себя: „Я свѣтъ міру“  2). Но 
сіяніе золотое также часто является вокругъ головъ Богоматери, анге- 
ловъ и апостоловъ. Дискъ голубой, желтый, красный, розовый и дру- 
гихъ цвѣтовъ встрѣчается нерѣдко въ миніатюрахъ церковныхъ внигъ, 
особенно, византійскаго происхожденія и иногда, этотъ знакъ святости 
и блаженства, распредѣленъ въ іерархическомъ смыслѣ, т. н. золотой 
ореолъ данъ Христу, серебряный—апостоламъ, цвѣтные— святымъ и 
вѣрующимъ. Ученики Спасителя, когдаонипредставленывозлѣнего, иног- 
да не имѣютъ сіянія 3), вѣроятно, чтобы выразить ихъ ничтожность, 
передъ Сывомъ Божіимъ.

Сіяющій или цвѣтяой нимбъ сдѣлался также, въ христіапской иконо- 
графіи, аттрибутомъ власти и силы, даже и вагубнаго характера. Уже 
въ античвомъ ыірѣ миѳологическія создавія, страшныя и губительлыя 
для смертяыхъ, изображали съ сіяніемъ. Въ одяой изъ шозаикъ боль- 
шой арки Либеріевой базилики, въ Римѣ, V ст-ія, въ сцевѣ избіенія мла- 
девцевъ, царь Иродъ является съ нвмбомъ; точво также въ миніатюрахъ 
визавтійскихъ рукописей, царямъ, Саулу и Фараону, послѣднему ври 
воглощевіи его водами, давъ ореолъ. Самъ Іуда, въ средневѣковой квиж- 
ной живописи, представленъ съ дискомъ, но въ вѣкоторыхъ вримѣрахъ 
совершевно чернымъ, чтобы отличить предателя Христа, отъ другихъ 
апостоловъ. Дажѳ сатана изображепъ иногда ст. нимбомъ, какъ вапри- 
мѣръ, въ миніатюрѣ гречесваго манускрипта 4) Х-го ст-ія, книги Іова, въ 
сценѣ искушенія терпѣливаго ватріарха, злымъ духомъ. Варварскіе на- 
роды, сосѣдніе съ Византіей, переняли у Христіаиъ формы сіапій и увра-

' )  Нпмбъ квадратный появляетея въ христіянской ивопографіп u иреямуществен- 
но въ мозаикахъ Италіи, въ ѴІ-мъ ст-іи  и пропадаетъ въ ХІІ-мъ; его давпди, ііер- 
воначально, только жпвымъ.

2) Евангеліѳ отъ Іоанна V I I I .  12.
3)  Какъ напріімѣръ въ мвніатюрахъ спріВскаго Евангелія 586-го г. ц грече- 

скаго Еваигелія Х-го ст-ія , находящагося въ Лорвнціаисиоіі библіотекѣ, во Фло- 
рениіп,

4)  Онъ, паходптся въ парижсвоіі библіотокѣ.

шали ими свои идолы. Мы встрѣчаемъ, напримѣръ, пиибъ, кругомъ го- 
ловъ древнихъ славявскихъ боговъ 1).

Всѣ средніе вѣка въ Италіи и вообще яа Западѣ, особенно въ періодъ 
преобладанія византійскаго стиля, сіяніе дѣлается пеизмѣввымъ аттри- 
бутомъ религіозвыхъ фигуръ. Только въ эпоху возрождевія искусствъ, 
въ Италіи художники, мало-яо-ыалу, начиваютъ оставлять виыбъ, или 
озвачаютъ его, едва замѣтвымъ образомъ, вучкомъ лучей, выходящихъ 
изъ головы, или свѣтлымъ ободомъ, вачерчеввымъ вадъ нею. Нельзя, 
въ самомъ дѣлѣ, нѳ согласиться, что сіяющіе диски вокругъ головъ Спа- 
сителя и Апостоловъ, изображеввыхъ въ кругу людей мастерами воз- 
рожденія, съ выраженіемъ на лицѣ не небеснаго величія и торжествев- 
ности, а гісѢ х ъ  чувствъ, всѣхъ особеииостей своего зеынаго положевія, 
не были бы въ характерѣ художественнаго произведенія. Точно также 
удивляли бы насъ и блестящіе нимбы, около головъ мадоввъ возрожде- 
нія, одѣтыхъ въ лростое платье и прижимающихъ къ сердцу Младенца 
Христа, или взираювіихъ, съ задумчивой улыбкой, ва его дѣтскія игры. 
Сіяяіе, въ этихъ случаяхъ, было бы столько-же ве па своемъ мѣстѣ, 
сколько и кругомъ лица добраго пастыря, съ восохомъ и свирѣлью.

Нимбъ, одважды усвоенный вѣрующими, какъ свособъ выраженія бо- 
жествеввости и блажевства, никогда не выходилъ изъ увотреблевія у 
христіапъ Востока. До сихъ воръ изображевіе Сяасителя, авостоловъ, 
святыхъ, визавтійскаго стиля, неыыслимо безъ сіянія или золотаго 
диска.

Римскіе императоры, привявшіе христіавство, вродолжали, подобво 
языческимъ предшественникамъ своимъ? представлять себя съ вимбомъ, 
т. н. Ковставтииъ въ ыозаикахъ, ва монетахъ и медаляхъ, является съ 
этиагь зиакомъ свяхости, даже и вослѣ обращевія. То-же сазіое можно 
сказать и вро его дѣтей и женъ, т. в. вторая изъ вихъ Фавста 2) на 
золотомъ медальонѣ 8) представлена сидящей, между двумя жепщинами, 
которыя держать ореолъ вадъ .ея головою. Императоры, слѣдовавшіе за 
Ковставтивомъ и его сыновьями, вродолжали это обыкповеніе; Ѳеодосій 
Великій и сыіювья его, Говорій и Аркадій, являются съ нимбомъ на сво- 
ихъ моветахъ. Въ Византіи, имперагоровъ и членовъ ихъ сеыейства, изо-

■) Grimm. Deutsche M ytho log ic .
2)  Sabatier. Description des monnaies byzantines. Paris 1862. 
®) Онъ сохраияется въ отдѣлѳніи мѳдалеВ иарижскоВ бпбліотека.



бражали съ сіяніѳмъ, можно сказать, до паденія имперіи, не только на 
монетахъ и въ книжной живописи но даже и въ мозаикахъ хрястіан- 
скихъ церквей. Въ абсидѣ св-го Виталія, въ Равеннѣ, представленъ съ 
одной стороны, ииператоръ Юстиніааъ, въ сопровожденіи епископа и 
другихъ значительныхъ лицъ государства, а съ другой, супруга его Ѳео- 
дора, несущая въ церковь, выѣстѣ съ женщинами своего двора, богатые 
дары; головы императора и императрицы, въ этихъ интересныхъ, сох- 
ранившихся до нашего времени, памяхникахъ ыусивной живописи, сере- 
дины ѴІ-го ст-ія, окружеш золотыми дискаыи, подобпо тому, какъ об- 
разы Спасителя, ангеловъ, апостоловъ и святыхъ, въ мозаикѣ той-жѳ 
церкви. Этотъ-же императоръ, въ храмѣ Софіи премудрости въ Констан- 
тинополѣ, въ царскомъ облаченіи и съ нимбомъ, изображенъ припадаю- 
щимъ къ ногамъ колоссальнаго Сяасителя, голова котораго окружена 
крестовиднымъ сіяніемъ 2}.

Карла Великаго, въ средніе вѣка, представляли также съ сіяніемъ, 
но это исключеніе, относительно императоровъ Запада, которые не 
имѣли обыкновенія украшать свои изображенія, подобнымъ образомъ, 
какъ византійскіе властелины. Самый поздній примѣръ появлевія диска 
кругомъ головы царствующихъ лицъ и членовъ ихъ семейства, мы на- 
ходимъ все таки-же на Востокѣ, именно въ Грузіи; въ стѣнной живо- 
писи церквей этой страны, царямъ и дѣтямъ ихъ, до ХѴІ-.го ст-ія, и 
можетъ быть нѣсколько позже, давали вѣнецъ святости.

’ )  Канъ ваирпмѣръ въ парияской рукописи Грогорія Назіанзина, парижской-же- 
рукописи Іоанна Златоустаго, Х І-го  в. п т. д.

2)  У славянсвпхъ народовъ к. н. у  Болгаръ п Сербовъ, находовшпхся иодъ непо- 
средствепнымъ вліянісиъ внзантійской цявилнзаціп, вѣнецъ святоств явлается так- 
же кругомъ головъ ихъ властелнповъ. Въ Россіп, государей, не прнчпсленныхъ къ 
лику святыхъ, яаченаютъ пзображать съ ииибоиъ, только послѣ устаяовленія са- 
модержавной властн Московекпхъ царѳй, т. е. въ ХѴІ-иъ кѣвѣ. (Вѣстникъ Обще- 
ства древнѳ русснаго искусства, при Московскоиъ публичнояъ Музеѣ, издаваеиый 
подъ редакціей Г. Фидпмоновя '1875. (6 .— 10) Ыосква. Ивонные иортреты рус— 
сннхъ цареВ).

ОТДВЛЪ ВТОРОЙ.

I.

Сцены изъ священнаго писанія представлялись христіанами съ той- 
же цѣлью, какъ знаки и фигуры, описанные выше. Изображая отдѣль- 
но или сближая эпизоды изъ жизпи патріарховъ, пророковъ и Спаси- 
теля, вѣрующіе выражали, символически, извѣстныя идеи. Эти сю- 
жеты довольно многочисленны, фактъ, доказываюіцій намъ, что не 
только чудеса Спасителя, но исторія еврейскаго народа въ ея главныхъ 
чертахъ, съ очень раннихъ, едвали не апостольскихъ временъ, была 
извѣстна послѣдователямъ новой религіи. Нѣкоторыя сцены изъ вет- 
хаго и новаго Завѣта имѣютъ часто, у Христіанъ, одинъ и тотъ-же 
символическій смыслъ. Мы потому, распредѣляя ихъ для описанія, бу- 
демъ руководиться не столько происхожденіемъ ихъ, сколько зпачені- 
емь, которое придавали имъ вѣрующіе.

Паденіе нашихъ прародителей нерѣдко передано во фрескахъ и на 
саркофагахъ. Иногда, оно сближено съ одной изъ фигуръ, намекаю- 
щихъ на искупленіе рода человѣчесваго; т. н., на бронзовомъ медаль- 
онѣ, изданномъ Buonarruoti, видны Адамъ и Ева искушаемые змѣеиъ, 
а подъ ними добрый пастырь, съ потерянной овечкой на плечахъ. Очень 
вѣроятно, что частое повтореніе христіанами изображеніа первой четы, 
было вызвано Гностикаии, согласно которыыъ, человѣкъ сотворенъ не 
Богомъ, а злыиъ началомъ, явившись на землю въ несовершеиноыъ 
видѣ, подобно червю *), и служило какъ бы опроверженіемъ этого 
мнѣнія.

Обыкновенно Адамъ и Ева представлены у древа познанія добра и 
зла, вовругъ ствола котораго обвиваѳтся змѣй; они прикрываютъ свою 
наготу или рукою, или листьями какого либо дерева, всего чаще смо-

* )  M artigny. D ic tionna ire  des antiquitds chrdtiennes.



ковницы. Иногда, между ними является Спаситель, задрапированный 
въ палліумъ, подъ видомъ молодаго человѣка, намевъ на вѣчную юность, 
неизмѣнный аттрибутъ Бога, по понятіямъ влассическихъ народовъ; 
онъ подаетъ Адашу связву волосьевъ, а Евѣ— ягненка; что озвачаетъ 
приговоръ Всевышняго, осудившаго на работу, въ потѣ лица, павшаго 
человѣка ').

На днѣ одной стекляной чаши съ золотыми фигурами, приблизи- 
тельно вонца III ст. изображеиы Адамъ и Ева ио съ различными, очень 
интересвыми подробностями. Художникъ уврасилъ Еву двума брасле- 
таии и богатымъ ожерельемъ, въ которому лривѣшена „1ш1Іа“  т. е. 
родъ шаривообразнаго медальона изъ золота, часто формы сердца, но- 
симаго на шеѣ, у древнихъ Римлявъ, отровами знатныхъ фамилій и 
иногда женщанами. Эгими дорогями уборама, можетъ быть, хотѣли 
выразить, что тщеславіе женщинъ и постояпная любовь ихъ къ на- 
рядамъ, есть результатъ грѣхопаденія. Дрѳво познанія добра и зла 
представлено тутъ небольшимъ вустарникомъ, ниже роста человѣчес- 
каго, въ слѣдствіе неловкости художвика, но также и недостатка мѣс- 
та, что повторяется въ другихт, изображеніяхъ нашихъ врародителей 
вервыми христіапами. Семь плодовъ видны, въ этомъ вримѣрѣ, на де- 
ревѣ земнаго рая и они означаютъ, вѣроятно, семь сыертяыхъ грѣ- 
ховъ, явившихся въ слѣдствіе непослушанія перваго человѣва.

Въ церкви св-го Амвросія въ Миланѣ, находится сарвофагъ ІУ-го 
стол.; въ барельфѣ его представлепы слѣдующія сцевы: Адамъ сто- 
итъ между двумя деревьями, что выражаетъ его блаженство въ земномъ 
раю 2); рядомъ съ одной стороны, онъ-же пашетъ землю, а съ другой 
Ева вынимаетъ занозу изъ ноги. Смыслъ этихъ сюжетовъ пололняетъ 
грѣхопадевіе, изображенное тутъ-же: зыѣй подвимается передъ Евой, 
сидящей вмѣстѣ съ Адамомъ подъ деревомъ, какъ бы обращаясь къ ней 
съ искусителыюй рѣчью.

'Га -жѳ сцена написана на стѣпѣ одной изъ погребалыіыхъ комнатъ 
катавомбы св-ыхъ Марцеллина и Петра, зыѣй лежитъ на землѣ и го- 
лова его обращена къ Евѣ 3).

J) Смотрп рясупокъ Л15 11-ыН большаро сариофага u ouucanie его въ главѣ 
Х У І І І  отдѣлъ І-ый.

2)  Какъ ыьі уже вндѣли, во фрескахъ u возлѣ надішсей катяколбъ, рай іірсд- 
ставлѳнъ въ сокращеніц двуыя дсревьями.

8)  Объ изображенія Адаыа н Евы, на колечиомъ каинѣ, сн. главу X V I, І ыЕ 
отдѣлъ, въ объисненіи спяволяческаго значенія фигуры рыбы.

Одинъ пзъ самыхъ раішихъ примѣровъ появленія, въ христіанскомъ 
исвусствѣ, первой четы, ваходится въ сводѣ большаго кубикула ка- 
тавомбы Неаполя, возлѣ церква „San Gennaro de P overitt. По 
стилю этой фрески, её слѣдуетъ отнести къ первымъ временамъ распро- 
страненія христіанства.— Ева представлена въ ней, поднося правою 
рувою яблово ко рту, какъ бы сознавая свое преступлевіе.— Дерево 
познавія добра и зла является на второмъ планѣ, Адамъ >) указываетъ 
па свою подругу, какъ бы говоря, что она виновница его ваденія. Ли- 
стья смововницы прикрываютъ ихъ наготу. Обѣ фигуры эти прекрасно 
нависанныя, дышатъ жизнью и лица ихъ вреисполневы выраженія. 
Въ цѣлой сцепѣ этой, заключается цѣлая драма, едва ли есть, въ ка- 
такомбахъ Рима, стѣиопись, сяособпая произвести болѣе сильное впе- 
чатлѣніе 2).

Демонъ обывновенно изображенъ, въ сцевѣ паденія нашихъ враро- 
дителей, зыѣемъ, согласно библейскому тексту. Рѣдко онъ лредставленъ 
отдѣлыю, обвиваясь кругомъ дерева. Въ одной изъ фресокъ катакомбы 
Агніи, художникъ далъ искусителю человѣческое туловище и змѣивый 
хвостъ 3). Въ барельефѣ диптиха изъ слоновой кости, Ѵ-гоили VI ст., 
видна сцена исцѣленіа Спасителеиъ бѣснующагося, сюжетъ очевь рѣдво 
встрѣчаювіійся въ христіанскоиь искусствѣ. Надъ головою бѣснуюша- 
гося, появляется, выходящій изъ его тѣла, демонъ, водъ видомъ чело- 
вѣка 4). Это одинъ изь рѣдкихъ лримѣровъ изображенія злаго начала 
первыми христіаяами. Въ барельефѣ саркофага вѣроятно Y-го ст. 5), 
ыы видимъ Спасителя въ валліумѣ съ свертвомъ пергамента въ лѣвой 
рувѣ, выпимающаго плодъ древа лознанія добра и зла изъ пасти воды- 
мающагося вередъ нимъ змѣя, — символическая картина искупленія 
первороднаго грѣха рода человѣческаго Христомъ.

>) *Uber die altesten chris tlic lien  Begrabnisstiitten und besondcrs dio Kata- 
koinben zu Neapel m it ihren W andgemiilden, von D r. Christ. F r. Bellcrinann. 
Hamburg 1839. такжв «Monuments o f early Christian art», by J. W . Appel I’ ll. 
D. London 1872.

2)  P. R. Garrucci. S toria de ll’arte  cristiana. Tavola 96.
8)  Сатана, кавъ ero изображаютъ теиерь, ость созданіо средневѣковоо. Только 

съ Х І-го  ст. онъ является съ вогтямо, рогами в хвостомъ.
4)  Та жѳ сцена наиасапа въ одной пзъ миніатюръ сиріВспаго Еваигелія вониа

Ѵ І-го  ст. Лорѳяціанской бябліотеки; тутъ  деяопъ оиѣотъ видъ врылатаго не- 
большаго человѣяа съ всвлоченныия волосами.

6)  Ояъ былъ открытъ въ r. D ellis  въ сѣвѳрной Афринѣ п паходятся теиерь 
въ алжпрсвояъ музеѣ.



Адамъ и Ева являются также на второмъ планѣ, въ сценѣ прино- 
шепія даровъ Богу Отцу, Еаиномъ и Авелемъ, изображенной, два или 
три раза, въ барельефахъ саркофаговъ.— Каинъ подноситъ Богу пукъ 
колосьевъ или виноградную кисть, а Авель— ягненка. Первый изъ нихъ 
представленъ обнаженный до пояса, какъ земледѣльцы у древнихъ Рим- 
лянъ, „nudus ага“  говоритъ Виргилій въ Георгикахъ; второй—въ па- 
стушескошъ платьѣ и на плечи его надѣта paenula ').

II.

Понятіе о Богѣ всевышнемъ, невидивгомъ, вездѣсущемъ, перешедшее 
къ Рямлянамъ отъ Іудеевъ, должно было удалять послѣдователей ученія 
Спасителя отъ представленія, незримаго творца вселенной, въ матеріаль- 
номъ видѣ. Мы, въ самомъ дѣлѣ, встрѣчаеыъ рѣдко и только съ ІѴ-го 
ст., изображеніе Бога Отца, человѣкомъ, въ искусствѣ первыхъ христі- 
анъ. Такъ, папримѣръ, въ барельефахъ двухъ саркофаговъ 2), первое 
лицо Троицы является пожилыыъ мужчиной, а не старцемъ, который 
сидитъ на скалѣ или на креслѣ, покрытоиъ драпировкой и принимаѳтъ

] )  Это былъ плащъ круглый, нераспашной, надѣвавшіВся черезъ голову, пвогда 
съ капишопомъ— <cucullus> нли «снсиіііо». Его восилп въ дорогѣ вообщѳ, въ хо- 
лодную или сырую ііогоду и онъ составлялъ обыкновенную одежду землвдѣльцевъ, 
пастуховъ н охотниковъ. <PaenuIa>— изготовдялась озъ толстой п плотной иа- 
теріи, дажѳ изъ кожи, а съ перваго вѣкв no P. X ., на этотъ родъ одежды стали 
уиотреблять, изобрѣтенную, около того вреиеян, иохнатую матерію— <gausape>. 
(«Внѣшній бытъ народовъ» сочпненіе Г. Вейса, иереводъ В . Чаева. Мосива, 1874. 
Издац^ѳ К . Т. Солдатенкова). Кожаная «раепиіа» называлась:— «scortea».— Добрый 
пастырь, апостолы Пвтръ и Павелъ, очень чаото пзображены въ этомъ плащѣ. 
Тертулліанъ, ирвппсываеті. пзобрѣтеяіе его Лаиедеионцамъ, но онъ былъ въ 
Оольшемъ уиотребленіи у Рнмлянъ, чѣиъ у Грековъ. Аиостолъ Павелъ, много 
странствовавшій, говоритъ о своей <paenula>, ио гречвсви (paivoXijs илн <psXovr(s, 
фелонь— во второиъ иосланія къ Тимоѳею. (гл . IV . 13).

2)  Одннъ изъ пихъ былъ отирытъ въ ипогсѣ Lucina, а другой— въ патапомбѣ 
Агніи.

приношенія Каина и Авеля.— На гробницѣ, подобнаго-же рода, Богъ 
Отецъ съ тѣмъ-же типомъ, стоя, приказываетъ Моисею снять обувь, 
чтобы приблизиться къ горящей купинѣ. Въ барѳльефахъ нѣвоторыхъ 
другихъ сэркофаговъ, Всевышній представленъ молодымъ человѣкомъ; 
онъ вручаетъ Адаму колосья, а Евѣ— барашка, обрекая на работу на- 
шихъ прародителей, послѣ ихъ грѣхопаденія, и вмѣстѣ, указывая на 
родъ занятій, назначенный каждому изъ нихъ, т. е. землѳдѣліе муж- 
чинѣ, пряжу шерсти и хозяйственныя заботы женщинѣ. Въ послѣднемъ 
случаѣ, однако, нельзя положительно сказать, кого хотѣлъ изобразить 
художникъ, Бога Отца или Іисуса Христа. Первое лицё Троицы пред- 
ставлено также подъ видомъ старца, на большомъ саркофагѣ, второй 
иоловины ІТ-го ст. *)—

Но эти попытки изобразить Бога Отца, человѣкомъ, не повторяются 
часто и прииадлежатъ христіанамъ Запада. Рука, выходящая изъ обла- 
ковъ, всего чаще замѣпяла въ сценахъ изъ свящеынаго писанія, Все- 
вышияго, обнаруживающаго свою волю, являясь какъ эыблема его вда- 
сти и силы; х. н. десница опускающаяся съ неба, вручаетъ Моисею 
скрижали закона или останавливаехъ мечъ Авраама, поднятый надъ го- 
ловою Исаака.— ЙІы находимъ однако и въ средніе вѣка, по времеааиъ 
на Западѣ, примѣры олицетворенія Бога Отца, между прочимъ, въ мині- 
атюрахъ церковныхъ книгъ ІХ-го ст., эпохи Карловинговъ. Но только 
художники возрожденія въ Италіи начинаютъ постоянно представлять 
Бога Отца подъ фигурой человѣка, всего чаще старцемъ.—

Въ странахъ Востока семитическаго, гдѣ постояшю преобладало уда- 
леніе охъ изображеиія Бога, представленіе Всевышняго, человѣкомъ, 
было въ противорѣчіи съ религіозными чувствами христіанъ. —  Многіе 
писатели церкви Востока, осуждали вообще все, что возбуждало мысль 
о тѣдесшшъ подобіи Бога Отца; это отразилось и въ византійскомъ ис- 
кусствѣ, гдѣ изображепіе, перваго лица Троицы, человѣкомъ, а не дес- 
ницею, выходящей изъ облаковъ, встрѣчается какъ рѣдкое исключеніе, 
не только послѣ иконоборства, но и до него.

Что касается до предстявленія трёхъ лицъ Св. Тровцы, вмѣстѣ, то 
первый, несспоримый примѣръ его, ыы находиыъ только въ концѣ ІѴ-го 
ст., именно, въ барельефѣ болынаго саркофага, описаннаго выше 2).

Ч Смотри рисуповъ К- 11.
2)  Сиотрн рисунішь „V  11.



Тутъ Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, и Духъ святой, являются подъ образомъ 
трехъ старцевъ, въ античвыхъ одеждахъ, съ бородой, однихъ лѣтъ и 
одного твпа; они создаютъ Еву.— Богъ Отецъ сидитъ на плетёвомъ по- 
крытомъ драпировкой, креслѣ, напоминающемъ епископскія сидѣнія ка- 
такомбъ; подъ ногами его небольшая скамья—,,suppedaneiimw *). Пра- 
вая рука воднята и пальцы сложены для благословенія; второй пзъ стар- 
цевъ, Богъ Сывъ, стоитъ передъ ниыъ, подожа правую руку на голову 
Евы, вышедшей изъ ребра Адама, лежащаго на землѣ. Третій старецъ 
стоитъ возади кресла Бога Охца. Адамъ и Ева вредставлены меньшихъ 
размѣровъ, чѣмъ лица Троиды, для выраженія ничтожяости человѣка 
передъ Богомъ.— Это изображеніе— единствепное въ своемъ родѣ; хри- 
стіане не повторяли его влослѣдствіи: въ искусствѣ ихъ, вообще, встрѣ- 
чается, очевь рѣдко, олицетвореніе Троицы.—

Появленіе Господа Аврааму, подъ видомъ трёхъ авгеловъ, имѣвшихъ 
обраэъ ыужей, у дубравы Мамра 2), было, для писателей церкви, сим- 
воломъ св. Троиды, но эта библейская сцена не представлена на стѣ- 
вахъ кахакоыбъ; ее не находишь въ христіанскомъ искусствѣ, раньше
У-го ст., въ первый разъ, въ ыозаикахъ Либеріевой базилики, въ Ри- 
мѣ. Она раздѣлена тутъ на два дѣйствія, въ первомъ патріархъ при- 
нимаетъ трехъ ангеловъ; во второмъ они сидятъ за столомъ и передъ 
каждымъ изъ нихъ лежитъ треугольный хлѣбъ. Послѣдвее обстоятель- 
ство навело на мысль G. В. de Rossi 3), что треугольники начер- 
ченные ивогда возлѣ христіанскихъ эпитафій, были символами св. 
Троицы,— Рямскій археологъ первый замѣтилъ эти геометрическія фи- 
гуры, ва гробницахъ вѣрующихъ Рима и лровинцій, встрѣчающіяся, 
однако, чрезвычайно рѣдко, всего семь разъ, но постоявно въ соеди- 
неніи съ именемъ Спасителя. Это предположеніе подтверждается тѣмъ, 
что треугольникъ виденъ таяже на одной христіанской, надгробпой лли-

Подобяыя иоднояшыя свамейкп <suppedaneum, scabellum»,— были въ антяч- 
номъ мірѣ дополненіемъ вочётныхъ сидѣпій звачительныхъ лпцъ, судей, вообще 
людей властяыхъ.— ІІогн Юпнтера, изображеннаго на престолѣ, обьікновевно упа- 
раются на <scabcllum>— высокій— «scamnum», для указанія вслвчія Бога н вы - 
шпвы его. Въ христіаяскоиъ псвусствѣ, когда Богъ Отецъ, Сиаситѳіь, Богородица, 
представдены сядящиии, то водъ иогаип ихъ обывновенно является <scabellum> 
яли «scamnum». Въ катакомбахъ «scabelluin» присоедияснъ въ вырубленяьшъ въ 
туфѣ, сиискоисппмъ слдѣніямъ.

2) Бытіе X V II I .
3)  De Christianis l itu lis  Carthaginiensibns. Paris 1858.

тѣ, изъ римской Африки, гдѣ, какъ извѣстно, Вандалы, послѣдователи 
сѳкты Арія, не признававшей божественности Спасителя н потому 
Троицы, завоевавъ эту страну, лресдѣдовали христіанъвъѴ-мъи ѴІ-мъ 
ст.— Начертавіе означенной фигуры на гробницѣ вѣрующаго, могло по- 
тому быть таинствевнымъ заявленіемъ его религіозныхъ убѣждѳній, 
особевно въ томъ случаѣ, если онъ пострадалъ за нихъ.— Яо всѳ это, 
разумѣется, не выходитъ изъ предѣловъ догадокъ; до сихъ поръ, от- 
крыто слишкомъ мало лримѣровъ изображевія треугольвиковъ подлѣ 
надгробій вѣрующихъ, чтобы позволить постановлевіе извѣстваго пра- 
вила, вообще, какое либо заключеяіе. Въ собравныхъ лока христіан- 
скихъ надписяхъ, Св. Троица упомянута также очень рѣдко и въ первый 
разъ, въ 403-мъ году.—

I I I .

Жертволриношеяіе Исаака Авраамомъ чаще представлено въ барель- 
ефахъ саркофаговъ, чѣмъ въ фрескахъ катакомбъ. Изъ словъ яисате- 
лей церкви мы зваемъ, что этотъ эяизодъ изъ жизви ватріарха изобра- 
жали также ва стѣвахъ первобытныхъ христіанскихъ базиликъ, по- 
строевныхъ вадъ подзеивыми кладбищами, еще до торжества новой ре- 
лигіи. Символическое значеніе этой сцевы ловять ве трудво; постоянно 
ваходясь лередъ глазами первыхъ христіанъ, ова должна была внушать 
иыъ локорность волѣ Всевышвяго, во времена гоненій, безропотвое 
приношеяіе себя въ жертву, исповѣдуя Спасителя и вмѣстѣ съ тѣмт., 
напоминать имъ яреданіе на сиерть Богомъ Сына своего, для искуплеыія 
вервороднаго грѣхз; т. п., мы видимъ, что въ барельефахъ нѣкоторыхъ 
саркофаговт, жертвоприношевіе Авраама сближено со ецепой появлеяія 
Спасителя передъ Пилатомт.

Христіанскіе художники представляли этотъ актъ послушанія Авра- 
ама Богу слѣдующимъ образомъ: Исаакъ стоитъ ва колѣвяхъ съ свя- 
занными на спинѣ руками у ногъ своего отца, какъ читатель видить



въ рисункѣ J213-ый >), взятомъ съ фрески изъ катакомбы Марцеллина 
и Петра; Авраамъ кладетъ одну руку на голову сына, а другою, поднв- 
маетъ ножъ, готовый поразить его; взоры патріарха устремлены на 
десницу выходящую изъ облаковъ; позади его стоитъ овенъ, возлѣ пы- 
лающаго жертвенника. Тутъ Авраамъ представленъ молодымъ чело- 
вѣкомъ; чаще онъ является старикомъ съ бородой. Есть примѣры, что

Рпс. 13.

въ стѣнописи, жертвоприношеніе его раздѣлено на нѣсколько сценъ, въ 
первой онъ указываетъ огонь, горящій на неболыпомъ алтарѣ, тогда 
какъ Исаакъ несетъ дрова. Во второй— поолѣдній стоитъ на колѣняхъ, 
возлѣ Авраама, подымающаго ножъ и взирающаго на десницу Всевыш- 
няго. Въ третьей Авраамъ вмѣстѣ съ Исаакоыъ, изъявляетъ благодар- 
ность Богу, передъ жертвенникомъ, поднимая руки къ небу; позади ихъ 
виденъ овенъ. Алтарь представлеиный въ этой сценѣ, иыѣетъ почти 
всегда форыу жерхвенника Римлянъ; есть примѣры, что, на одной изъ 
сторонъ его, изображена плоская чаша—„patera", служившая для воз- 
ліянія вина при жертвоприношеніи.

На Авраамѣ, иногда туника, украшенная пурпуровыми полосами или 
иалліумъ; въ одномъ примѣрѣ ояъ одѣтъ, какъ еврейскій первосвящен- 
никъ 2). Исаакъ не всегда изображенъ нагимъ; чаще, онъ въ туникѣ, 
также съ пурпуровыми полосами и кругами.—Всего одішъ разъ, иыен- 
но, на бронзовомъ медальонѣ, изданиомъ Buonarruoti, глаза его за- 
вязаны. Онъ поставлеііъ, то на самоагь алтарѣ, то у ногъ его, то на

■) Запмствоваиъ изъ сочвкеві» M artigny, D ictionnaire (les Antiq. СІігёі. 
г)  M artigny, Dictionnaire des A n tiq . C lirdt.

грудѣ дровъ, согласно библейскому тексту »), но постоянно на колѣ- 
няхъ.— Рука Господня, въ облакахъ, замѣняетъ ангела. 2)

Эти вѣстники неба являются, въ христіанскомъ искусствѣ, только въ 
ІѴ-ыъ ст., изображепіе ихъ встрѣчается, какъ исключепіе, раньшѳ этого 
времени. Тѣхъ маленькихъ амуровъ, представленныхъ въ стѣнной жи- 
вописи катакомбъ и на саркофагахъ, иногда, вмѣстѣ съ Психеей »), со- 
бирающихъ цвѣты или плоды, к. н. во фрескѣ свода одной изъ галерей 
кладбища Домитиллы, или играющихъ съ пѣтухами 4), какъ на сарко- 
фагѣ изъ катакомбы св. Агніи, нельзя принять за христіанскихъ анге- 
ловъ, равно какъ и крылатыхъ мальчиковъ, поддерживающихъ въ ба- 
рельефахъ саркофаговъ фигуру дощечки, назначенную для надписи, или 
медальонъ, съ изображеніемъ, по грудь, погребенныхъ *). Эти геніи, соз- 
данія воображенія міра классическаго, часто прѳдставленные на его па- 
мятникахъ, то какъ олицетвореніе силъ природы или страстей людей, 
то какъ проявленіе воли божества, въ сценахъ таинствъ, были переня- 
ты христіанами и нерѣдко являются у нихъ, но съ декоративной цѣлію. 
Эхо было продолженіе пріемовъ римскаго искусства, и придавать какое 
либо символическое значеніе подобнымъ фигурамъ, у вѣрующихъ, едва

>) Бытіе XXII. 9і
2)  Слово «апгѳлъ» вроисходвтъ отъ греческаго аууелос и означаегъ, на этоиъ 

языкѣ, послаяникъ, вѣстнвкъ.
3) Миѳъ Аиура н Психеи, томовавшійся въ мірѣ классвчесвомъ, между ирочвиъ, 

„акъ соѳдиненіе душв съ тѣломъ, вспытавіѳ вя на зеилѣ и бѳзоивртіе, иослѣ ос- 
вобождѳнія, былъ очевь расвростравѳпъ средп Рлмлявъ язычввковъ, въ вервые 
вѣка имверія и изображеиіе его, очовь часто, встрѣчается на ихъ иамятнвкахъ.— 
Его такжо легко было врямѣнвть въ выражевію хрвстіаясввхъ идей; въ canonі  
дѣлѣ соедипоніе Псвхѳв нослѣ очищонія вспытавіями, свова съ Амуроиъ, для вѣч- 
ной жвзвя, могло иредставлять вѣрующвмъ, земное существованіѳ, возстаиіе тѣла 
взъ гробпвцы в иескоичаеиое блаженство. Ыы, вотоиу, нѣсволько разъ ввдвиъ въ 
христіанскоиъ вскусствѣ, во фрѳскахъ иатаконбъ, въ барвльефахъ саркофаговъ и 
на стокліныхъ чашахъ, Амура в Псвхе.о. Оив, то срываютъ двѣты, то заняты со- 
бвравіекъ ввнограда. Амуръ, ввогда съ крыльяив, вногда безъ ввхъ. Пспхея, взо- 
бражева дѣвочкой, съ врыльямя бабочкв, пли нодъ ввдоиъ атого васѣкомаго.-(Р . 
Piper. M ytholog ie der christlichen Kunst. 1847. Erste Abtheilung). (P. R. Gar- 
ru cc i. Storia de ll’  arte cristiana, tav. X X .)

•') Подобные сюжеты, встрѣчающіеся па язычѳскяхъ сарвофагахъ, былв эмблв- 
мами дѣятвльной жизвв погробѳвваго, воторая снова должна начаться для вѳго за 
гробоиъ, согласно иадождаыъ возбуждвниымъ тавнствама языческихъ повловеній в 
восточныыи вѣрованіямп, находлвшиии иногочвслониыхъ послѣдователѳй въ рви- 

скомъ обществѣ вроиевъ вмворіи.
5) Смотрп рпсункв № 11-ый в № 20-ый.



ли возможно. Онѣ не могли, ии изображать душу умершаго, ни его добра- 
го духа, ни вѣстника Всевышняго. Съ ІѴ-го ст. геніии амуры пропадаютъ 
въ христіавскомъ искусствѣ и ангелы начинаюіъ появляться. Они, какъ 
мы уже сказали выше, представлялись раньше IY-го вѣва, но очень 
рѣдко и безъ тѣхъ ахтрибутовъ которые получаютъ впослѣдствіи; т. н, 
во фрескѣ конца III-го ст. изъ катакомбы Прискиллы, въ сценѣ Благо- 
вѣщенія *)> архангелъ Гавріилъ, въ туникѣ, украшенной пурпуровыми 
полосами и въ палліумъ, является пресвятой Дѣвѣ, водъ видомъ моло- 
даго человѣка, безъ нимба и крыльевъ. Онъ протягиваетъ руку, указы- 
вая на Богоматѳрь, которая сидитъ на креслѣ, формы каменвыхъ, епи- 
скояскихъ сидѣній катакомбъ; на головѣ ея покрывало, она одѣта въ 
подпоясанную тунику и палліумъ, наброшенный на лѣвое плечо.— Бого- 
родица тутъ, какъ нельзя болѣе, напоминаетъ Мадоннъ итальянскихъ 
мастеровъ, эпохи возрождевія искусствъ; подобно имъ, она опускаетъ 
глаза и дѣлаетъ лѣвой рукою жестъ, выражающій испугъ и удивленіе. 
Надо замѣтить, что это первое, по времеви, изображеніе Благовѣщенія и 
единственный примѣръ представленія этой святой сцены, въ подзем- 
номъ Римѣ. Во фрескѣ, находящейся въ катакомбѣ св. Тразона и Сатур- 
нина, ангелъ безъ нимба и крыльевъ, ведетъ за руку юнаго Товита. Въ 
ІѴ-мъ ст. устанавливается тивъ ангеловъ, сохранившійся до нашего 
времени и нельзя не заиѣтить, что онъ образовался подъ вліяніемъ тра- 
дицій римскаго искусства, составляя повтореніе аллегорическихъ фигуръ 
побѣдъ и геніевъ классическаго художества, разумѣется, съ нѣкоторы- 
ми измѣвеніями, т. н. первые почти постоянно представлены полу-или 
совершенно нагими, тогда какъ ангелы всегда одѣты. Одинъ изъ ран- 
нихъ примѣровъ изображевія ангела, подъ видомъ крылатаго юноши, и 
именно, въ сценѣ Благовѣщенія, мы видимъ, въ барельефѣ диптиха 2),

‘ ) P. R. Garrucci. Storia d e ll’ arte cristiana, tav. 75.
г)  Слово это нроисходитъ отъ гречоснаго оі; <два разя» м --ooow «свладывяю»; 

въ античномъ мирѣ обозначала тапъ всякій, свладывающійся надвое, нредметъ и 
названіе это, по иревмуіцвству, давалв двуиъ, соедвнвнныиъ выѣстѣ и расврывав- 
uiuuca какъ внажва, таблачвамъ. Есліі въ иимъ присоодинялась третья, то оии со- 
ставлялв тригтоу «тривтвхъ», вогда ихъ было нять яеѵтатггиу «вентаитвхъ» u 
ѳслп болѣе нятв, то поХояти-/ «иолиитихъ» т. в. многоскладный. Таблпчкп эти, 
чаще тольво иарныя, дѣлались иервоначально изъ дврева, но виослѣдствіи нзъ 
кости. Внутреннія стороны ихъ нѣсвлльво углублеішыя on. краевъ, новрывали 
товвамь слоѳиъ воска, ио воторому ішса.іи броизовой иалочвой— stilus. Даитихи, 
неболыпнхъ размѣровъ, увеличешшо иногда, влоікснными въ нихъ листамп іюр-

изъ слоновой кости, находящагося теперь въ ризницѣ Миланскаго 0060- 
pa, конца ІѴ-го ст. Тутъ Богородица, въ богатомъ ожерельѣ, представ- 
лена на колѣняхъ у обильнаго источішка, выбѣгающаго изъ свалы. Она 
наполняетъ водою сосудъ красивой формы, поворачивая голову къ ангелу,

гамонта или папируса, такъ что они стаповились пастоящимн книяками, дрѳвнів 
Рвмлянѳ носилн при себѣ, ирнвѣшиван ихъ къ ііоясу илв къ рукѣ— co d ic illi, pugil- 
lares, и заиисывали въ нихъ свов ваиѣчанія, отмѣтки и счёты. У богатыхъ людей 
црдобныя маленыіія табличви изъ дорогаго дѳрева, слововой кости, сервбра и зо- 
дота сдѣлались нредиетами украшеиія, какъ у насъ часы, вочати и т. д. Днитн- 
хн, большаго плв иалаго формата, восланныѳ иисьиомъ, иерѳвязывали шнурвомъ, 
а узѳлъ иривочатывалн восковой иечатью; затѣмь, надпвсывалп адрѳсъ. (Ввѣшній 
бытъ народовъ, сочннсніѳ Г. Вейса, пѳреводъ В. Чаева.Мосвва 1874 изданіе К . Т. 
Солдатенвова). У  Рпмлянъ было обывновеяіе дарить диптахв въ началѣ новаго года. 
Это дѣлалв иреішуществѳпно вонсулы и высшіѳ магвстраты; опи иодноспли вхъ 
имвератору, сѳиаторамъ, свопиъ друзьяиъ я родственнввамъ, н, чтобы расволожвть 
народъ въ свою пользу, раздавалп двптихи иа вграхъ и зрѣлвідахъ, учреждаеиыхъ 
uMit, ирв встуиленіи въ должность. Ввѣшнія стороны двптвховъ былв увравіевы 
барельефами, изображавшвми, всего чащѳ, нортреты особь, дарввшихъ вхъ. Еслв 
это былъ коноулъ, то онъ является съ аттрибутамп своѳй должноств, предсѣда- 
тельствуя ври вграхъ цврва вли ряставіи волесницъ.

Христіапсвіе двптвхп не отличалвсь, ии формой, ни иатеріаломъ отъ язычесввхъ; 
оші служвлв ваиятными внижваыв цѳрвва и завлшчали названія мученивовъ, свя- 
тыхъ, деиь пхъ сиорти, имена иаиъ, еписвоиовъ, другихъ лицъ, духовенства, бла- 
годѣтелвй христіансвой общины, равно кавъ и описаніе заиѣчателыіыхъ событій, 
происходнвшвхъ въ ея средѣ, но иа внѣшней сторонѣ ихъ прѳдставлялись въ ба- 
рельефахъ, lie языческіе сюжѳты, а сцоны изъ ветхаго u новаго Завѣта. Послѣ 
Константвна диптихи болѣо или мѳнѣе дорогіе и уврашенные, посылалв цервваиъ, 
зависывая въ нвхъ сѳбя u родныхъ, для порученіа иолвтвамъ еппсвопа, воторый 
ставилъ эта таблвчки яа ирестолъ в чвталъ вмева, означенныя въ нихъ, во время 
служѳнія. Съ торжествомъ церквв у хрвстіанъ, начвнаютъ цоявляться свѣтсвіе дав- 
твхв сь изображеніеыъ значительныхъ, совремвнвыхъ лицъ. Очѳнь рано дввтихи, 
трввтвха и т. д. уврашенвые религіозиымн сюжетамв, нмѣла у вѣрущнхъ и дру- 
гое назначеніѳ; онв служалв алтарными ивонамв п барельефы, иногда иоврывають 
ихъ внѣшнія в внутреннія второны. Хрвстіане бралв вхъ съ собою, во время пу- 
тешествій и ставвлв на нодвижныѳ врестолы иодобно вшрмаыъ. Диптихв взготов- 
лялись въ болыпомъ воличиствѣ, а разныхъ форматовъ въ Цоистантаиоволѣ, въ Ита- 
лів, въ иоріодъ вреобладанія вазантійсваго ствля а иосылались во всѣ вонцы хрв- 
стіансваго иіра. Въ эвоху ввоноборства, вогда хрвстіане Востова должяы былв 
врятйть свов образа u тайво ыолатьси пмъ, двитпхв, удобно сврывавиые и легво 
неревозимые, былв у ивхъ въ болыиоиъ увотробленіи. Въ воеточной, равио кавъ 
в въ занадной иорввв, алтариыя ввоны, долгое врвия, можно свазать всѣ срвдиів 
вѣва, часто еохряняли форму двптаховь и трвитиховъ, большвхъ а малыхъ раз- 
мѣровъ, всого чаіце опв были дѳревяниыо, иоврытыо жавовисыо.— Мы будеиъ го- 
ворить, въ 3-ой частц этого сочввенія, въ отдѣлѣ хрвстіансваго исвусотва, о ба- 
рольефахъ динтаховъ, дошодшпхъ до иасъ отъ вѣрующохі..



который стоитъ позади ея, поднимая нравую руку и какъ бы обращаясь 
къ ней съ рѣчыо. Такъ разсказано Благовѣщеніе въ одномъ изъ неприз- 
нанныхъ церковыо Евангелій, приписываемомъ св-му Іакову ').

Въ мозаикахъ У-го ст. украшаюшихъ тріумфалъную арку Либері- 
евой базилики, „Santa Maria Maggiore“  въ Римѣ, изображено также 
Благовѣщеніе, въ двухъ сценахъ. Въ первой, Гавріилъ съ крыльями и 
нимбомъ, паритъ надъ святой Дѣвой, протягивая къ ней руки; во вто- 
рой, онъ стоитъ передъ нею, возвѣщая рожденіе Іисуса. Рядомъ, ангелъ, 
также съ нимбомъ и крыльями, является Захарію во храмѣ 2).

Съ ІѴ-го ст. ангелы дѣлаются постояннымъ дополненіеіцъ священныхъ 
сценъ, ветхаго и новаго Завѣта. Они представлены, не только въ тѣхъ 
изъ нихъ, гдѣ присутствіе ихъ необходимо, будучи упомянуто въ текстѣ 
Библіи, но и вообще, при изображеніи Спасителя и Богородицы. Въ мо- 
заикахъ византійскаго стиля, они окружаютъ Спасителя, сидящаго на 
тронѣ, въ образѣ властелина, принимающаго дары Волхвовъ, подъ ви- 
домъ младенца, или представленнаго на небесахъ, въ торжествѣ и сла- 
вѣ. Красота была неизмѣннымъ аттрибутомъ зтихъ вѣстниковъ неба, 
главныя черты которой, разумѣется, мѣнялись согласно цвѣтущему со- 
стоянію искусства или упадку его, и смотря по тому, что понимали подъ 
словомъ красота художники различныхъ эпохъ и странъ, изображавшіе 
ангеловъ. Одежда ихъ состоитъ, обыкновенно, изъ тупики и палліумъ 
бѣлаго, блестящаго цвѣта и голубой епитрахили, въ рукахъ ихъ являют- 
ся, иногда, вѣсы и мечи, каиъ у исполнитѳлей правосудія Всевышняго, 
или трубы, для возвѣщенія страшнаго суда. Иногда, они въ воинскомъ 
облаченіи, готовые на битву, по повелѣнію Божьему 3). На Востокѣ и 
въ періодъ преобладанія византійскаго стиля на Западѣ, ангеловъ изо- 
бражали, постоявно, съ лазуревыми крыльями, съ золотымъ нимбомъ, 
въ богатомъ одѣяніи, нерѣдко, украшенноыъ фигурами драгоцѣнныхъ 
камней. Ангелы итальянскихъ мастеровъ эпохи возрожденія, представ- 
лены въ цвѣтныхъ одеждахъ, но безъ дорогихъ украшеній, съ музыкаль-

’ ) M artigny.— D ictionnaire  des A ntiq . Clirdt.
2)  Beschreibung Roms von E rnst P latnor und Ludw ig  U rlichs. Ангелы, имѣ-

ющіе ввдъ крылатыхъ юношей, нзображены вѣсколько разъ въ ыпвіатюрахъ си-
ріИскаго Бвангелія 586-го r., Jiopeиціанской библіотѳко.

8)  Вооруженнынп, не разъ, какъ это свааано въ ветхоиъ Завѣтѣ, явлвлись ан- 
гелы ѳврѳВспому народу.

ііы м и  инструментами или цвѣтами, они иесутъ иногда орудія мученія 
Христа, терновый вѣнокъ, гвозди, пику и т. д.

Архангелы, Михаилъ и Гавріилъ съ очень ранняго времени, получа- 
ютъ самостоятельные образы и почитаются наравнѣ со святыми *)• 

Фигуры херувимовъ, т. е. крылатыхъ, дѣтскихъ голововъ, начинаютъ 
появляться, у христіанъ, довольно поздно и прежде всего, въ византій- 
скомъ искусствѣ. Какой видъ имѣли херувимы, сдѣланные Моисеемъ, 
надъ ковчегомъ откровенія? На этотъ вопросъ нельзя отвѣчать иначе 
какъ предположеніями. Основываясь на томъ что сказано о нихъ въ кни- 
гѣ Исходъ“  2) и въ другихъ мѣстахъ Библіи, слѣдуетъ заключить, что 
они имѣли голову человѣка, туловище быка и крылья орла, ноходя по- 
тому на колоссальныхъ Ассирійскихъ быковъ, съ крыльями и человѣчес- 
кою головою, открытыхъ у входовъ дворцовъ въ Нинивіи з) и Персе- 
полисѣ 4). Это разумѣется только одпѣ догадки; вѣрно только то, что 
херувимы, аа ковчегѣ откровенія, не должны были имѣть формъ, при- 
даваемыхъ имъ теперь, въ христіанскомъ искусствѣ.

Шестикрылые серафиыы, фигуры которыхъ составлялись, вѣроятно 
подъ вліяніемъ словъ пророка Исаіи (гл. VI), изображаются христіа- 
нами, также во времена, относительно иозднія и сперва на Востокѣ.

Ангелъ сдѣлался также, у христіанъ, символомъ апостола ЙІатѳея.— 
Извѣстно, что Евангелисты Іаркъ, Лука, Іоаннъ и Матѳей, представ- 
лялись христіанами, подъ видомъ. врылатаго льва, крылатаго тельца, 
орла и крылатаго юноши, т. е. ангела 5). Почему каждая изъ этихъ 
фигуръ была эмблемой, именно такого-то Евангелиста, объяснить труд-

Объ архангелѣ Ыихаилѣ говорвтся въ одной гречеекоН надпвси, вачала Г -го  
ст., отврытой въ Егвптѣ, кавъ о ироводникѣ душъ праведныхъ въ свѣту. (Revue 

Archdologique аппбе 1874).

3)  ИГхЛъаВмоІноѴ;вИдѣть въ Луврсвомъ «узеѣ, в г Парижѣ, и Британовомъ иузеѣ

"  *) F r Spiegel Granische A lterthum skunde, 1-er. B. Leipzig 1871 cm. также «La 
Magie chez les Cha.d^ens et les orig ines Accadiennes, par F r a n k s  Lenormant 
Paris 1874, н De Saulcy «Histoire de Part judalque» deux-e ed. Pans 1864 
(p. 24), гдѣ объяснено значеніе слова «КегоиЬ .-.керубъ , отъ вотораго ироизошелъ

Т в П - г і я х ъ  Егвитянъ, другихъ сомвтвческихъ народовъ u Персвъ раз- 
„  жввотныя, Н. б « » ,  левь ястреб,, горлвца, были сянволами ожест- 
венной силы I. иногда, знакамп посвящонія въ одну изъ стсвенѳК какого 
тапнства вли иоклонѳнія извѣстиому богу или богпнѣ.



но; созданіе ихъ, можетъ быть, было вызвано описаніемъ символичес- 
кихъ животныхъ въ видѣніи св-го Іоанна •), ноэмблемы евангелистовъ 
не появляются, въ христіансвомъ исвусствѣ, раньше Ѵ-го ст. и не бы- 
ли отврыты, ни во фрескахъ катакомбъ Рима ни на сарвофагахъ, ни на 
донышкахъ стенляныхъ чашъ. Одинъ изъ самыхъ раннихъ нримѣровъ 
изображенія ихъ мы видимъ въкатакомбахъ S. Gaudioso 2), въ Неапо- 
лѣ; быкъ и левъ, оба крылатые держатъ тутъ, нередними ногами, кни- 
гу, орелъ сидихъ на ней, а врылатый ангелъ несетъ её, покрывая ру- 
ки одеждой, чѣмъ, въ древнемъ мірѣ, выражали уваженіе къ вринішае- 
мому лредмету. Съ Ѵ-го ст. символы евангелиствовъ встрѣчаются, до- 
вольно часто, въ барельефахъ диптиховъ изъ слоновой кости, въ мині- 
атюрахъ церковвыхъ внигъ, к. н. въ сирійскомъ Евангеліи Лоренціан- 
ской библіотеви конца V I  вѣка въ сценѣ Вознесенія Христа на небо, въ 
средневѣковыхъ мозавкахъ Рима и Равенвы, на четырехъ ковцахъ нѣ- 
которыхъ древвихъ врестовъ и т. д. Ови нерѣдко вредставлевы съ вни- 
гою, т. е. Евангеліемъ, кавъ въ мусивной живописи вачала Ѵ І-го  ст. 
цервви св-хъ Косьвы и Даыіана въ Римѣ и базилики „Santo A pollinare 
in  Classe“  въ Равевнѣ. Иногда, головы ихъ окружевы нимбомъ, какъ 
въ мозаикѣ середивы Ѵ-го вѣка тріушфальной, т. е. центральной арки, 
базилики св-го Павла, внѣ городсвихъ стѣнъ Рима, уцѣлѣвшей отъ по- 
жара.— Часто, но въ болѣе позднемъ христіавскомъ ислусствѣ, эмблемы 
Евангелистовъ соединены съ прямыми изображеніями ихъ; это мы ви- 
димъ въ мозаикѣ церкви св-го Виталія, въ Равенвѣ 557-го г. Есть 
также примѣры, что ва человѣчесвомъ туловищѣ Евангелиста, появляет- 
ся голова его символическаго животнаго, окруженная нимбомъ. Эти 
противуестественныя, осяорбляющія художественный вкусъ, изображе- 
нія, встрѣчаешь въ христіанскомъ искусствѣ, къ счастію, довольно 
рѣдко.—

Гл. IV . 6. 7.
2) P. К . Garrucci. S lorin de ll’nrte erislinnu. Tnv, 105.

IV.

Ноевъ ковчегъ имѣлъ различное, сиыволич еское значеніе у первыхъ 
христіанъ. Вѣроятно, изображая его, они желали также выражать на- 
дежду на воскресеніе; подобио тому, какъ Ной переступилъ порогъ сво- 
ѳго пловучаго дома въ старомъ мірѣ и вышелъ изъ него, въ новомъ, 
такъ вѣрующій, послѣ пребыванія въ гробвицѣ, долженъ былъ вос- 
креснуть для жизни будущей.— Вто предположеніе подтверждается тѣмъ, 
что другая сцена, раздѣлеяная на два дѣйствія, такжѳ нередающаямысль 
воскресенія, именно: Іона поглощенный и выброшенный чудовищемъ, со- 
единена часто, съ Ноевымъ ковчегомъ. Художникъ барельефа одного 
хрисхіанскаго саркофага, чтобы еще болѣе сблизить эти два сюжета, 
помѣстилъ голубя съ оливковой вѣтвой въклювѣ, въ воторому Ной, изъ 
своего яовчега, простираетъ руви, на вормѣ воробля Іонм.

У первыхъ христіаігь ковчегъ, часто являющійся и во фресвахъ ката- 
комбъ, символичесви изображалъ, также обіцину послѣдователей ученія 
Снасителя. Кавъ во время потопа нельзя было избѣгнуть погибели, внѣ 
убѣжища Ноя, тавъ нѣтъ спасенія, для вѣруюіцаго, внѣ цервви.

Христіане изображали вовчегъ, не тавимъ, кавъ онъ описанъ въ вни- 
гѣ Бытія ■), а четыреугольнымъ ящивомъ съ отброшенной на8адъ 
крышвой, въ воторомъ съ трудомъ можетъ помѣститься одинъ чело- 
вѣиъ.— Эхо проиэошло, не тольво потому, что изображеніе ковчега со- 
гласно библейскому тевсту и соразмѣрно величииѣ, помѣщеннаго въ 
немъ, Ноя, заняло бы во фрескахъ и въ барельефахъсаряофаговъ, слиш- 
комъ много мѣста, въ ущербъ другимъ фигурамъ, но и въ слѣдствіе 
особѳнной причины, воторую мы объяснимъ ниже. Ной въ своемъ пло- 
вучемъ домѣ стоитъ постоянно одинъ, какъ читатель можетъ видѣть въ 
приложенномъ русункѣ № 14-й 2), взятомъ съ катавомбной фрески, 
ІІІ-го ст. выходя изъ него до половины туловища, одѣтый въ шировую, 
неподпоясавную тунику, уврашенную иногда пурпуровыми полосами на 
груди и у ковца рувавовъ. Онъ представленъ не старцемъ, вавъ ска- 
зано въ священномъ писаніи, а чѳловѣкомъ среднихъ лѣтъ, иногда, даже

1) Гдава V I.
2) Заимствовпііі. пзъ M artigny. D ic tiom m ire  des A nt. СІігб.



юношей. Патріархъ, или поднимаетъ руки къ небу, кавъ молящійся, или 
простираетъ ихъ къ голубю, чтобы принять этого вѣстника счастія, ле- 
тящаго к ъ  нему, съ оливковой вѣткой в ъ  клювѣ. Въ о д ііо м ъ  примѣрѣ 
Ной, держитъ въ рукахъ вѣтвь маслины, принесенную голубемъ, a 
птица эта садится на обнаженное дѳрево, чѣмъ, вѣроятно, хотѣли пред- 
ставить картину всеобщаго опустошенія земли, послѣ потопа.

1’ нс. 14.

Ковчегу дана иногда шестиугольная, иногда круглая форма, но слѣ- 
дуетъ замѣтить, что ни на одномъ, изъ до сихъ поръ открытыхъ, па- 
мятнивовъ христіанскаго искусства, онъ не изображенъ, согласно опи- 
санію ветхаго Завѣта *).

Въ барельефѣ одного саркофага, находящагося теперь въ Ватикан- 
скомъ музеѣ, является между лрочимъ, и ковчегъ, но мѣсто патріарха 
занимаетъ цвѣтущее дерево, которое, какъ мы уже видѣли, было также 
символомъ возстанія изъ мертвыхъ, и это, еще болѣе подтверждаетъ 
предположепіе, что убѣжище Ноя, во время потопа, напоминало христіа- 
намъ обѣщанное воскресеніе. Археологъ ХѴШ-го ст., B otta ri, объяс- 
ияетъ другимъ образомъ это изображеніе; по его мнѣнію, тутъ пред- 
ставлено оливковое дерево и помѣщая его вь ковчегъ Ноя — символъ 
цервви,— художникъ хотѣлъ напомнить, іероглифияески, событіе совер- 
шившееся въ его дни, именно: возвращеніе мира христіанской общинѣ 
и прекращеніе преслѣдованія, выраженнаго тутъ кораблемъ Іоны, гони- 
мымъ бурѳй.

* )  Во фреснѣ катакомбы Тразона и Сатурнпна, иловучій домъ Ноя, пмѣетъ фор- 
му нруглаго басссйна, поставлвннаго на ножки и украшеннаго лыіиными головаии.

Ковчегъ, является, иногда, возлѣ эпитафій; онъ вырѣзаиъ и на од- 
номъ колечномъ камнѣ, вмѣстѣ со многими другими символами, имѣя 
фигуру неболыііаго ящика, на которомъ сидитъ голубь. Его представи- 
ли также на дисвѣ бронзовой лампы, гдѣ онъ снова соединенъ съ Іоной, 
выброшениымъ чудовищемъ.

Замѣчательно, что изображеніе Ноя и его ковчега, встрѣчается на 
римскихъ, языческихъ медаляхъ ІІІ-го ст., города Апамеи, во Фригіи *)• 
До насъ дошло нѣсколько экземпляровъ подобныхъ нумизматичесвихъ 
паматниковъ 2), выбитыхъ въ царствованіе иыператоровъ Септимія Се- 
вера, Маврена и Филиппа, головы воторыхъ, изображены на лицевой 
сторонѣ этихъ медалей, тогда вакъ нэ оборотѣ ихъ представлены, одна 
возлѣ другой, двѣ сцены, несомнѣнно относящіяся во всемірному пото- 
пу. Въ первой, Ной стоитъ въ ковчегѣ той-же формы, какъ и у хрис- 
тіанъ, но вмѣстѣ со своей женою. Кромѣ голубя, приносящаго въ вог- 
тяхъ иасличную вѣхвь, на котораго устремлены взоры Ноя, другая пти- 
ца, вѣроятно воронъ 8), также выпущенный патріархомъ, сидитъ на 
поднятой врышкѣ вовчѳга. На передней сторонѣ послѣдняго, видны три, 
слѣдующія, греческія буввы: NQL т. е. Ной. Вто имя написано тутъ 
совершенно такъ, кавъ въ переводѣ Библіи семидесятидвухъ толковни- 
яовъ.— Во второй сценѣ, патріархъ и его жена стоятъ внѣ ковчега, 
благодаря Всевышняго за спасеніе; лѣвыя руки ихъ положены на грудь, 
а правыя— подняты къ нѳбу, куда также устремлены ихъ взоры.

На медаляхъ Апамеи, ковчегъ изображенъ вѣроятно потому, что пер- 
воначальное имя этого города было улбоюд— киботосъ, по гречески вов- 
чегъ 4);Антіохъ 1-ый Сотѳръ,назвалъ Киботосъ— Апамея, въ честь сво- 
ей матери, носившей это имя. Означать, фигурой предмета, имя города, 
или даже кавого либо лица, на медаляхъ и въ надписяхъ, было въ боль- 
■ломъ употребленіи въ греко-римскомъ мірѣ 8).

>) Des signes de chrislianisn.e, «iu’ on trouve sur quelqucs monuments numis- 
matiques du 3-e sifccle. E x tra it du T. I l l  des Melanges d’ A rh^olog ie . Ch. Lenor- 

mant.
- I  Они находятся въ музеяхъ Парниа, Вѣны п Флоренціи.
з) Ояъ не является въ хрнстіансвихъ изображеніяхъ потопа, исключая барѳльефа

открытаго въ Алжирѣ, гдѣ эта ятпца представлена клююідеіі трупъ.
і)  Kaoul-Rochette. Tableau des Catacombes de Rome. Paris 1853.
o) Такъ, наприиѣръ, на ионетахъ города Родоса, взображалп розу, но греческн

FOAON— родонъ н т д.



Ho какъ объяснить выборъ, въ этомъ случаѣ, ковчега Ноя, и при- 
сутствіе на языческихъ медаляхъ, сцены, взятой изъ ветхаго Завѣта, 
выражавшей, у первыхъ христіанъ, надежду на воскресеніе тѣла? Очень 
вѣрѳятно, что ѳхо произошло, вслѣдствіе наклонности, преобладавшей 
въ обществѣ того времѳни, перенимать символы восточпыхъ религій и 
подражать хотя бы только ихъ внѣпшимъ формамъ. Заимствованоли 
христіанское изображеніе Ноя въ ковчегѣ, у язычниковъ, или эти пос- 
лѣдніе взяли его у вѣрующихъ и повторили на медаляхъ города Апа- 
меи —  рѣшить пока невозможно. — Появленіе Ноя, во фрескахъ ката- 
комбъ и въ барельефахъ саркофаговъ, въ противоположность библей- 
скому тексту, однимъ, почти всегда подъ видоыъ юноши, въ ковчехѣ 
особенной формы, ее согласной съ описаніемъ книги Бытія, позволяегь 
заключить, чхо это не самостоятельное произведеніе христіанскихъ ху- 
дожниковъ, перенятое ими у античнаго искусства. Съ другой стороны, 
въ ипогеѣ Домитиллы J), открыта, въ послѣдніе годы, стѣнопиеь, въ 
которой Ной изображенъ съ тѣми-же подробностями, въ томъ-же поло- 
женіи и въ ковчегѣ той-же формы, какъ постоянно у первыхъ христі- 
анъ. —  Фреска эта, разумѣется, была написана раньше царствованія 
Септимія Севера, и потому прежде медалей Апамеи. — Можно слѣдова- 
тельно предположить, что христіанскіе художники Рима, равно какъ и 
языческіе мастера Апамеи, заимствовали изображеніе Ноя и его ковчега 
у типа, существовавшаго въ классическомъ искусствѣ, который, вѣ- 
роятно, создался подъ- вліяніемъ извѣстнаго миоа Девкаліона, сына 
Прометея и жены его Пирры.

V.

„Какъ Іона былъ во чревѣ кита три дпя и три ночи, такъ и Сынъ че- 
ловѣческій будетъ въ сердцѣ земли, три дня и три ночи“  2), сказалъ 
Христосъ. Потому, изображепіе этого пророка, поглощепнаго чудовиіцемъ

' )  Сиотри часть І-ую , стр. 143. 
2)  Еванг. отъ Матѳея XFI. 40.

и потомъ выброшеннаго имъ по повелѣнію Божьему, съ очень раішихъ 
временъ, бе8престанно встрѣчающееся въ христіанскомъ искусствѣ, 
сдѣлалось, у вѣрующихъ, символомъ воскресенія Спасителя —  главный 
типъ, столь утѣшительнаго для нихъ догма-га— и вмѣстѣ сь тѣмъ, на- 
поминало имъ будущее возстаніе ихъ изъ мертвыхъ. Въ этомъ послѣд- 
немъ смыслѣ, всего чаще представлены, христіанами, похожденія Іоны, 
то отдѣльно, то заключая рядъ символическихъ сюжетовъ, выражав- 
шихъ извѣстный кругъ религіозныхъ идей.

Къ сценамъ поглощенія и изверженія пророка присоединены, иногда, 
двѣ другія. Въ одной изъ нихъ, Іона сидитъ подъ пышнымъ, зеленѣю- 
щимъ растеніемъ, а въ другой, лежитъ безъ всякой защиты отъ паля- 
щихъ лучей солнца. Всюду, гдѣ является Іона, онъ представленъ мо- 
лодымъ человѣкошъ и совершеішо нагимъ. ІІри поглоіценіи его виденъ 
корабль и на немъ нѣсколько пловцовъ, какъ читатель видитъ, въ при- 
ложішномъ рисункѣ № 15-й *), взятоыъ съ фрески, начала ІІІ-го ст.

Рис. 15.

изъ катакомбы Каллиста, пророкъ, или самъ кидается въ море, въ виду 
чудовища, или брошепъ своиыи спутниками въ его разверзтую пасть. 
Воды, однако, совершенно спокойны, что несогласно съ библейскимъ 
текстомъ.— На одномъ саркофагѣ изъ ватиканскаго кладбища, буря, въ 
этой сценѣ, представлепа подъ видомъ врылатой полуфигуры, высту- 
пающей изъ расщелииы скалы и дующей по направленію пловцовъ. Ко- 
рабль Іоны имѣетъ различныя формы, но всего чаще онъ приближается 
своимъ видоыъ, къ судамъ употреблявшиыся Римлянаыи для перевозки

” )  Заииствовпнъ изъ сочинепія M urtigny. D ictionnaire des A niiq . Chr6t.



товаровъ (navis опегагіа). Иногда мачта корабля, на которомъ плы- 
вехъ пророкъ, пересѣчена реей и составляетъ крестъ; фигура эта по- 
вторяется такъ часто въ томъ-же сюжетѣ, что слѣдуетъ видѣть тутъ 
не одну случайность, а намѣреніе напомнить орудіе искупленія. Оно 
изображено даже, совершенно ясно и отдѣльно, на кормѣ корабля Іоны, 
во фрескѣ кладбища Каллиста, конца ІІ-го или начала ІІІ-го ст. Въ 
другой стѣнописи, того-же времени и той-же катакомбы, на носу кораб- 
ля стоитъ человѣкъ съ подиятыми руками '), ыожетъ быть символи- 
ческая фигура христіанина молящагося во время бури гоненій, или олице- 
твореніе молитвы, съ которой корабельщики, устрашенные непогодой, 
обрахились каждый къ своему Богу, какъ сказано въ Библіи 2).

Сцѳна поглощенія Іоны всегда сближена съ изверженіемъ его на су- 
шу, какъ читатель видитъ въ рисункѣ № 16-ый, взятомъ съ фрески

Рис. 16.

ІІІ-го ст., 8)  изъ катакомбы Каллиста. Въ барельефахъ, эти два дѣй- 
ствія часто вовсе не раздѣлены; одно изъ ііи х ъ  происходитъ на право, 
а другое — на лѣво, при чешъ хвосты чудовищъ почти касаются. По- 
слѣднимъ даны совершенно фантастическія формы; они напоминаютъ, 
то морскихъ коней, то козероговъ, то другихъ миѳологическихъ живот- 
ныхъ, являющихся въ декоративной живописи древнихъ Римлянъ. Все- 
го чаще однако, художники изображали кита, поглотившаго Іону, какъ 
чудовище представленное въ сценѣ освобождеиія Андромеды, Персеемъ,

, ) Подобнаа-же фигура пзображона иа кораблѣ Іоиы, въ обдонкѣ барельефа 
сарвофага, вѣроятно начала Ѵ-го столѣтія, воторыіі находптся теііерь въ палаццо 
Антинори во Флоренціи.

2)  Смотри кнвгу пророиа Іоны, гл. I.
3)  Зпимстноііанъ изъ сочипепііі M artigny. D ic tionn iiire  des Anliq . C lire l.

сюжетъ, очень любимый въ мірѣ античномъ и новторенный нѣсколько 
разъ въ Помпеѣ,

Еоть примѣры, что пророкъ изверженный животнымъ, составляетъ 
единственный, символическій сгожетъ барельефа саркофага и находится, 
непосредственно, подъ фигурой погребеннаго, какъ бы для утѣшенія и 
обѣщанія скораго освобожденія отъ чудовища смерти, посредствомъ 
воскресенія.

Въ третьей сценѣ, Іона, является въ полулежачѳмъ положеніи, подъ 
растеніемъ, (смотри рисунокъ JT» 17-ый ') ,  взятый съ фрески пачала

Рис. 17.

ІІІ-го ст., изъ катакомбы Еаллиста). Втотъ пророкъ, какъ сказано въ 
святомъ писаніи, „вышелъ изъ Нинивіи, и сѣлъ съ восточной стороны, 
у города, и сдѣлалъ себѣ тамъ кущу, и сѣлъ подъ нею, въ тѣни, чтобъ 
увидѣть, что будетъ съ городомъ. И произрастилъ Господь Богъ рас- 
теніе, и оно поднялось надъ Іоною, чтобы надъ головою его была тѣнь, 
и чтобы избавить его отъ огорченія его; Іона весьма обрадовался это- 
му растенію“  2). Сцена эта встрѣчаѳтся у христіанъ не такъ часто 
канъ первыя двѣ; она вѣроятно была заимствована у классическаго ис- 
кусства, по крайней мѣрѣ, нельзя отвергать ея сходства съ изображе- 
ніемъ на греческихъ вазахъ и на чашѣ, открытой въ гробницѣ этрур- 
скаго города Церы— Caere, Язона отдыхающаго послѣ побѣды надъ 
дракономъ. Извѣстно, что согласно миоологической легендѣ, этотъ ге- 
рой былъ также поглощенъ чудовищѳыъ и потомъ выброшенъ имъ. Но 
если, представляя Іону, подъ защитою провли изъ зелени, христіанскіе

>) Заимствоваігі. изъ сочішсніа M iir lig n y , D ictionnaire des A ntiq . Chretiennes.
2)  Кннга иророка Іоны, гл. IV . 5. 6.



художники иовторяли тинъ, составившійся въ классическомъ искусствѣ, 
то, изображая растеніе простирающее свои вѣтви надъ пророкомъ, они 
старались, обыкновенно согласоваться съ библейскимъ текстомъ, обстоя- 
тельство, дающеѳ намъ почти всегда возможность, опредѣлить нрибли- 
зительно, время фрѳски или барельефа, въ которыхъ является отды- 
хающій Іона. Вотъ на какомъ основаніи: въ переводѣ св-го писанія 
семидесяти двухъ толиовниковъ, съ еврейскаго языка на греческій, 
въ IY-ой главѣ книги пророка Іоны, растеніе, выросгаее надъ шшъ 
названо тыквеннымъ „хоХохиv07jtt — что неправильно; въ еврейскомъ 
тексхѣ, сказано — плющъ. Въ первыя схолѣтія христіанства, переводъ 
семидесятидвухъ толковниковъ, отдѣльными частями переложенный 
на латинскій языкъ, ходилъ по рукаыъ христіанъ; переводя ветхій за- 
вѣтъ, бл. Іеронимъ поправилъ эту ошибку, назвавъ растеніе ,,hederatt 
т. е. плющъ; за что и подвергся осужденію нѣкоторыхъ писателей церк- 
ви и, между прочимъ, Августина, такъ какъ эти исправленія св. писа- 
нія, затемняли его текстъ и производили раздоры среди христіанъ. До 
перевода Библіи Іеронимомъ (384 г.), художники Рима представляли 
пророка подъ „cucurb ita  J)“  (смотри рисуяояъ Л® 17), но послѣ рас- 
пространенія „вульгатыа— подъ тѣнію разросшагося плюща 2).

Иногда, сцена изверженія Іоны соединена съ изображепіеыъ его, 
подъ растеніемъ. Подобное сближеніе событій, раздѣленныхъ болѣе или 
менѣе продолжительныиъ временемъ, постоянно встрѣчается въ хри- 
стіанскомъ искусствѣ, особенно въ барельефахъ сарнофаговъ.

Вполнѣ граціозно и совершенео во вкусѣ классическаго искусства, 
изображенъ лежачій Іона, въ нижней части большаго кольца бронзовой 
лампы, которому дана форма вѣтки „cucurb ita ‘c.— Другое кольцо, нѣ- 
сколько меньше перваго, заключено въ пемъ; оно виситъ надъ головою 
пророка и состоитъ изъ плодовъ того-же самаго растенія; въ средину 
его, вставлеиа монограмма Христа. Обыкновеніе придавать живыя, 
изящныя формы веіцамъ, даже и ежедневпаго употребленія, украшая 
ихъ фигурами, соотвѣтствующими ихъ назначенію, проявляется посто- 
янно на предметахъ, дошедшихъ до насъ, отъ міра греко-римскаго.

' )  Это растеніе, иолзущео, изъ семейства тыквъ, дающео иродолговатые плоды. 
2) На нѣкоторыхъ ііаиятнпкахъ видно жѳланіе художішка, соѳдвнить оба ва- 

ріанта, т , н. на обломвѣ барельефа саркофага иалаццо Антинорн, начала Ѵ-го ст., 
надъ иаждой висящей тыквой, явлавтся диетъ влюща.

Въ четвертой сценѣ, являющѳйся очень рѣдко и преимущественно 
во фрескахъ катакомбъ, Іона сидитъ изнеможенный зноеиъ, погру- 
женный въ печаль, упирая голову на руку и прося себѣ смерти, подъ 
засохшимъ растеніемъ, или безъ всякой защнты отъ палящаго солнца, 
представленнаго человѣческой головой въ лучахъ. Въ книгѣ пророка 
Іоны сказано, что Богъ устроилъ такъ, что на другой день, при по- 
явленіи зари, червь подточилъ растеніе и оно засохло; когда-же взошло 
солнце, навелъ Богъ знойный, восточный вѣтеръ и солнце стало па- 
лить голову Іоны, такъ, что онъ изнемогъ, и просидъ себѣ смерти, и 
сказалъ: лучше мнѣ умереть, нежели жить '). Глиняная лампа 2), от- 
крытая въ послѣдніе годы во Франціи, въ департаментѣ „Cdte d’o ra 
и принадлежащая по мнѣнію аббата M artigny, ко второй половинѣ 
ІѴ-го ст., отличается тѣмъ, что въ сценѣ отдыхающаго Іоны, пред- 
ставленной, но очень грубо, на ея дискѣ, является червь, посланный 
Богомъ подточить корни растенія и изсупіить его.

Этотъ эпизодъ изъ жизни пророка переданъ, иногда, очень вырази- 
тельно; уныніе и слабость Іоны проявляются въ его опущенныхъ ру- 
кахъ, наклоненной головѣ, въ каждомъ членѣ его тѣла.

VI.

Такъ-же часто, какъ поглощеніе и изверженіе Іоны, и съ столь-же ран- 
няго времени, представлена въживописиипластикѣпервыхъ христіанъ, 
другая сцена изъ святаго писанія, еще яснѣе и положительнѣе при- 
ключеыій пророка, обѣщавшая вѣрующимъ, возстаніе изъ мертвыхъ, 
именно: воскрешеніе Лазаря Спасителемъ.— „Какъ Христосъ воскресилъ 
брата Марѳы и Маріи, такъ воскреситъ онъ насъ‘1,—-должны были го- 
ворить себѣ христіане; и въ саномъ дѣлѣ, это значеніе придаютъ чуду,

•) Книга иророка Іоны, гл. IV . 7. 8 .—
2)  Lettre h m -r Edmond Lc Blant sur une lampc chrdtieniie intSdile. M artigny. 
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совершенному Спасителемъ, многіе писатели церкви первыхъ вѣковъ. 
Неудивительно потоиу, что ивображенія Лазаря, подыыающагося, по 
слову Христа, безчисленны въ катакомбахъ, и утѣшительный, преиспол- 
ненный успокоительнаго обѣщанія, смыслъ ихъ, разгадать не трудно; 
они являются, всего чаще, возлѣ гробницъ; шіогда только одна стату- 
етка воскресеннаго, изъ слоновой кости или металла, прикрѣпдена къ 
отверзтію „locu lus“ .—

Это чудо представлялось, христіанскими художниками, слѣдующимъ 
образомъ: Лазарь, обвитый съ головы до ногъ погребальными педенами 
и саваномъ, подобно малѳнькой муміи, стоитъ на возвышеніи, подъ не- 
большимъ зданіемъ, составляющимъ входъ въ его гробницу, которая 
предполагается позади, вырытою въ холмѣ. Спаситель поднимаетъ 
жѳзлъ; въ лѣвой рукѣ онъ держитъ пергаментный свитокъ. Читатель 
видитъ эту сцену, въ приложенномъ рисункѣ № 18-й *), взятомъ съ

Рис. 18.

барельефа саркофага конца IY -го ст., изъ катакомбы ІІаллиста.—Въ нѣ- 
которыхъ примѣрахъ, Христосъ протягиваѳхъ правую руку къ вос- 
кресаемому, или кладетъ её на его голову. Въ стѣнописи катакомбъ, гро- 
бница Лазаря изображена, всего чаще безъ всякихъ архитектурныхъ 
украшеній, высѣченною въ скалѣ и окружешюю деревьями. Впрочемъ 
художники, вѣроятно не зная какъ погребали Евреи, дѣлали всевоз-

* )  Заимствованъ изъ сочннѳнія M artigny, D ic tionna ire  des Antiq . Chr^t.

можныя измѣненія представляя этотъ сюжетъ, т. н. помѣшали тѣло 
Лазаря въ гробницу, украшенную въ классическомъ вкусѣ и т. д.

На саркофагахъ, сцена восвресенія Лазаря, почти всегда пополнена 
фигурой Мароы или Маріи, садающей къ ногамъ Христа (смотри ри- 
сунокъ № 18-ый), или цѣлующей, почтительно, его руку, благодаря за 
воскресеніе брата. При этомъ, сестра Лазаря, равно вакъ и онъ самъ, 
изображены гораздо меныпе Спасителя, въ слѣдствіе обыкновенія, о 
которомъ мы уже говорили выше, вошѳдшаго въ употребленіе въ хри- 
стіаяскомъ искусствѣ съ ІѴ-го ст., представлять человѣва ниже рос- 
томъ Іисуса, для выраженія ничтожности смертнаго передъ Богомъ.

На плитахъ надгробныхъ надписей, и вообще, когда мало искусная 
рука изображала этотъ сюжетъ, Спаситель не является, а виденъ толь- 
ко воскресающій Лазарь, у дверей своей гробницы. Возлѣ послѣдней, 
на средневѣковыхъ памятнрахъ, к. н. въ книжной живописи, пред- 
ставлена улвтка, выходящая изъ своей раковины; она была также сим- 
волоиъ возстанія изъ ыертвыхъ, у христіанъ. Какъ ей съ приближе- 
ніемъ весны, слѣдовало оставить раковину, такъ вѣрующій, долженъ 
выйти изъ гробницы, при воскресеніи. Хотя эта фигура является въ 
христіанскомъ искусствѣ довольно поздно, она можетъ объяснить намъ, 
почему въ катакомбахъ Рима и въ гробницахъ христіанъ Галліи, нахо- 
дишь иногда раковины улитокъ; ихъ клали или вмѣстѣ съ тѣломъ умер- 
шаго, или прикрѣпляли къ наружной части ,,loculusK; иногда, только 
изображеніе ихъ чертилина плитахъ, возлѣ эпитафій, на саркофагахъ 
и лампахъ.

Другой символъ воскресепія у первыхъ христіанъ, было яйцо; у 
древнихъ имъ также выражали возрожденіе, послѣ смерти. Яйца при- 
носили въ жертву богамъ, хранителяиъ гробницы; изображенія ихъ 
открыты, между прочимъ, въ послѣднее время въ этрурскомъ ипогеѣ, 
около города O rvie to *), вмѣстѣ съ другими, символичесвими фигу- 
рами. Въ античномъ мірѣ, яйца очень часто появлялись на погребаль- 
ныхъ пиршествахъ у христіанъ, на братскихъ трапезахъ ,,agapect.— 
Для вѣрующихъ, яйцо имѣло то-же значеніе какъ и улитка, въ ея 
раковинѣ; его сравнивали съ гробницей, а воскресающаго съ цыплён- 
комъ, которий выходитъ изъ яйца. Мраморныя яйца, были открыты 
въ могилахъ ыучениковъ и яичную скорлупу не разъ находили въ ка-

*1 В с іііс .— F o u ille s  et Dccouvertes, 1-r v .—



такомбахъ.— Отсюда ііроисходитъ обывновеніе, сохранившееся до сихъ 
иоръ въ христіанской цервви, обмѣниваться яйцами, въ день восяре- 
сеніа Христова и ѣсть ихъ, въ этотъ праздиикъ, прежде всякой другой 
пищи.

Возвращеніе жизни Лазарю, было, болѣе другихъ чудесъ этого рода 
совершеыныхъ Спасителемъ, извѣстно первымъ христіанамъ: по крайней 
мѣрѣ, если и является въ ихъ исвусствѣ воскресеніѳ другихъ лицъ, о 
которыхъ свазано въ Евангеліяхъ, то очень рѣдво. Въ барельефѣ сар- 
кофага, отврытаго на югѣ Франціи, представлено съ большими подроб- 
ностяыи, воскресеніе дочери пачалыіива синагоги, Іаира; оно раздѣлено 
на два дѣйствія; въ первомъ— отецъ проситъ Христа исцѣлить его 
дочь; во второмъ— Спаситель подымаетъ умершую, взявъ её за руву. 
Но тутъ мы видиыъ, едва ли не едииственный цршиѣръ, изображенія 
этого сюжета первыми христіанами.—

VII.

Сцена восвресенія Лазаря сближеиа часто, особенно въ барельефахъ 
саркофаговъ, съ фигурой Моисея, иеточающаго воду изъ свалы; иногда, 
при этомъ, Сдаситель и завонодатель еврейскаго народа, очень похожи 
другъ на друга и стоятъ въ одномъ и томъ-же положеніи, задрапиро- 
вашіые въ палліумъ >)• Эти два чуда имѣютъ въ самомъ дѣлѣ, нѣяо- 
торое символичесвое сходство; первое—возвратило жизнь мертвошу, a 
второе источило воду— необходимый для жизни элементъ, изъ бездуш- 
наго предиета 2). Въ исяусствѣ первыхъ христіанъ, особенно съ ІІІ-го 
ст., нерѣдко встрѣчается подобное соедиыеніе символичесвихъ сюжетовъ, 
имѣющихъ извѣстную аналогію, которую теперь ипогда трудно отыс- 
кать.

>) P. R. Garrucci. Storia clell’arte cristiana. Tav. 47.
0  Можно дажо иродиоложить, что вмѣсто ЙІонсея, ударіііощаго скалу, хрнсті- 

анскіѳ художішки желали, шюгда, ііредставнть Сііаснтеля у чудоснаго, дарующаго 
безсивртіо, цсточішка своего ученіа.

Извлеченіе воды изъ камня, совершенное Моисеемъ въ пустынѣ, 
очень часто представлялось вѣрующими и преимушествѳннс съ ІІ1-го 
ст., во фресвахъ на стевляныхъ чашахъ, но особенно на саркофагахъ; 
можно даже свазать, что рѣдко видишь гробницу подобнаго рода, въ 
барельефѣ которой не былъ бы изображенъ этотъ сюжетъ. Обывновен- 
но, Моисей трогаетъ жезломъ скалу и изъ нее выбѣгаетъ обильный 
источнивъ, вавъ въ приложонномъ рисункѣ «№ 19-ый '), взятомъ съ

Рис. 19.

фрески ватакомбы Каллиста, вонца II или иачала ІІІ-го  ст.— Иногда 
два или три Еврея бросаются наземь, спѣша утолить жажду. Рѣже пред- 
ставленъ Моисей, послѣ совершенія чуда, держа пѳргаментный свитовъ 
въ лѣвой рувѣ и увазывая правой Еврѳямъ на бѣгущую воду. Этой 
сценѣ на саркофагахъ обывповеішо предшествуетъ другая; въ ней два 
Еврея, въ того рода плосвихъ, испещренныхъ точками, шапвахъ 2), въ 
воторыхъ о ііи  постоянно являются, вогда изображены странствующими 
по пустыиѣ, хвахаютъ за руви человѣва, держащаго жезлъ и часто очень 
похожаго на Моисея, изсѣвающаго рядомъ воду изъ скалы 8). Многіе 
археологи предполагали, что тутъ представлепо задержаніе апостола

’ )  Заииствованъ изъ Roma Sottcrranca, 'Г. 11. G. В. do Rossi.
2) Подобныя шаиви, вѣроятно, носили въ дорогѣ Еврвп обитавшіе въ Рпмѣ.

Сиотрп рпсунокъ И- ЫІ І  и ого объяснеиіе. ^



Петра Евреями, а согласно M artigny '), это возіиущѳніе противъ 
Моисея— предшествовавшее источенію родника—томимыхъ жаждою въ 
пустынѣ Израильтянъ 2). Послѣднее мнѣніе кажется справедливѣе; оно 
подтверждается тѣиъ, что сцена возмущенія, никогда ые изображена 
одна, а постоянно, возлѣ появленія источника.

Надо замѣтить, что чудо, совершепное Моисеемъ въ пустынѣ, имѣло 
у первыхъ христіанъ и другое символическое значеніе, кромѣ сказан- 
наго выше. Сравненіе, законодателя Еврейскаго народа. въ этомъ эпи- 
зодѣ его жизни съ апостолоыъ Петромъ, было не разъ дѣлаемо цер- 
ковными писателями первыхъ вѣковъ, и слова ихъ, отразились въ хри- 
стіапскомъ искусствѣ. Вотъ въ чемъ, согласно ихъ инѣнію, состоитъ 
это сходство: скала неподвижная— Христосъ— и на яей основана цер- 
ковь; истекающій изъ нея, ключъ— очистительная вода крещенія; вто- 
рой Моисей, путеводитель новаго, избраннаго народа— вѣрующихъ— 
указываетъ на источникъ, который будехъ течь до скончанія вѣка и уто- 
лять жажду ищущихъ спасенія, въ странствованіи, по пустынѣ жизии. 
Представляя изсѣченіе воды, законодателемъ Израильтянъ, христіане, 
въ самомъ дѣлѣ, имѣли иногда намѣреніе, не только напомнить одно 
историческое событіе, но и выразить, символически, высказавныя выше 
идеи, предположеніе, основывающееся на томъ, что во многихъ при- 
мѣрахъ и особенно въ барельефахъ саркофаговъ 3), Моисею, совершаю- 
щему то чудо, данъ типъ Петра; а такъ какъ, при возмущеніи Израиль- 
тянъ, томимыхъ жаждою, законодатель еврейскаго народа, также имѣ- 
етъ видъ апостола Петра, то это обстоятельство и привело многихъ 
археологовъ къ ошибочному завлюченію, что послѣдняя сцена есть за- 
держаніе апостола Евреями.

Намѣреніе прецставить Моисея, Петромъ, при изсѣченіи воды изъ 
камня, проявляется особенно ясно во фрескѣ, изъ катакомбы Каллиста,
ІІІ-го ст. Тутъ видны, рядомъ, составляя одну картину, два слѣдую- 
щихъ дѣйствія: Іоисей, повиыуясь десницѣ, выходящей изъ облака, 
отвязываетъ сандалію, чтобы приблизиться къ горящему кусту и возлѣ, 
извлекаетъ источникъ изъ скалы. Въ первой изъ этихъ сценъ, онъ

' )  D ic tio n n a ire  des A n t.  C lird t . Въ веиродолж птеіьномъ времени, вы іідвтъ вто- 
ров, значптсльно нополнснное, ийданіе ятого весьиа добросовѣстнаго труда, ио 
части христіанской археологіи.

2) Исходъ X V I I .

3)  Смотри рисуноиъ № 11 -ый.

представлѳнъ молодымъ человѣкомъ, безъ бороды, а во второй ему дано 
лицё апостола Петра, типъ котораго, составился очень рано, въ хри- 
стіанскомъ искусствѣ. На стекляныхъ чашахъ, возлѣ Моисея, подъ 
видомъ Петра, изсѣкающаго воду, написано ,,Petrus“ . Два примѣра 
означеннаго изображенія, открыты до сихъ поръ; оба они сдѣланы штри- 
хами по золотымъ пластинкамъ, заключеннымъ въ толщину стекла; до- 
нышки сосудовъ, украшенныхъ ими ■), были найдены въ катакомбахъ, 
вмазанныя въ свѣжую извёстку, у отверзтія ,,loculusc‘; неоспоримо 
потошу, что эти памятники относятся къ періоду погребенія въ под- 
земныхъ кладбищахъ и, слѣдовательно, явились не позже Ѵ-го сто- 
лѣтія 2).

Но Моисей дѣлается Петромъ только въ ІѴ-мъ вѣкѣ, именно, въ ту 
эпоху, когда символизмъ первыхъ христіанъ, замѣтно усложняется и 
религіозныя фигуры и сцены, изображаемыя ими, получаютъ болѣе за- 
путанный смыслъ, чѣмъ прежде.

Гораздо рѣже представлялся Моисей, первыыи христіанами, въ дру- 
гихъ эпизодахъ своей жизни, к. н. при перѳходѣ Израильтянъ черезъ 
Чермное, море, при полученіи скрижали закона, при приближеніи къ 
горящему кусху. Первый изъ этихъ сюжетовъ встрѣчается, исклю- 
чительно, въ* барельефахъ саркофаговъ, но во вреыена, относительно 
болѣе позднія, т. е. нераныпе Т-го ст. Есть примѣры, что онъ пере- 
данъ въ сокращеніи, именно, на одношъ саркофагѣ изъ ватиканскаго 
кладбища, слѣдующиыъ образоыъ: Царь Фараонъ стоитъ, съ копьемъ 
въ рукѣ, на двухъколёсной колесницѣ, запряженной четвернею—„ква- 
дригѣ“ — уже, до половины, затопленной волнами, его окружаютъ Егип- 
тяне, головы которыхъ, подымаются надъ водою: Моисей, на противо- 
положномъ берегу, протягиваетъ жезлъ надъ моремъ; позади его сто- 
итъ мужчина, держа за руку ребеика; это— иародъ іудейскій. Иногда, 
представлено больше подробностей; Евреи идутъ, неся своихъ дѣтей и 
пожитки; Моисей стоитъ на берегу ыоря, смотря на погибающее, въ стра- 
шномъ смятеніи, войско Фараона.— Въ барельефѣ саркофага изъ юж-

* )  Они находятся теиерь, въ христіансвомъ м узѳ ѣ, пр іі Н атиканской библіо- 

т е кѣ .
г )  По м нѣн ію  I ’ . R. G a rru c c i ( V e t r i  o rn a t i d i f ig u re  in  o ro )  ббльшую часть 

сосудовъ съ зодотымп ф игурамн, о которыхъ мы будомъ говорить иодробнѣе, 
въ 3-ѳй частв этого сочиненія , въ о т д ііл іі хри ст іанска го  нсвусства, слѣдуетъ  от- 

нѳсти къ ІѴ -и у  от.



ной Франціи ') ,  сцену эту п о п о л іія ю т ъ  аллегорическія фигуры Египта 
и Нила; въ стилѣ классическаго искусства; рѣка изображена старцемъ, 
въ полулежачемъ положеніи, возлѣ опрокинутой урны, изъ кохорой 
льется вода, а страна Фараоновъ, лежачей женщиной, унирающейся 
локтемъ на корзину, наполненную плодами, какъ на римскихъ медаляхъ 
и рѣзныхъ каыняхъ.

Врученіе скрижали закона представлено, также, преииуществеішо на 
саркофагахъ. Моисей, упираясь правою ногою на возвышеніе или ска- 
лу —  сокращеиіе горы Сиыай —  подымая руки вверхъ и ыокрывая ихъ 
своей одеждой, принимаетъ почтительио, каменныя доски съ десятью 
заповѣдями, которыя даетъ ему десница, выходящая изъ облаковъ.

Появленіе Бога въ горящемъ кустѣ, встрѣчается чаіце въ стѣнопи- 
си катакомбъ, чѣмъ па саркофагахъ.—Законодатель еврейскаго иарода, 
подъ видомъ молодаго человѣка, безъ бороды, въ туникѣ и палліумъ, 
отвязываетъ сандалію, смотря со страхомъ въ ту сторону, гдѣ предпо- 
лагается горящій кустъ; иногда, Всевышній является Моисею, подъ ви- 
домъ старца 2), но чаще голосъ Господень переданъ десницею, показы- 
вающеюся изъ облака, какъ во многихъ фрескахъ и въ мозаикѣ YI вѣ- 
ка, церкви св-го Виталія, въ Равеннѣ.— Особенно живо и не безъ арти- 
стическаго смысла представленъ этотъ сюжетъ во фрескѣ ИІ-го ст., 
изъ катакомбы Каллиста: Моисей одѣтый въ бѣлую тунику, уврашен- 
ную пурпуровыми полосами— „с !аѵ і“ — ставитъ лѣвую ногу на камень, 
чтобы отвязать сандалію; поднятое лицё его оживлено таинственнымъ 
ожиданіемъ и выражаетъ испугъ и удивленіе.

Съ большою подробностію прѳдставлены, въ мозаикахъ Y-го ст. Либе- 
ріевой базилики, въ Римѣ, ыногія сцены изъ жизни Моисея; вообще, 
можно сказать, что онъ изображался христіанаыи съ очень „раннихъ 
временъ и гораздо чаще другихъ предводителей Іудеевъ и энергическихъ 
людей, изъ среды ихъ. Такъ, напримѣръ, царь Давидъ является всего 
только одинъ разъ, сколько до сйхъ поръ извѣстно, въ катакомбахъ, 
именно, во фреснѣ кладбища Каллиста, ио всей вѣроятности, ІІ1-го ст. 
Онъ представленъ тутъ шолодымъ человѣкомъ, въ короткой подпоясаи- 
ной хуникѣ, съ пращемъ въ рукѣ, готовый поразить Голіаѳа. Это пред- 
почтеніе Моисея царямъ и пророкамъ, объясияется тѣмъ, что 8аконода-

>) Онъ лаходится теперь въ м узеѣ города Эксъ, въ Ировансѣ.
2)  Смотри вмшо, ош ісян іо  ивобряжоііія Богн Отца (Глава I I  отдѣлъ второ іі).

тель еврейскаго народа, которому всего яснѣе и положительпѣе проя- 
вился Всевышній вступивъ съ нииъ въ непосредствеиныя сношенія, 
сильнѣе и очевидпѣе другихъ выступающихъ личностей ветхаго Завѣ- 
та, олицѳтворялъ въ себѣ идею монотеизма, составлявшую сущесхвен- 
ное требовавіе нравственнаго состоянія этой эпохи. Извѣстно, что слѣд- 
ствіемъ исканія Бога единаго, было распространеніе, въ римскомъ об- 
ществѣ, до христіансхва, и даже послѣ его появленія, восточныхъ вѣ- 
рованій монотеистическаго характера и особенно, религіи Іудеевъ.

VIII.

Сравненіе трехъ отроковъ брошенныхъ въ раскаленную печь, за ие- 
повиповеніе Навуходоносору, требовавшему отъ нихъ поклоненія его 
золотому истукану, съ хрисхіанами, которыхъ мучили и казнили въ пе- 
ріоды гоненій, за отказъ почтить статую императора возліяніемъ вина 
и куреніями ѳиміама, такъ естественно, такъ натурально, что вѣруюшіе, 
разумѣется, не разъ, уподобляли себя тремъ юнымъ Евреямъ. Вѣроятно 
потому Седрахъ, Мисахъ и Авденаго, изображались христіанами, то от- 
вергая идолопоклонничество, то въ печи.

Первая изъ этихъ сценъ представлена рѣже второй; шы видимъ её, 
между прочиыъ въ барельефѣ саркофага конца IY-го или начала Ѵ-го 
ст., ')  недавно открыхаго въ монастырѣ „S a in t G illes“  недалеко отъ 
города Нимъ, во Франціи. Тутъ, какъ читатель видитъ въ приложен- 
і іо м ъ  рисункѣ № 20-ый 2), вмѣсто истукана Навуходоносора, стоитъ 
только бюстъ его, на колоннѣ, что иесогласно съ текстомъ Библіи, — 
особенность, встрѣчающаяся и въ другихъ примѣрахъ изображенія это- 
го сюжета. Въ позѣ и движеыіи юношей, проявляется удивденіе, что имъ

1) К акъ  большая часть іюдобныхъ мраморныхъ гробнпцг, происходящихъ взъ 

іожной Галліи.
2) Запмствованъ и з ъ ^ В п ІІе іі іп о  d i A i c lie o lo g ia  c r is t in n n » G .B . de R o ss i-a n n o  180b.



повелѣваютъ поклонится идолу и непреодолимое отвращеніе къ совер- 
і’ис. 20. шенію этого языческаго обряда. Въ дри-

ложенномъ рисункѣ, у колонны, стоитъ 
солдатъ имѣющій видъ римскаго воина; на 
его мѣстѣ является, иногда, самъ Навухо- 
доносоръ, повелительно указывающій свой 
бюстъ отрокамъ, и энергически поворачи- 
вая голову въ ихъ сторону; онъ, въ во- 
оруженіи римскихъ императоровъ и подоб- 
но имъ, въ хламидѣ *), но безъ шлема. 
Въ лѣвой рукѣ, онъ держитъ копьё и воз- 
лѣ него виденъ соддатъ съ сѣкирой. Иног- 
да руки отроковъ связаны на лереди, какъ 
у плѣвниковъ въ барельефахъ Траянской 
колонны и тріумфальныхъ воротъ.

Одежда отроковъ передана съ болылею 
подробностію и болѣе согласно съ текстомъ 
Библіи, чѣыъ обыкновенно костюыъ лицъ, 
изображенныхъ христіанскими художни- 
ками, въ сценахъ изъ ветхаго и новаго 
Завѣта, вѣроятно потому что платье Евре- 
евъ, брошенныхъ въ раскаленную печь, 
какъ оно описано въ свяхомъ писаніи, на- 
поминаетъ одѣяніе народовъ Азіи, яа рим- 
скихъ памятникахъ.— Седрахъ, Мисахъ и 
Авденаго являются въ подпоясанной и 
часто уврашенной пурпуровыми полосаыи 
туникѣ, сверхъ которой, иногда, набро- 
шена хламида, узкихъ штанахъ— sarabal- 
1а — и башмакахъ; головы ихъ покрыты 
фригійскими шапками ,,pileustt, съ кото- 
рыми у Риыляыъ и Грековъ, изображалиоь 
Ганимедъ, Атисъ, Яарисъ, Пріамъ, пер- 
сидскій богъ Митра и т. д. Въ такомъ-же 
точно костюыѣ представлены у христіанъ,

* )  К ор отк ій  илащъ гречесваго ііриисхождоніа ішсимый такж о и Риилянами.

лица восточнаго происхожденія, к. н. Волхвы, локлоняющіеся Младенцу 
Спасителю.

Въ раскаленной печи, юные Евреи представлены стоя, въ положеніи 
молящихся, окруженныѳ пламенемъ, какъ видно въ приложенномъ ри- 
сункѣ № 21-ый ■), взятомъ съ барѳльефа саркофага 2). Въ одной изъ

Рис. 21 .

фресокъ катакомбы Прискиллы, эта сцена изображена очень оригиналь- 
но: отроки стоятъ, одинъ возлѣ другаго, на землѣ, а не въ печи, среди 
пламени; они одѣхы, какъ обыкновенно; надъ ихъ головами летитъ го- 
лубь, съ оливковой вѣткой въ клювѣ, являясь тутъ какъ символъ вѣч- 
наго мира, ожидающаго мученика, послѣ смерти. Фигура той-же птицы, 
съ вѣтвыо ыаслины, представлена, иногда, надъ головами Волхвовъ, 
поклоняющихся Младенцу Спасителю, дѣлаясь эмблемой ыира, дарован- 
наго искупительной жертвой Христа роду человѣческому.

Всего одинъ разъ, именно, въ барельефѣ римскаго саркофага, яв- 
ляется въ раскаленной печи, среди Евреевъ, четвертая фигура, которую 
увидѣлъ Навуходоносоръ и принялъ за Сына Божьяго 3). Тутъ, среди 
пламени стоитъ юноша, соединяя руки на груди, съ непокрытой голо- 
вой, чѣмъ онъ и отличается отъ двухъ отроковъ въ фригійскихъ шап- 
кахъ и изображенныхъ возлѣ него; третьяго ведетъ еолдатъ Навуходоно- 
сора, къ раскаленной печи, изъ которой, товарищъ его протягиваетъ 
ему руку. Возлѣ, представлена сцена отказа Седраха, ВІисаха и Авдена- 
га, поклониться идолу Вавилонскаго царя.

’ )  Заииствованъ изъ сочиненія M a r t ig n y . D ie . des A n t iq .  С Іігё І.
2)  Онъ находвтся теперь, въ христіанскоиъ  отдѣлѳніи  Л атеранскаго ыузея, въ 

Римѣ.
а)  Кивга иророка Даніил», гл . I I I .



Христіанскіе художники изображали ипогда вмѣстѣ съ юными Еврея- 
ми и посланнаго Богомъ, но постоянно, внѣ костра, т. н. въ барельефѣ 
диптиха изъ слоновой кости, Y-го ст., крылатый ангелъ является воз- 
лѣ раскаленной печи, простирая надъ нею крестъ. Мы видимъ также, 
въ барельефѣ одного римскаго саркофага IT  вѣка, фигуру ыолодаго че- 
ловѣва, въ тунивѣ и палліуиъ, подлѣ печи; онъ держитъ въ лѣвой ру- 
кѣ свѳртокъ пергамента, подымая правую какъ говоряіцій и смотритъ 
одобрительно, на трёхъ юношей. Вто не ангелъ, потому, что въ рукѣ 
его „volum en“  который ни разу не данъ вѣстиикамъ Божіимъ, въ тѣхъ 
рѣдкихъ случаяхъ, когда они представлеиы въ первоначальномъ хри- 
стіанскомъ искусствѣ: очень вѣроятно, что скульпторъ, хотѣлъ изобра- 
зить тутъ Спасителя. Намѣреніе это проявляется, еще яснѣе, въ золо- 
тыхъ фигурахъ украшающихъ стекляную чашу, приблизителыю конца 
ІѴ-го ст. *); Христосъ въ этомъ примѣрѣ, подъ видомъ молодаго чело- 
вѣка, задрапированнаго по античному, такъ какъ онъ обшновенно пред- 
ставленъ въ барельефахъ саркофаговъ, протягиваетъ, надъ тремя отро- 
ками, неболыпой жезлъ, нѳизмѣнно являющійся въ его рукѣ, при со- 
вершеніи чудесъ, к. н. когда онъ воскрешаетъ Лазаря, превращаетъ 
воду въ вино, исцѣляетъ параличнаго; двѣ послѣдвія сцены изображе- 
ны, возлѣ Евреевъ въ печи, на той же чашѣ.

Подобное сближеніе сюжетовъ ветхаго и новаго Завѣта и пополне- 
ніе символическаго смысла послѣднихъ первыми, равно какъ и выраже- 
ніе догматовъ вѣры Спасителя, эпизодами, изъ исторіи еврейскаго на- 
рода, нерѣдко дѣлалось первыми христіанаыи 2). Примѣръ этого мы 
видимъ, именно на саркофагѣ „Saint G illes“ . Рисунокъ 20-ый да- 
етъ половину лицевой стороны его, виѣстѣ съ фигурой дощечки для 
надписи 3), поддерживаемой двумя крылатыми геніями, мотивъ, зам- 
ствованпый, какъ мы уже сказали, у классическаго искусства. Отъ дру- 
гой половины барельефа нашли только нѣсколько кусковъ; по нимъ, 
однако, можпо видѣть, во первыхъ: что онъ изображалъ поклоненіе 
Волхвовъ, а во вторыхъ: что ѳти послѣдніе, лицомъ и костюмомъ, какъ 
нельзя болѣе похожи на юныхъ Евреевъ, представлешшхъ возлѣ. —

• )  P. R. G a rru cc i. V e t r i  o rn a ti d i f ig u re  in  o ro . T av  I .  f ig .  I.
2)  Т акъ  наирпмѣръ, ііъ барельефахт. саркофаговъ, но іівлсніо Ія суса  порѳді. Пп- 

латомъ, соедиіісно съ жертвоириношвпіемЪі Иоаака Лврааиомъ; вторая сцсна сш і- 
воличоски, пополняотъ сиыслъ порвой— преданіе сыпа па ікертву.

3)  Она по била сдіілана на оз ііпчош іо иг саркофагѣ.

Надо притомъ замѣтить, что у головы одиого изъ послѣдпихъ, видпа 
звѣзда окружениая кольцомъ °) ,— часто являющаяся въ подобномъ ви- 
дѣ, при поклоненіи Волхвовъ —  второй изъ отроковъ, указываетъ на 
нёе, правою рукою. Подробность эта, и особенно, соединеніе двухъ озна- 
чепныхъ сценъ, невозможно считать результатомъ случайности; нѳльзя 
потому не видѣть, въ сочиненіи этого барельефа, намѣренія выразить 
тремя отроками, которые не соглашаются пасть ницъ передъ золотымъ 
истуканомъ Навуходоносора, и указываютъ на звѣзду, сіявшую для Волх- 
вовъ, что новый законъ подтверждаѳтъ старый, что древній міръ ожи- 
даетъ явленія разрушителя идоловъ— Спасителя, изображеннаго обого- 
творяемымъ, возлѣ. Та-же звѣзда, которая указывала путь Волхвамъ, 
удаляетъ юныхъ Евреевъ отъ поклоненія идолу и ведетъ ихъ ко 
Христу.

Это не единственный приыѣръ сближенія, означенныхъ сценъ, съ 
опиоанными подробностями, сложнаго, вычурнаго символизма, характе- 
ризирующаго христіанское искусство, съ І1І-го ст. Онъ повторяется во 
фрескахъ катакомбъ и въбарельефахъ, между прочимъ, на крышкѣмра- 
морнаго саркофага, IV  вѣка, находящагося теперь въ церкви св-го 
Амвросія, въ Миланѣ. Тутъ ыы также видимъ поклоненіе Волхвовъ и не- 
повиновепіе отроковъ указывающихъ на звѣзду.

IX.

Изображеніе въ катакомбахъ Сѳдраха, Мисаха и Авденаго, неприкос- 
новенныхъ среди пламени, вѣроятно, должно было также ободрять хри- 
стіанъ въ періоды гонеиій, надеждой иа помощь небесную; такое-же 
точао значеніе, конечно, имѣла и фигура Дапіила, невредимаго между 
льваыи, сюжетъ, очѳнь часто повторяемый вѣрующими. Но такъ какъ 
невозможно было во фрескахъ, и особенно въ барельефахъ саркофа-

" )  С иотрп рисуиокъ ,N:  20 -ы іі.



говъ, возлѣ другихъ сценъ, представить ровъ, въ который былъ бро- 
шенъ пророкъ., и семь, находящихся въ ыемъ львовъ, то христіанскіе 
художники выводили только двухъ подобныхъ звѣрей, между которыми 
стоихъ Даніилъ, въ положеніи молящагося '). Онъ является обыкно- 
венно, нагимъ; исключенія—рѣдки; вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: въ стѣ- 
нописяхъ подземнаго кладбища Прискиллы, въ двухъ нримѣрахъ, только 
небольшой поясъ, кругомъ бедръ, прикрываетъ наготу Даніила: въ 
барельефѣ саркофага, города Равеыны, 641-го г. 2), онъ въ подыоя- 
санной туникѣ и въ отброшенной, на плечи, „раепиіа14; въ одеждѣ вос- 
точныхъ народовъ, съ фригійской шапкой на головѣ представленъ про- 
рокъ въ барельефѣ з) Ѵ-го ст. Во Фрескѣ одного семейнаго ипогея изъ 
катакомбы Домитидлы, о которомъ мы уже говорили, вѣрояхно принадле- 
жавшаго племянницѣ иииератора Домиціана, Флавіи Домитиллѣ *), на 
пророкѣ туника называемая у Грековъ в£ю|ііс— .эксомисъ «). Это одно 
изъ самыхъ раннихъ изображеній Даніила, въ которомъ, не видно ничего 
условленнаго, окаменѣлаго, какъ въ безчисленныхъ повтореніяхъ того-же 
сюжета, христіанами, болѣе поздняго времени. Пророкъ, стоитъ въ льви- 
номъ рвѣ, на неболыпомъ возвышеніи, подымая руки и взоры къ небу, 
между двумя бросающимися на него львами, которые переданы очень 
живо и преисполнены силы и движенія. Живопись эта—къ несчастію, 
мѣстами попорченная— есть, безъ сомнѣнія, одноизъ самыхъ замѣчатель- 
ныхъ дроизведеяій христіанскаго искусства катакомбъ. Лицё иророка, 
необращающаго вниманія на дикихъ звѣрей и на грозящую ему опас- 
ность, вдохновлено молитвой, и фигура его, преисполненная спокойствія 
и достоинства, не лишена величія. Въ такое положеніе должны были 
становиться мученики, такой видъ должны были имѣть они, по серединѣ 
арены амфитеатра, ожидая выпущенныхъ на нихъ львовъ. Можетъ быть 
христіанскій художникъ видѣлъ подобныя, страшныя сцены и вдохно- 
вился ими, создавая эту фреску. Во всякомъ случаѣ, нельзя не согла- 
ситься, что она самостоятельное произведеніе, не заимствованное у клас- 
сическаго искусства, въ которомъ не находишь подобнаго типа.

' )  Сиотри расунокъ 11-ый я ѳго объясненіе.
2)  L e  B la n t. « In s c r ip tio n s  ch re tie n n e s  de la  Gaule».
3)  Онъ былъ откры тъ  въ городѣ Джемпла, въ Алж ир іи .

' )  Сиотри часть І-а я  стр. 14 2 , и r j .  X V I I I  нѳрваго отдѣла это іі кяигн .
5)  Она иоирывала только лѣвов нлечо, оставляя яравоо обиажвннымъ. Е ё  но-

свли у  Римлянъ, ііропм ущвстионно, люди яисш аго класса, работш ш и, рабы н т . д.

Въ барельефѣ саркофага ')  ІѴ*-го ст., служившаго гробницей пре- 
фекта города Рима, Junius Bassus, умершаго въ 359-мъ г .— изоб- 
раженъ, между прочимъ, Даніилъ, совершенно нагой; позади, съ 
каждой стороны его, стоятъ мужчина въ туникѣ и палліумъ, съ сверт- 
комъ пергамента въ рукѣ. Это по всей вѣроятности, сатрапы, по доно- 
су которыхъ, пророкъ былъ брошенъ во львиный ровъ. Часто Аввакумъ, 
принесшій, по повеленію Божьему, пищу Даніилу 2), пополняетъ эту 
сцену 8), въ рукахъ его, то корзииа, то ваза, съ неболыыими хлѣбами, 
раздѣленныии, на поверхности, двумя пересѣкаюшимися линіями и на- 
зываемыми ,,decussatia — у древнихъ Римлянъ. На одномъ саркофа- 
гѣ 4) ангелъ держитъ Аввакума за волосы и онъ виситъ, надъ льви- 
нымъ рвомъ. Та-же сцена, но съ очень интересныии пополненіями, пред- 
ставлена на обломкѣ саркофага 5), первыхъ вѣковъ христіанства; тутъ 
Даніилъ стоитъ, какъ обыкновенно нагой, въ положеніи молящагося, 
между двумя львами; десница, выходящая изъ неба, означеннаго семыо 
звѣздами, держитъ за волосы Аввакума, изображеннаго молодымъ чело- 
вѣкомъ, въ туникѣ эксомисъ, онъ виситъ на воздухѣ, держа корзину, 
въ которой положены рыбы и хлѣбъ, раздѣленный крестомъ ®), ясный 
намекъ на таинство Евхаристіи.

Даніилъ, въ львиномъ рвѣ, встрѣчается у христіанъ, съ самыхъ 
раннихъ временъ, можно даже сказать, что онъ появляется, одновре- 
менно съ добрымъ пастыремъ, т. н. въ серединѣ потолка одной изъ 
комнатъ крипта ,,Lucinaw— во фрескѣ, по всей вѣроятности, конца І-го 
или начала ІІ-го ст., былъ изображенъ этотъ .пророкъ, но штукатурка, 
къ несчастію, въ томъ ыѣстѣ, охвалилась и фигура его почти не видна; 
её, однако, можно возстановить, по двумъ львамъ, которые сохрани- 
лись лучше.— Даніилъ, тутъ занимаетъ центръ свода, кругомъ— пред- 
ставлены два добрыхъ пастыря и двѣ, молящіяся женщины среди кры- 
латыхъ геніевъ, гирляндъ цвѣтовъ, птицъ, и т. д., чисто въ классиче- 
скомъ вкусѣ. Помѣщеніе этого пророка, въ главномъ пунктѣ художе- 
ственнаго сочиненія, тогда какъ фигура добраго пастыря и Orante, пов-

>) Ояъ находится въ христіанском ъ  отдѣлсн іи , Латѳранскаго Ыу»ѳя въ Р ииѣ.
2)  Книга нророка Даніила, гл . X IV .

Смотрп рисунокъ  11 и объяснсніе его.
■•) Онъ находнтся теперь, въ Латеранскоиъ  музеѣ въ 1'ииѣ.
5)  Онъ находптся тснерь, въ М узе ѣ  города Бреш ія . (M useo l 'a t r io ) .
6)  M onum en ts  o f  e a r ly  C hris tian  a r t ,  b y  J. \V . A p p e ll  Ph. D .— L o u d o n , 1872.



торены два раза, ыа второстепенныхъ мѣстахъ, заставляетъ предиола- 
гать, что изображеніе Даніила, не только возбуждало въ христіанахъ 
надежду иа помощь небесную, во время гонепій за вѣру и было у нихъ 
типомъ мученика, тагь какъ смерть отъ лютыхъ звѣрей амфитеатра, 
постоянно грозила вѣрующимъ, но что оно иыѣло и болѣе важное, сим- 
волическое, значеніе. „Тотъ кто воскресилъ Лазаря, умершаго уже че- 
тыре дня, кто извлекъ Іону, живаго и певредимаго послѣ трёхъ дней, 
изъ чрева морскаго чудовища, трёхъ отроковъ изъ вавилонской печи и 
Даніила изъ пасти львиной, у Того достанетъ силы возвратить памъ 
жизнь“ , сказано, въ такъ называемыхъ аиостольскихъ канонахъ или 
постановленіяхъ, которыя, какъ извѣстно, были составлены въ первые 
вѣка христіанства. Эти слова наводятъ насъ на мысль, что вѣрующіе, 
сравнивали временное пребываніе праведнаго въ гробницѣ, посдѣ смер- 
ти и будущее воскресеніе его— съ Дапіиломъ, брошеннымъ въ львиный 
ровъ и вышедшимъ изъ него еевредимымъ, съ торжествомъ и побѣ- 
дою ')• Изображеніе этого пророка, часто сближенное съ Лазаремъ, по- 
дымающимся по слову Спасителя и Іоной, поглощепныыъ и извержен- 
нымъ чудовищемъ, потоиу могло быть также сиыволоыъ возстапія изъ 
мертвыхъ, тѣмъ болѣе, что въ внигѣ Даніила, очепь ясно высвазана 
эта надежда 2). Фигуры, являющіяся па обломкѣ баредьефа саркофага, 
музея Брешіи, уже описэнпыя, также нѣсколько подтверждаютъ, вы- 
сказанное выше предположеніе. Тутъ хлѣбъ и рыба, припесенные Ав- 
вакумомъ, могутъ быть воняты какъ символы Евхаристіи и Даніилъ, 
какъ христіанинъ надѣющійся на воскресеніе, вслѣдствіе принятія уча- 
стія въ этомъ таинствѣ. Во всякомъ случаѣ, фреска изъ крипта ,,Lu- 
сіпа“  представляетъ единственный примѣръ, въ живописи катакомбъ, 
появленія сюжета, взятаго изъ ветхаго Завѣта, на главномъ ыѣстѣ, 
тогда какъ добрый пастырь, т. е. Спаситель и молящаяся женщива, т. 
е. христіанская община, можетъ быть и Богоматерь, являются на вто- 
ромъ планѣ.

Мы находимъ фигуру Дапіила со львами часто возлѣ падгробиыхъ 
надписей, нѣсколько рѣже на колечиыхъ камняхъ и глиііяныхъ лам- 
пахъ. Хотя её нельзя указать въ мозавкахъ древішхъ церквей, она

' )  То-ж с самое значен іѳ ыогла пм ѣ ті., у нервыхъ христіалъ, сдѳііа трёхъ от- 
роковъ, брошошіыхъ въ раскало іш ую  почь.

2)  «И м ію г іе  язъ сііящ ихъ  пъ пр ахѣ  зеили ііробудятся, одии для жизии вѣчноИ, 
д р у г іѳ  па вѣчноо и оруган іе  u носраилсніе». (Кн пга  нрор. Даяіяла, X I I .  2).

долго была любиыымъ религіозиымъ оюжетомъ христіанъ, въ средыіе 
вѣка; т. н. чрезвычайно грубое изображеніе Даніила, въ львиномъ рвѣ, 
видишь на нѣкоторыхъ поясвыхъ бляхахъ воиновъ, эпохи Меровинговъ, 
открытыхъ въ гробницахъ Швейцаріи, Савоіи и Бургундіи; иногда эха 
сцена представлена доволыіо подробно и пополнена ангеломъ и Авва- 
кумомъ \).

Очень рѣдко, христіанскіе художники изображали Даніила въ дру- 
гомъ эпизодѣ его жизни, имепно когда онъ отравляетъ дракона 2]; т. н. 
въ барельефѣ одного римскаго саркофага, пророкъ, одѣхый въ туішку 
и палліумъ, стоитъ передъ жертвенникоыъ, на которошъ пылаеть огонь, 
и подаетъ обвивающемуся вокругъ дерева зыѣю— комъ изъ смолы, жи- 
ра и волосъ, какъ сказано въ текстѣ Библіи. Сцена эта исполнена въ 
очень хорошемъ стилѣ и очень напомияаетъ, сбвивающагооя кругоыъ 
дерева змѣя, передъ которымъ совершается на алтарѣ возліяніе вина, 
изображеніе встрѣчающееся на оборотѣ одной изъ медалей императора 
Коммода.

Тотъ-же сюжетъ представленъ, съ нѣкоторыми изшѣненіями, на дру- 
гихъ христіанскихъ саркофагахъ сѣверной Италіи и южной Фрапціи. На 
днѣ стекляной 3) чаши съ золотыми фигурами, ковца ІУ-го или начала 
Ѵ-го ст., пророкъ въ этой сцепѣ, воворачивается къ молодому человѣку, 
вѣроятио Сяасителю, который стоитъ возади его и какъ бы даетъ Даніи- 
лу силу совершить чудо. Намѣреніе выразить побѣду Христа надъ змѣ- 
емъ искусителемъ, вииовникомъ грѣхопаденія, проявляется въ этомъ 
сочиневіи.

Сусанва, о которой также говорится въ ішигѣ пророка Давіила ‘), 
неправилыю обвиненная дреступными старцами, изображалась вѣрую- 
щими, какъ христіаиская общииа, оклеветанная ея врагами и гоиителя- 
ми.—Вч» одной фрескѣ изъ катакомбы Претекстаты, Сусанна,какъ сви- 
дѣтельствуехъ иадпись, является овечкой,съ ожерельемъвокругъ шеи 5), 
а два старца—волками, которые приближаются къ ней съ каждой сто- 
ропы, смотря на неё хищными глазами.— Въ барельефахъ саркофаговъ, 
Сусанна стонхъ, между своими клеветникаии, въ доложеніи молящейся,

L e  B la n t. In s c rip tio n s  c lirc tic n n e s  do la Gaulc.
2) К іш га  пророка Даніпла, гл. X IV .
3)  Г . I i .  G a rru c c i. V c t r i . . .  T a v . I I I .  f ig .  13 .
J)  Гл . X I I I .

•r>) 1’ . R. G a rru c c i— S lo r ia  d e l l ’ a r te  c r is t ia n a . T a v . 39.



съ поднятыми руками, напоминая фигуры „Orantett катаконбъ, кото- 
рыя, накъ мы уже видѣли, иногда символичесви, представляли собраніе 
вѣрующихъ, т. е. церковь. Въ стѣнописи находящейся въ подземномъ 
кладбищѣ Марцеллина и Петра *), Сусанна молится поднимая руки; на 
право и на лѣво отъ нея изображено по дереву; старѣйшины, имѣя видъ 
молодыхъ людей, подкрадываются къ ней.

X.

Гораздо рѣже пророка Даніила, изображался пророкъ Илія первыми 
христіанами. Онъ является, подымающимся на небо, въ барельефѣ нѣ- 
сколькихъ сарвофаговъ и тутъ нельзя не видѣть повтореніе типа, очень 
обыкновеннаго въ античномъ искусствѣ, именно: Аполлона, представлен- 
наго богомъ солнца; подобно послѣднему, пророкъ подъ видомъ молода- 
го человѣва, стоитъ на двухколесоой колесницѣ, поднимаясь вверхъ и 
управляя четырьмя ретивыми коиями. Христіансвое пополненіе этого 
сюжета, состоитъ въ томъ, что Илія бросаетъ свой плащъ пророку Ели- 
сею, который беретъ его, покрывая руки своей одеждой, что, вавъ мы 
уже сказали, было выраженіемъ почтенія у древнихъ Римлянъ. Подъ ко- 
лесницей изображена рѣва Іорданъ, иногда, подъ видомъ аллегорической 
фигуры въ классическомъ стилѣ, именно: старца съ тростинвой въ рукѣ 
и съ вѣнкомъ на головѣ, изъ того-же растенія; онъ лежитъ, упираясь 
локтемъ на урну, изъ которой льется вода.— Два человѣка,—представ- 
ляющіѳ въ сокращеніи пятьдесятъ Евреевъ, воторые присутствовали при 
вовнесеніи Иліи— видны на второмъ планѣ въ нѣкоторыхъ примѣрахъ 
изображенія этой сцены.

Другіе пророки представлены иногда, въ христіанскомъ, первоначаль- 
номъ искусствѣ, дѣйствующими или присутствующими при совершеніи 
событій, предсказанныхъ ими.— На стекляной чашѣ съ золотыми фигу-

* )  1*. R . G a rru cc i. Т а ѵ  53.

рами !), по всей вѣроятности Ѵ*-го ст., Исаія подъ видомъ молодаго че- 
ловѣка, задрапировашіый въ палліумъ, протягиваетъ правую руку къ 
полуфигурѣ кшоши, въ лучахъ со сферой.— Можетъ быть тутъ худож- 
і іи в ъ , подъ образомъ свѣтила,- хотѣлъ изобразить Мессію, такъ часто въ 
пророчествахъ Исаіи, сравниваемаго съ солпцвмъ и вѣчнымъ свѣтомъ 2). 
Фигура моляіцейся женщипы, между двумя деревьями, отдѣляетъ зту 
сцеиу отъ другой, въ воторой Исаія, снова подъ видомъ молодаго чело- 
вѣва, распиливается надвое.— Въ стѣнописи ІІ-го или ІІІ-го ст., хоро- 
шаго стиля, находящейся въ ватавомбахъ Каллиста, вѣроятно представ- 
ленъ проровъ Исаія 8); опъ поднимаетъ руву вавъ говоряшій и обра- 
щаетъ взоры свои на сидящую Богородицу съ ребенвомъ Спасителемъ 
ыа волѣняхъ, вѣроятно, принимая дары Волхвовъ, но въ этомъ мѣстѣ 
стувъ отвалился и живопись пропала. Въ фресвѣ, вонца І-го или нача- 
ла ІІ-го вѣва, отврытой въ послѣднее времявъ ватавомбѣ Присвиллы 4), 
представлены сцены совершенно подобнаго характера.— Тутъ также мо- 
жетъ быть выведенъ Исаія, столь часто, въ своихъ пророчествахъ, воз- 
вѣіцавшій пришествіе Мессіи; онъ увазываѳтъ на звѣзду, сіяющую надъ 
головою Богоматери, сидяшей съ младенцемъ Спасителемъ на рувахъ.

Въ барельефахъ сарвофаговъ встрѣчается, но очень рѣдво, изображе- 
ніе человѣва, среди подпимающихся труповъ; вѣроятно, это Іезевіилъ 
стоящій на полѣ, между восвресающими тѣлами 5).

XI.

Святой Авгусхинъ и нѣвоторые другіѳ писатели цервви, говорятъ, что 
для первыхъ христіанъ, рыба, взятая Товитомъ, по повелѣнію ангела 
изъ рѣви Тигра, была свмволоыъ Христа 6). Подобно тому, вакъ сердце

] )  P. R . G a rru c c i—  V e t r i— Т а ѵ . 1 f ig .  3.
2)  К нпга  пророка И са іи , гл . L X .
3) P . R. G a rru c c i. S to r ia  d e l l ’ a r le  c r is t ia n a .
■>) Она была издаиа G. В . de  R ossi u мы будемъ говорпть о нѳй подробнѣе въ 

3-ой части этого  сочинѳнія , въ отдѣлѣ составленіи тниа Богоматерн.

6)  К ннга  пророка Івзо к іил я . Г. X X X V II.
С иотря значеніѳ изображенія рыбы у Христіанъ , въ гл . X V I.
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и печень этого животнаго, избавили отъ злаго духа, а жёлчь его воз- 
вратила зрѣніе отцу Товита, такъ Спаситель побѣдилъ демона и вывелъ, 
изъ грѣховнаго мрака павшаго человѣка. Это символическое сближеніе 
было, вѣроятно, вызвано сравненіемъ, изцѣляющей рыбы библейскаго 
эпизода, съ рыбой спасительной, ІХѲТЗ *).

Изображеніо Товита, нѣсколько разъ являѳтся въ искусствѣ ката- 
комбъ, даже и до торжества цервви. Нагимъ, только съ поясомъ кругомъ 
бедръ, представленъ онъво фрескѣ, отврытойвъ 1849-мъ г., въ подзем- 
номъ владбищѣ св-хъ Тразона и Сатурнина. Въ этоыъ примѣрѣ, возлѣ 
него написанъ ангелъ, имѣющій видъ молодаго человѣва, въ туникѣ и 
палліумъ, воторому Товитъ, повазываетъ рыбу.— Этотъ послѣдній одѣтъ 
обывновенно въ вороткую, подпоясанную туниву.— На стевляныхъ ча- 
шахъ съ золотыми фигурами, онъ часто изображенъ, опускающимъ руку 
въ пасть рыбы.

Бѣдствія Іова, вѣрующіе сравнивали съ земнымъ еуществовавіемъ, a 
счастіе, воторымъ онъ былъ награжденъ Богомъ, послѣ испытанія, съ 
жизнью будущею, и изображеніе этого патріарха, имѣвшее, для хрис- 
тіанъ, тавже поучительный смыслъ, возбуждая ихъ въ терпѣнію въ пе- 
ріоды гоненій, встрѣчается въ искусствѣ первыхъ послѣдователей новой 
религіи, однаво, не часто, и мы находимъ его, сворѣе, во фресяахъ ва- 
тавомбъ, чѣмъ въ барельефахъ сарвофаговъ.—Іовъ, постоянно, пред- 
ставленъ въ минуту полнаго злополучія, сидящвмъ на вучѣ пепла, по- 
луобнаженный въ туиикѣ эвсомисъ (s£<o[acs), носившейся въ древнемъ 
мірѣ рабочими и рабами, чѣмъ, разумѣется, хотѣли выразить глубовое 
униженіе, испытуемаго патріарха, низвергнутаго въ нищету, съ высохы 
счастія и богатства. Онъ изображенъ безъ бороды, съ воротво острижен- 
ными волосами 2), вавъ сказано въ теястѣ Библіи, но сворѣе Рииляни- 
номъ, чѣмъ Еврѳеиъ; въ опущенныхъ рувахъ, въ навлоненной головѣ и 
во всей фигурѣ его, проявляется печаль и уныніе.

Въ стѣнописи ватакомбъ, Іовъ, обывновенно одинъ; въ свульптурѣ 
напротивъ, сюжетъ этотъ переданъ нѣсвольво полнѣе, вавъ видно въ 
приложенномъ рисунвѣ JV» 22-ый 3), взятомъ съ барельефа мраморной 
гробницы, префевта Ршиа, Junius Bassus, умершаго въ 359-мъ г. 
Тутъ, одинъ изъ трёхъ друзей Іова, приходившихъ бесѣдовать съ вимъ,

’ )  Сыотри значвніе этого слова, въ той же главѣ.
Что было знакомъ почнли u скорбіі у  древнііхъ наридовь.

3)  Заимствованъ изъ сочииѳнія M a r tig n y . D ic tio n , des A n t iq .  c h re l.

стоитъ возлѣ жены его. Послѣдняя, держитъ палку, на воторую вотвнутъ 
небольшой вруглый хлѣбъ, раздѣленный, на поверхности, Врестомъ; она 
подаетъ его своему несчастноиу супругу, издали, стараясь не прибли- 
жаться въ нему и прижимая, въ то же время лѣвой рувою, полу своей 
одежды въ носу, чтобы предохранить себя охъ смрада, выходившаго ивъ 
язвъ терпѣливаго патріарха и отъ ѳго зараженнаго дыханія >). Свульп-

Рис. 22 .

торы южной Галліи, воторые, всего чаще повхоряли въ барельефахъ 
гробницъ, типы, уже составившіеся въ Италіи, изображая страданія 
Іова, дѣлали при этомъ различныя измѣненія; т. н. на сарвофагахъ 
Ліона и Арль 2), патріархъ является, на вучѣ вамвей, въ тунивѣ и въ 
воротвомъ плащѣ, держа передъ собою предметъ очень похожій на рас- 
пущенный свитовъ пергамента, символъ учевія, воторому онъ слѣдуетъ. 
Возлѣ, два Еврея, по всей вѣроятности, друзья его, въ одеждѣ путеше- 
ственнивовъ и дорожныхъ шапвахъ, насмѣшливо указываютъ на него.

>■) «Дыханіе мое опротіш ѣли ж ѳнѣ яивЯ>.  (К н и га  Іова , і л.  X IX . 1 7 ).
2) M a rtig n y . D ic t io n n a ire  des A n t iq .  C h rd tre nn es.— E x p lic a t io n  d ’ nn sarco ph ag e  

c h r iit ie n  dn  M usce la p id a ire  de  L yo n . P a rid , Lyo n  1864.



XII.

Столь-жѳ часто, какъ сцены изъ ветхаго Завѣта неречислешіыя выше, 
изображали христіане чудеса Спасителя, но при этомъ, исключая вос- 
кресенія Лазаря, умноженія хлѣбовт> и превращенія воды въ в и ііо —уже 
описашіыхъ нами— вѣрующіе, избирали преимуществеино, сцены чудес- 
иыхъ исцѣленій, совершеішыхъ Христомъ, значеніе которыхъ, могло 
ииѣть для нихъ утѣшительный смыслъ, обѣщая надежду па помощь не- 
бесную, въ случаѣ несчастія и болѣзии. Возвращенів слѣпымъ зрѣнія 
Спасителемъ, вѣроятно такжѳ символически выражало искупленіе имъ 
грѣховной слѣпоты рода человѣческаго.

Во фрескѣ, изъ катакомбы Каллиста, ІІІ-го ст., сцена изцѣлепія слѣ- 
порожденнаго, представлена слѣдующимъ образомъ: Спаситель, какъ 
видно въ рисункѣ Л» 23 "), иыѣя видъ молодаго человѣка, безъ бороды

Рис. 23.

и усовъ, но съ д л и іін ы м и , падающими на плечи волосами, одѣтый въ ту- 
нику и палліумъ, трогаетъ пальцами правой руки глаза человѣка, въ 
неподпоясанной туникѣ, стоящаго передъ нимъ на колѣняхъ, подымая 
руки и изображеннаго, подобно умоляюіцимъ въ мірѣ аятичпомъ. Сю- 
жетъ этотъ встрѣчается чаще въ барельефахъ саркофаговъ ІѴ*-го и по- 
слѣдующихъ столѣтій, чѣмъ во фрескахъ катакомбъ; при этомъ, слѣпые

“ )  Заимствованъ изъ еочинѳнія M artigny, D ic tionm iirc  des A n liq . Olirotiennes,

представлены меньше Спасителя ')-На мраморнойгробпицѣ2)конца ІѴ-го 
или начала У-го вѣка, принадлежавшей фамиліи Sextia, Спаситель, подъ 
видомъ молодаго человѣка, безъ бороды,васаетсяглазъ слѣпорожденнаго, 
пальцами правой руки. Въ барельефахъ двухъ другихъ саркофаговъ, изъ 
которыхъ одинъ, былъ найденъ въ катакомбѣ св. Агніи, въ Римѣ, а дру- 
гой— во Франціи и находится теперь, въ музеѣ города Ліона 8), худож- 
ники хотѣли, по всей вѣроятности передать изцѣленіе Вартимея, сына 
Тимеева 4), который представледъ безъ плаща, сброшеннаго имъ, что 
у Евреевъ считалось знакомъ печали. На другой, подобной же гробницѣ 
римскаго. происхожденія, Спаситель изцѣляетъ двухъ слѣпыхъ, что слу- 
чилось послѣ воскресенія дочѳри Іаира, начальника синагоги б). Ови го- 
раздо ниже Христа и одѣты сверхъ туники, въ кожаную пенулу— „рае- 
n u l a  scorteaw,— которую, въ древнемъ мірѣ, носили, преимущественно, 
люди бѣдные, для нредохраненія себя отъ дождя и холода. Одинъ изъ 
нихъ держитъ палку, какъ путешественникъ; на его голову кладетъ руку 
Христосъ, являющійся молодымъ человѣкомъ, вочти юношей, съ падаю- 
щими на плечи волосами.

Это чудо Спасителя, очень часто, сближено со сценой исцѣленія па- 
раличнаго, у купальни Виѳезда, что, символически, передавало мысль 
освобожденія рода человѣческаго, отъ первороднаго грѣха и начало но- 
вой жизни. Исцѣленный, обывновенно, приходится по поясъ Спасителю; 
онъ одѣтъ въ подпоясанную тунику и нѳсетъ свою постель. Христосъ, 
держа, въ лѣвой рукѣ, свёртокъ пѳргамента ,,volumentt, протягиваетъ 
иадъ нимъ правую, дѣлая вовелительное движеніе, которое должно бы- 
ло сопровождать слова: „Встань, возьми постель твою и ходи№ 6).

На обломкѣ саркофага ІУ-го или У-го ст., въ этой сцепѣ, какъ чи- 
татель видитъ въ приложенномъ рисункѣ № 24-ый 7), является фигу- 
ра человѣка лысаго, съ строгинъ выраженіемъ лица; овъ держитъ, въ 
одной рукѣ, свитки папируса, а другую подымаетъ, съ видомъ автори-

'■) С иотри рисуиокъ  J45 И -Ы Й  и ѳго оппсапіе.
S) Она находптся въ городѣ Эисъ, въ Провансѣ, гдѣ , до иомѣщенія ея въ ыуаей, 

оиа долго слушила чашвй общвствоннаго фонтана.
з ) M a r t ig n y . E x p l ic a t io n  d 'u n  sa rco ph ag e  c l.rd tie n  du  M us6c la p .d a .ro  de L yo n .

P a ris  1864.
‘‘ 1 Е вангвл іѳ  отъ  М арка, гл . X , 46 п слѣд.

г>) Евангел іе  отъ М атѳвя, IX .
«) Еваигол іо отъ  Іо аш іа , гл . V . 8 .
т) Запмствованъ изъ сочппепіа M a r t ig n y , D ic tio n n a .rc  des A n t.q .  ch r6 t.



тета, какъ бы произнося укоризненную рѣчь. У ыогъ его стоитъ ящикъ— 
,,scrinium tt—подобный тѣшъ, которые употребляли въ мірѣ античномъ, 
для сохраненія рукописей на сверткахъ пергамента или папируса. Ху- 
дожникъ по всей вѣроятности, вывелъ тутъ на сцену одного изъ тѣхъ 
фарисеевъ, мелочныхъ толкователей закона, которые говорили исцѣлен- 
ному: „Сегодня суббота, не должно тебѣ брать постели“  •).

Р пс. 24.

Въ барельефѣ одного риыскаго саркофага, также ІѴ-го или У-го ст., 
чудо это представлено съ большими подробностями въ двухъ сценахъ, 
отдѣленныхъ одна отъ другой, волнистой полосой, которая должна изоб- 
ражать купальню Виѳезда 2). Въ нижней, параличный, окруженный дру- 
гими больными, лежитъ на постелѣ украшениой драпировкой— „stragu- 
lum“ ,— онъ держитъ руку у головы, жестъ, выражавшій печаль въ мі- 
рѣ античномъ. Поза его не лишена благородства; вѣрояхно, христіан- 
скій художникъ, въ этомъ случаѣ, вдохновился произведеніяыи римска- 
го, классическаго искусства. Въ верхней — параличный, уже изцѣлен- 
ный, удаляется, унося свою постель; Христосъ, молодымъ человѣкомъ, 
безъ бороды, въ палліумх, дѣлаетъ движеніе рукою, очень напоминаю- 
щее благословевіе, но которое, у древнихъ Римлянъ, сопровождало на- 
чало рѣчи; кругомъ, являются другіе больные, а въ глубинѣ, видны 
арки, т. е. крытые входы, упомянутые въ Евангеліи.

Къ двумъ предшествующимъ сюжетамъ, т. е. къ исцѣленію слѣпаго 
и параличнаго, присоединено часто, особенно, въ барельефахъ саркофа- 
говъ Рима и Галліи, чудесное выздоровленіе женщины, страдавшей, 
двѣнадцать лѣтъ, кровотеченіемъ. Она представлена, то на колѣняхъ,

' )  Е вангаліо о т г  Іоанна, V . 10.
а) Квангеліе отъ loa nна, V. 2.

so низко нагнувшись передъ Спасителемъ, какъ читатель можетъ ви- 
дѣть въ ириложеннѳмъ рисункѣ № 25-ый ‘), взятомъ съ барельефа 
ватиканскаго саркофага, ІѴ-го ст., и касается края его одежды. Возлѣ 
Христа стоитъ одинъ изъ его учениковъ, вѣроятно, Петръ, упомяну- 
тый Евангелистомъ Лукою 2), при описаніи означеннаго чуда.

Рис. 25 .

Согласно преданію церкви, эта женщина, въ благодарность за свое 
изцѣленіе, поставила въ Кесаріи —  Филиппа (городѣ Палестины), сха- 
тую изъ бронзы, изображающую Спасителя и представила себя, пѳредъ 
нимъ, въ умоляющеиъ положеніи. Объ этомъ говорихъ историкъ ІѴ-го 
ст., Евсевій.

Другая женщина, именно, Хананеянка, просившая Христа исцѣлить 
дочь одержимую демономъ 8), является на одномъ изъ саркофаговъ ва- 
тиканскаго кладбища, по всей вѣроятности IѴ*-го ст. Она гораздо мень- 
ше Спасителя и почтительноподноситъ къ устамъ своимъ его руку, каса- 
ясь до нея своей одеждой.

Встрѣча Спасителя съ Самаритянкой о которой говорится только въ 
Евангеліи св. Іоанна 4), представлялась первыми христіанами, не рань- 
ше ІІІ-го ст., и очень рѣдко. Въ приложенномъ рисункѣ № 26 5), взя- 
томъ съ барѳльефа саркофага, изъ кладбища св. Агніи, по всей вѣроят-

' )  Заимствеванъ изъ M a r l ig n y . D ic lio n n a ire  <les A n t iq .  C lu d t.

- )  Еванголіс отъ Л уки , гд. V I I I .  45.
: )  Еванголіе отъ М атѳея, X V , 2 2  и слѣд.

•>) Глава IY .
Заіімствпваиъ иаъ сочиненія M a r t ig n y , D ic t io n n a ire  des A n t iq .  c lird t.



ности IY-го вѣка, мы видимъ слѣдующую сцену: Христосъ, молодымъ 
человѣкомъ, безъ бородьт, задрапированный по античному въ палліумъ, 
не сидитъ, какъ сказано въ Евангеліи, а стоитъ у колодца, что постоян- 
но повторяѳтся и въ другихъ примѣрахъ изображенія означеинаго сю- 
жета. Онъ указываетъ Самаритянкѣ на ведро, которое она тянетъ 
вверхъ, кавъ бы говоря ей: „Дай мнѣ пить“  *). Удивленіе жепщины пе-

Рис. 26 .

редано тутъ довольпо живо, а въ задумчивомъ лицѣ Спасителя отра- 
жаются особенныя чувства, проявленныя имъ въ разговорѣ съ Сама- 
ритянкой. Въ барельефѣ другаго саркофага, приблизительно того-же 
времени, у ногъ Спасителя, обращающагося съ рѣчью къ Самаритяішѣ, 
лежитъ связка пергаментиыхъ свитковъ, — символъ новаго ученія, основ- 
ныя идеи котораго, были высказаны Спасителенъ у колодца Іаковлева.

XIII.

Притча, ыудрыхъ и неразумныхъ дѣвъ, разсказаиная Спасителеыъ, 
представлена, очень рѣдко, первыми христіанами и встрѣчается только 
въ стѣнописи катакомбъ. Съ очень иптересными подробностяыи, изоб-

* )  Гл. IV . 7.

ражена она, во фрескѣ конца ІІІ-го или начала ІѴ-го ст., въ подзем- 
номъ кладбищѣ св-ой Агніи, уврашая гробницу, формы— „arcosolium" 
христіанви, скончавшейся, вѣроятно, въ дѣвственномъ состояніи. Тутъ, 
въ глубинѣ плоской ниши, женщина, въ положеніи молящейся, конеч- 
но погребенная, одѣтая въ далматику съ двуия пурпуровыыи полоса- 
ми— „с!аѵ іи,— безъ покрывала на головѣ '). У ногъ ея виденъ голубь 
съ распущенпыми крыльями,— можетъ быть, какъ символъ ея чистоты 
и невинности. На право отъ ,,0rante“  стоять пять мудрыхъ дѣвъ, не- 
ся въ одной рукѣ ие свѣтильникъ, какъ свазано въ Евангеліи 2), а фа- 
келъ и держа въ другой, вазу, т. е. сосудъ для масла.На лѣво, написа- 
пы снова тѣже пять дѣвъ, у стола,на которомъ являются два блюдаѵ ве- 
большая ваза съ виномх— „lagena“ — и два хлѣба. Въ послѣдней сце- 
нѣ нельзя гіе видѣть брачный пиръ, обѣщашшй небеснымъ женихомъ, 
но съ намѣреніемъ напомнить, также, таинство Евхаристіи.

Та-же притча изображѳна въ катакомбѣ Киріаки и снова, возлѣ гроб- 
ницы христіанки. Въ этой фрескѣ, конца ІѴ-го вѣка, открытой въ по- 
слѣдніе годы и паписанной въ глубинѣ ,,arcosolium“ , является Спаси- 
тель, съ радужнымъ нимбомъ кругомъ головы, овальнымъ лицомъ, не- 
болыпой бородой и длинными волосами, въ туникѣ и палліумъ, обра- 
щаясь съ поднятой рукок», какъ бы говоря, къ пяти мудрымъ дѣвамъ, 
стоящимъ па право отъ него показывая свои зажженные факелы; пос- 
лѣдніе въ рукахъ пяти неразумныхъ дѣвъ прѳдставленныхъ на лѣво 
отъ Христа, яогашены 8).

Впизу, на стѣнкѣ „arcosoliumtt видна женщина, въ положеніи мо- 
лящейся, передъ которой, двѣ мужскія фигуры отдергиваютъ, каждый, 
половину богатой занавѣси.—Это— введеніе умершей въ рай 4). Ман- 
на, падающая съ небесъ — символъ Евхаристіи 5)  — и отраченіе св-го

>) Въ такомъ коотю иѣ являю тся, обылновенно, на стѣнахъ  иатпвомбъ, возлѣ 
своихъ гробнидъ, христ іанви, умерш ін въ ыолодыхъ лѣтахъ .

2)  Евангеліѳ отъ  М атѳѳя, гл . X X V . 3 а слѣд.
8)  М удрыя и нѳразуиныя дѣвы, пасто пзображались, въ Средніѳ В ѣна , въ ба- 

рѳльефахъ готическихъ  соборовъ; онѣ былп нредставлѳны наирвмѣръ: въ соборѣ 
города С траобурга, въ соборѣ Богоматерн (N d tre  D am e) въ П арижѣ, въ цѳрквп 
S a in t-G e rm a in  I 'A u x e rro is  н т . д. Возлѣ иудрыхъ дѣвъ, стоящахъ по правую 
сторону Спасителя, часто является дерево иокрытоѳ листьямп ц илодами, а возлѣ 
нсразуины хъ — дѳрево засохшое и топоръ , которыиъ оно будетъ срублѳно п бро- 
шено въ огонь. (R 6 n6  M e n a rd . H is to ire  des B e a u x -A rts .— P a ris , 1 8 7 5 ).

4)  С иотрн главу X IX .
6)  Смотрн тамъ-жо.



Петра, которое должно было возбуждать въ вѣрующихъ смиреніе, за- 
ключаютъ кругъ символическихъ сюжетовъ этой замѣчательной гроб- 
ницы.

Послѣдняя сцена является въ христіанскомъ искусствѣ, только въ 
ІѴ-мъ ст., и это единственный примѣръ изображенія ея, въ стѣнописи 
катакомбъ. Тутъ Петръ, съ выраженіемъ испуга на лицѣ, отступаетъ 
отъ Спасителя, который, подымая правую руку, показываётъ ему три 
пальца, строго смотря на него; голова Христа окружена ннмбомъ; возлѣ 
апостола, полустолбъ, и на немъ стоитъ пѣтухъ. Втотъ сюжѳтъ на сар- 
кофагѣ ІѴ-го и послѣдующихъ вѣковъ, встрѣчается довольно часто и 
переданъ, обыкновенно, слѣдующимъ образомъ: Христосъ, подъ видомъ 
молодаго человѣка, еще безъ опредѣленнаго типа, задрапированный въ 
палліумъ *), держа въ лѣвой рукѣ пергаыентный свитокъ, символъ его 
ученія, показываетъ апостолу три пальца правой руки, поднимая её, для 
предсказанія его троекратнаго отреченія; пѣтухъ язображенъ у ногъ 
Петра, который, какъ бы утверждая противное, приближаетъ увазатель- 
ный палецъ правой руки къ устамъ, жестъ выражавшій молчаніе, въ 
античномъ мірѣ. Въ такоиъ положеніи, постоянно, представлень египет- 
скій богъ „Оросъ Гарпократъ“ , сдѣлавшійся у Римлянъ эмблемой без- 
иодвія.

XIV.

Вотъ приблизительно, почти всѣ сииволичѳскіе знаки, фигуры и сце- 
ны, употреблявшіеся хриетіанами, въ первые вѣка распространенія но- 
вой вѣры. Изучая ихъ, мы видѣли, какъ они посхепенно ужножались и 
какъ значеніе, придаваемоѳ имъ, усложнялось съ теченіемъ времени. 
Первоначально они очень немногочисленны, особенно, что касается сю- 
жѳтовъ изъ ветхаго и новаго Завѣта, но кругъ ихъ расширяется съ каж-

' )  Смотрц рисунокъ  .N5 11-ый.

дымъ вѣкомъ. Вто дѣлается замѣтнѣе, если мы сравнимъ одно изъ про- 
изведеній ранней эпохи христіанскаго искусства, съ тѣми памятникаии 
его, воторые дошли до насъ отъ временъ, относительно, болѣе поздеихъ. 
Такъ напримѣръ, во фрескѣ, уже нѣсколько разъ названяой нами, кон- 
ца I или начала ІІ-го ст., занимающей весь потолокъ одной изъ ком- 
натъ кринта— ,,Lucina“ , являются только три символическія фигуры: 
Даніилъ, между львами, добрый пастырь и ,,Orantett.— Пространства, 
между ними, заняты масками, птицами, геніями, гирляндами цвѣтовъ, 
вазами и другими украшеніями, въ классическомъ вкусѣ.— Напротивъ, 
на любомъ потолкѣ катакомбъ, расписанномъ въ ІІІ-мъ вѣкѣ, мы най- 
демъ цѣлый рядъ сценъ изъ ветхаго и новаго Завѣта, многосложнаго 
смысла.

Точно также, нельзя не замѣтить постепенпое усложненіе, происхо- 
дящее въ значеніи христіанскихъ символовъ; фигуры и знаки, передавав- 
шіе прежде очень простыя, вытекавшія изъ самыхъ свойствъ и каче- 
ствъ представлениаго предмета, понятія, дѣлаютея потомъ, орудіѳмъ 
выраженія мистическихъ идей и получаютъ натянутый, часто, запутан- 
ный смыслъ. Примѣры этого мы видѣли, постоянно, при описаніи каж- 
даго изъ сиыволовъ. Рыба, въ слѣдствіе причинъ, уже объясненныхъ 
выше, была іероглифомъ имени Снасителя, но въ 1ІІ-мъ ст., христіане, 
начинаютъ отыскивать точки сближенія, между натурой рыбы и дѣянія- 
ми Сласителя на землѣ, что и ведетъ ихъ къ восторженно-религіозной 
игрѣ воображенія: рыба живетъ въ водѣ, Христосъ спасаетъ людей, кре- 
щеиіемъ водою, и т. д. То-же самое ыожно сказать и о фигурахъ, агнца, 
голубя, лозы, якоря.—Усложняются также и символическія сцены: т. н., 
Моисей, изсѣкающій воду изъ скалы, дѣлается Петромъ, чудесный ис- 
точникъ— ученіемъ Спасителя, надъ отроками, отвергающими поклоне- 
Еіе истукану Навуходоносора, являѳтся—-какъ вѣстникъ пришествія Хри- 
ста— звѣзда, указавшая путь Волхвамъ и т. д. Таинство Евхаристіи, 
выражаемое, первоначально, рыбой и хлѣбами, передается, потомъ, ми- 
стическини сценами, к. н. манной, падающей съ неба, соединеніемъ жер- 
твоприношенія Авеля и Мелхиседека *) и т. д.

ЧЬмъ проще и короче катакомбное надгробіе, тѣмъ оно древнѣе, ска- 
зали ыы, въ отдѣлѣ надписей; приблизительно, то-же самое можно ска- 
зать и про христіанскіе символы; чѣмъ яснѣе, чѣмъ понятнѣе смыслъ

' )  Смотри гл . X V I I I ,  отдѣлъ 1-ы й.



ихъ, тѣмъ раныие они явились и чѣмъ незначителыіѣе число библей- 
скихъ сценъ, изображенныхъ во фрескѣ или въ барельефѣ саркофага, 
чѣиъ менѣе сложно общее значеніе ихъ, тѣмъ ближе стоитъ памятникъ 
къ эпохѣ зарояденія христіанскаго искусства.

Какъ примѣръ той многосложности, можно даже сказать, вычурности, 
которая начинаетъ проявляться въ христіанскомъ символизмѣ, даже до 
торжества церкви, можно привести фрески, изъ катакомбы Каллиста, 
конца II или начала III столѣтія, написанныя въ двухъ, смежпыхъ по- 
гребальныхъ комнатахъ.— Въ первой изъ нихъ ')  рядъ символическихъ 
сценъ начинается ЙІоисеемъ, изсѣкающимъ изъ скалы источникъ, по- 
слѣдній, какъ мы уже знаемъ, былъ у христіанъ символомъ ученія Спа- 
сителя. Дадѣе, мужская фигура, сидя у воды, тянетъ изъ нее рыбу, пой- 
манную на удочку. Тутъ, разумѣется, рыбакъ, есть проповѣдникъ слова 
Божьяго, а рыба— новообращенный. Подлѣ, въ той-же водѣ, взрослый 
человѣкъ, представленный почти совершенно нагимъ, креститъ ребенка, 
стоящаго по колѣно въ источникѣ, обливая его водою и возлагая пра- 
вую руку на его голову. —Такимъ образомъ, въ этихъ двухъ сиенахъ, 
соединено сиіиволическое и  дѣйствительное изображеніе, принятія бовой 

вѣры, первое, подъ фигурой пойманной рыбы, второе— подъ видомъ кре- 
щенія.—Возлѣ, изцѣленный параличный, несетъ свой одръ, т. е. новс- 
обращенный, очистившійся отъ грѣховнаго состоянія, крещеиіемъ, на- 
чинаетъ новую жизнь. На сосѣдней стѣнѣ, таинство св-го причастія, 
ожидающее принявшаго ученіе Спасителя, символически, выражено во 
первыхъ: хлѣбомъ, раздѣленнымъ на поверхности крестомъ, и рыбою, 
которые лежатъ на треножиивѣ; по одну сторону послѣдняго, стоитъ мо- 
лящаяся женщина, a no другую— мужчина, въ палліумъ 2); во вторыхъ, 
подъ видомъ трапезы, евхаристическаго характера; въ ней участвуютъ 
семь человѣкъ, сидящихъ за столомъ, передъ двумя рыбами въ блюдахъ 
и корзинаии хлѣба 3). Рядомъ, Авраамъ и Исаакъ съ поднятыми къ небу 
рувами, стоятъ въ положеніи молящихся; возлѣ нихъ, связка дровъ и 
овенъ. Эта сцена должна была намекать на припесеніе въ жерхву Бо- 
гомъ, своего Сына, для искуплеиія первороднаго грѣха и вмѣстѣ напоми- 
нать, что послѣ крещенія, нравственнаго изсцѣлеиія и участія въ таин- 
ствѣ Евхаристіи, вѣрующіе должны быть покорпы волѣ Спасителя, ис-

')  Сиотрп часть иорпую, стр. 106., рисунокъ JM5 11 -ыП. 
г)  Сиотри рпсуиокъ JiP 8.
3)  Смотри рмсунокъ JS- 10.

повѣдуя его, что совершеішо въ характерѣ нравственнаго состоянія 
христіанской общины эпохи гонеиій, именпо, того времени, когда были 
иаписаны эти фрески. Стукъ возлѣ жертвонриношенія Авраама отвалил- 
ся и живопись, находившаяся тутъ пропала. Далѣе, являются двѣ, труд- 
ііо объяснимыя фигуры. Одиа изъ нихъ, скорѣе женщина, чѣмъ мужчи- 
на, погружаетъ ведро въ колодецъ, изъ котораго бьётъ вода; другая, 
поставленная нѣсколько выше послѣдпей, такъ какъ рядомъ нѳ было дос- 
таточно мѣста, изображаетъ человѣка, одѣтаго въ тунику и палліунъ; 
онъ сидитъ съ распущенныыъ свиткомъ пергамеита въ рувѣ. Можно было 
бы подумать, что намѣреніе художпика было, представить Христа съ Са- 
маритянкой и этого мнѣпія P. R. Garrucci *), сюжетъ, который пре- 
красно заключилъ бы рядъ описанныхъ, символичесвихъ сценъ, такъ 
кавъ онъ выражаетъ идею, что всѣ люди, безъ различія, Евреи ли они, 
или язычники, призваны креститься и вкусить Евхаристію; но этотъ эпи- 
зодъ, изъ жизпи Спасителя, изображенъ, совершенно инымъ образомъ, 
на барельефахъ саркофаговъ, какъ мы видѣли выше и G. В. de Rossi 
предполагаеть, что сидящій мужчина есть ученый отецъ церкви, соста- 
вившій рядъ перечислеиныхъ, символическихъ картинъ, и колодецъ— эм- 
блема живаго источника вѣры, утоляющаго жажду алчушихъ спасенія. 
На верху, возлѣ потолка, мы видимъ сцены изъ жизпи Іоны— надежда 
на будущее воскресеніе. Въ промежуткахъ, представлены летящія пти- 
цы, можетъ быть души вѣрующихъ, погребенныхъ тутъ, возносящіяся 
къ вѣчному блаженству, и два могильщика, въ короткихъ туникахъ, съ 
заступами въ рукахъ.—Потолокъ этой замѣчательной успыпальницы 
расписанъ чисто въ классическомъ вкусѣ 2). Въ серединѣ его, въ медаль- 
онѣ, окруженномъ красными и си ііим и полосами, составляющими ирестъ 
и круги, является добрый пастырь, съ ягненкомъ на плечахъ, между 
двумя деревьями. Вокругъ него изображены четыре павлина, съ распу- 
щенными хвостами— эмблема воскресенія; порхающія птицы, вазы съ 
цвѣтами, гирлянды и другія, игривыя украшенія, заимствованныя у ис- 
кусства Рима языческаго. Въ углахъ, видиы два крылатыхъ генія, важ- 
дый съ рогомъ изобилія и двѣ парящія жеищины, напоминающія помпей- 
скихъ танцовщицъ; одна изъ нихъ держитъ вазу и тирсъ, а другая— 
вѣтку вакого-то растенія и цвѣтокъ. Послѣднія фигуры употреблепы съ

' )  S toria d o ll’arto crislia im .
2)  Сиотрц росуіюкъ 11-ыіі, ві. иѳрвоИ чаети.



декоративыою цѣлыо и не имѣютъ символичесваго значенія. Все, въ этой 
послѣдней фрескѣ, фигуры и мотивы украшенія, канъ нельзя лучше вя- 
жется между собою, имѣя чрезвычайно градіозный и живой характеръ.

Во второй комнатѣ повторены съ нѣвоторыми измѣненіями, сюжеты 
написанные на стѣнахъ первой. Моисей снова изсѣкаетъ изъ скалы ис- 
точникъ, и рыбакъ ловитъ въ немъ рыбу. Евхаристичесвая трапеза ') 
и крещеніе ребенка изображены возлѣ и пополнены сценой воскресенія 
Лазаря. Сидяшій мужчина, одѣтый въ тунику и палліумъ, совершенно 
подобный, являющемуся въ первой усыпальницѣ—повторенъ снова; тутъ 
онъ безъ свертка пергамента, но дѣлаетъ движеніе правой рукой, вавъ 
говорящій или обучающій. Недалеко отъ него стоитъ чвловѣкъ, напоми- 
нающій своей позой, преисполненной достоинства и благородства, антич- 
ныя статуи; палліумъ, наброшенный на его лѣвое плечо, оставляя пра- 
вое обнаженнымъ, падаетъ до ногъ и составляетъ прекрасный мотивъ 
драпировки. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ пергаыентный свитокъ, а пра- 
вой, повелительно указываетъ что-то могильщику, стоящемупередъ нимъ, 
съ поднятыиъ заступомъ въ рукѣ.— На верху паписанъ Іона, поглощен- 
ный и изверженный чудовищемъ, въ сиыѳтрію съ символическимъ изо- 
браженіемъ Евхаристіи, лодъ видомъ семи корзинъ, по обѣ стороны тре- 
ножника, на которомъ лежатъ рыба и два хлѣба ,,decussati“ — 2). Ко- 
рабль, .гонимый бурею (т. е. христіанская община, въ періоды преслѣ- 
дованій) на которомъ стоитъ вѣрующій, въ положеніи молящагося, тогда 
какъ богоотступникъ, погибаетъ въ волнахъ— 3), пополняетъ смыслъ 
этихъ символическихъ сюжеховъ. Проыежутви на стѣнахъ заняты, какъ 
и въ сосѣдней комнатѣ, летящими птицами, вазами и цвѣтаыи. Дель- 
финъ, обвивающійся вовругъ трезубца, является тутъ-же 4).

Живопись потолка этой усыпальницы, сильно попорчена, но все таки 
можно видѣть, что въ художественномъ отношеніи, она нисколько не 
уступала фрескѣ овода смежнаго склепа. Въ центрѣ ея, добрый пастырь,

• )  Ояа вакъ видно no ен яоложенію, была ирибавлеяа виослѣдствіи. Тутъ ііп - 
рующіе яредставлевы въ очень ожввлвнномъ иоложоніп въ иротввуцоложяость тому, 
что обыкновенно встрѣчаешь, ври взображевіп атого сюжета, они какъ бы обра- 
іцаются другъ въ другу, съ рѣчыо, увазывая одною рукою вверхъ u иротягивая 
Аругую, къ двуиъ рыбаыъ, положеннынъ въ блюда. На иерѳднемъ планѣ, можно 
замѣтить верхи сени корзннъ, шшолненныхъ вускаяи хлѣба.

-) Сиотри рисунокъ 9. 
s) Сиитрп рнсуиоіп. Л 5 5.
*) Смотря рисуиогь Лг 7.

кругоыъ его павлины, у оконечностей линій, сходящихся въ крестъ, на- 
писаны четыре головы или маски, украшеніе, совершенно вь стилѣ клас- 
сическаго искусства.

Въ стѣнописяхъ этихъ склеповъ, какъ читатель могъ замѣтить, вы- 
ражены, не отдѣльныя понятія, стремленія, надежды, а передано, не 
преувѳличивая можно сказать, фигуративно, полное хеологичѳскоѳ раз- 
мышленіе и эпизоды изъ ветхаго Завѣта, прѳдставлены тутъ, возлѣ 
сценъ изъ Евангелія, имѣя, какъ кажется съ перваго взгляда, мало об- 
щаго, не съ цѣлію напомиить извѣстныя событія, изъ исторіи еврейска- 
го народа, а для условнаго символическаго значенія ихъ *).

Мы видѣли также, что, изображая сюжѳты изъ священнаго писанія, 
христіанскіе художники катакомбъ, не всегда съ точностію слѣдовали 
его словамъ, дѣлая различныя отступленія, на которыя мы постоянно 
указывали, изъ чего слѣдуетъ заключить, что Библія, не была И8вѣст-

* )  Сложныя, редигіозныя идѳв, иередавались иногда христіанами u миѳологнче- 
скнми сценами, т. н. въ барельвфѣ саркофага ІІ І - го  ст., который былъ открытъ 
G. В. de Rossi въ катакомбѣ Каллиста, изображевъ Улиссъ, привязанный въ мачтѣ 
лодки, въ яослѣднѳй, сидятъ двое грѳбцовъ, возлі1, на водѣ, являются три жен- 
скія фигуры съ крыльями и птичыша ногами; это— сврены. Одна язъ нихъ дер- 
жптъ въ рукахъ двѣ флейты, другая— лиру, а третья— свертокъ яергаиента. Ря- 
домъ съ опвсаяяой сцѳной, вѣроятно, имя иогребеяяаго «TYRANIO>— означѳно мо- 
нограшпой. Въ иослѣдией буква Т, вмѣюідая по инѣнію нѳрвыхъ хрнстіанъ Рима 
форму орудія пскуцденія, возвывіаетси и ирпниыаотъ ббльшія разиѣры, чѣиъ оо- 
тальяыя лмтеры, что иодтверждаетъ христіаяское ироясхождояіѳ памятяяка. Изо- 
бражѳяіѳ Улисса, въ тоиъ эпизодѣ вго странствованій, когда овъ заіѣивлъ уши 
свонхъ евутвяковъ воскоаъ u велѣлъ ярпвязать сѳбя къ мачтѣ лодкп, дабы не 
прельстоться сладкозвучныиъ, но ярвдательскямъ вѣніемъ Сврѳнъ, увлѳкавшнхъ 
плавателой къ яогябели, должяо было яавомнвать хрвстіанамъ, обязаяность бороть- 
ся успѣшно съ всвушовіяіш жязяи. На гробницѣ, эта сцена иогла означать, что 
умершій восторжествовалъ, иадъ соблазвами зѳмнаго сущѳствованія. Фигура Улвс- 
са, иривязаннаго въ мачтѣ, ниѣла в другов значеніе, у первыхъ христіанъ, она, 
символячѳоки, представляла Христа, распвтаго. Кавъ греческій герой, гонвиый во 
морю буряыии вѣтрами иривязавъ себя къ мачтѣ u залѣиввъ уши свовхъ товари- 
ідвй, снасъ ихъ отъ погвбелв, такъ Іпсусъ освободвлъ на врестѣ, родъ чѳловѣче- 
скій отъ иервороднаго грѣха u удалвлъ отъ всвушеній, оовровождающихъ ялава- 
ніе no бурноиу морю жвзни тѣхъ, которые виииаютъ вго учеяію.--Это мпствче- 
свое сраввенів, иежду Христомъ ц Улиссоиъ, дѣлаѳтъ, въ одной взъ свовхъ бе- 
сѣдъ, св. Мавсииъ, епнскоиъ Туринсвій, жввшій вь Ѵ-омъ ст., въ царотвованіѳ Го- 
иорія u Ѳеодосія юнаго.— Тогь-же сюжетъ представленъ въ барельвфѣ другаго сар- 
вофага, тавжо катакомбнаго провсхождеяія (G. В. de Rossi. B u lle tino  d i arch, 
c ris t. anno 1863.).



на имъ, со всѣми ея подробностями и что они имѣли, иыогда, не очень 
опредѣлениое поыятіе о представляемоагь ими.

Развитіе символизма увеличивается, не столько потому, что священ- 
ное писаніе узиается полнѣе, сколько оттого, что, сь Востока, —  гдѣ 
постоянно преобладала наклонность выражать мысль сложшми, симво- 
личесвими формами — постепешіо идетъ ііа Римъ течеиіе новаго толко- 
ванія догматовъ вѣры Спасителя и болѣѳ многостороішее полима- 
ніе ихъ.

Съ перенесеніемъ, иа границы Европы и Азіи, столицы имперіи, уже 
христіанской, образовываехся ыовый центръ символичеевой дѣятелыю- 
сти, и вліяыіе его иельзя ие замѣтить въ искусствѣ христіаиъ Зааада. 
Но, въ ѴІІ-мъ ст., можетъ быть даже нѣсколько раньше, изсякаеть 
производительпость христіанъ, въ области символизма, который, зиа- 
чительно удалившись отъ своей первоначальной простоты и ясности, 
тавъ сказать, ваменѣетъ и устанавливается окончателыю.

Всѣ вѣна преобладанія византійскаго стиля въ Италіи, въ религіоз- 
ныхъ изображеніяхъ этой страиы, проявляется сложный символизмъ; 
онъ сглаживается въ произведеніяхъ искусства, эпохи возрожденія, ко- 
торыя, извѣстными чертами своего характера, приближаются къ фрес- 
вамъ катакомбъ первыхъ временъ христіанства, въ Римѣ.

XV.

Сцены историчесяія, представленныя съ намѣреніемъ напомнить ка- 
кое либо событіе изъ жизни Спасителя, очень немиогочисленны, въ 
пѳрвопачальномъ христіанскомъ искусствѣ; онѣ являются рѣдво и во 
времена, относительно, болѣе позднія, т. е. съ ІУ -го  ст. Но символизмъ, 
до тавой степени нреобладаетъ въ религіозныхъ изображеніяхъ вѣрую- 
щихъ, первыхъ вѣковъ, что ііельзя положителыю свазать, имѣли ли 
одно, историчесвое значеніе, въ глазахъ ихъ, слѣдующія сцены: рожде. 
ніе Спасителя, повлонеиіе Волхвовъ и пастырей, избіеиіе младенцевъ,

врещеніе Христа, преображеіііе, вознесеніе, торжествешіый въѣздъ въ 
Іерусалимъ и воскресеніе. Первая изъ нихъ, ни разу не встрѣчается во 
фресвахъ ватакомбъ; мы видимъ её въ барельефахъ сарвофаговъ, на 
рѣзыыхъ камняхъ, и на донышвахъ стевляныхъ чашъ; она передана 
слѣдующимъ обрэзомъ: Христосъ лежитъ въ колыбели изъ тростпива, 
передъ дверьыи хижины. Иногда, у изголовья его стоитъ Іосифъ, прос- 
тирая правую руку надъ божествепнымъ младенцемъ; нѣскольво даль- 
ше сидитъ Богородица, на свалѣ, между двумя пальмами, воторыя сое- 
диняютъ надъ нею свои вѣтви.

Св. Іосифъ, не представлялся отдѣльно первыми христіанами, онъ 
является только въ сюжетахъ, гдѣ присутствіе его необходимо, для ис- 
торической вѣрности, в. п. при рожденіи Спасителя, при поклоненіи пас- 
тырей, Волхвовъ, и т. д. Его изображаютъ, обывновенво, человѣкомъ 
среднихъ лѣтъ, рѣдко старивомъ, въ тунивѣ и палліумъ, но если онъ 
держитъ въ рукахъ топоръ, пилу, или другіе инструменты своего ре- 
месла, то волоеа его коротко острижены !)  и на немъ тунива, бѳзъ 
праваго руяава, яакъ у ремесленниковъ Рима. Во всѣхъ сценахъ, гдѣ 
виденъ Іосифъ, онъ занимаетъ второе мѣсто и представленъ погружен- 
ный въ глубокое размышленіе.

Повлоненіе Волхвовъ Младевцу —  Спасителю, сидящему на волѣняхъ 
Богородицы, былъ сюжетъ особенно любимый первыми христіанами и 
встрѣчается у нихъ, съ очень раннихъ временъ. Мы будемъ говорить о 
немъ, въ отдѣлѣ составленія типа Богоматери 2). Повлоненіе пастырей, 
напротивъ, попадается очень рѣдко, во фресвахъ ватавомбъ его вовсе 
ие видно; оно изображено въ барельефахъ двухъ сарвофаговъ, прибли- 
зительно Ѵ-го ст., слѣдующимъ образомъ: мдаденецъ Іисусъ, въ пелен- 
вахъ, лежитъ на небольшихъ подмоствахъ, уврашенныхъ драпироввой;

' )  Въ дрѳвяеиъ Рииѣ, рабы н работники брили голову; даже у первыхъ хри- 
стіаяъ, реиесленники прѳдставлены въ такоиъ видѣ, вакъ наирииѣръ, могвдьщи- 
KH_,fossores>, — являющіеся на стѣнахъ катакоибъ. (Сиотря часть первую, стр. 
69 л 68, рясунвн №  7 и 8 ). Ииоки, въ началѣ учреждѳнія ионастырей, брила 
себѣ голову, ивъ  чувства свромности и покоряости. Ляиа римскаго духовѳнства, 
съ самыхъ раянихъ врѳменъ, воротко стрнгли волосы, обыкновеніе, сохранявшое- 
ся до навіѳго врвиѳни. Вѣроятяо, тонсура, т. е. выстрикенный кружовъ, иа ма- 
куш кѣ, которую въ заиадной церкви стали посить съ Ѵ І-го  ст., есть послѣдній 
слѣдъ обычая брить голову, изъ смиронія, суіцествовавшаго въ иервобытной, хрн- 
стіанской обідипѣ.

г) Въ тротьой КННГІі, этого сочішѳнін.



два пастыря, съ посохами въ рукахъ, поклоняются ему; тутъ-же стоятъ 
быиъ и оселъ, животпыя, постоянно являіоіціяся въ сценѣ рожденія 
Спасителя, даже и у мастеровъ возрожденія. — На христіанскомъ, над- 
гробномъ камнѣ, 343-го г., и на склянкахъ, присланныхъ ломбардской 
королевѣ Ѳеодолиндѣ, папой Григоріемъ Великииъ х), представлено 
также поклоненіе пастырей; въ послѣднеыъ примѣрѣ, оно сближено со 
сцѳной принесенія даровъ Волхвами, младенцу Спасителю.

Многія изъ произведеній первоначальнаго, христіаискаго искусства, 
въ которыхъ являются, ребенокъ Христосъ, Богоматерь и Іосифъ, на- 
поминаютъ, своимъ общвмъ характероыъ, картшіы святаго семейства, 
мастеровъ эпохи возрожденія. Это особенно можно сказать про сцены, 
изображенныя въ барельефахъ саркофаговъ, преимущественно Галліи, 
гдѣ Богородица и св-ой Іосифъ, находятъ отрока Спасителя въ храмѣ 
среди учителѳй 2). Такъ, наприыѣръ, на одной изъ подобныхъ гроб- 
ницъ 8), Іосифъ ведетъ за руку ребенка Христа, на встрѣчу Богомате- 
ри, лицо которой выражаетъ радость и удивленіе. Тотъ-же сюжетъ по- 
вторенъ пѣсколько разъ во фрескахъ катакомбъ, на Милансяомъ сарко- 
фагѣ и на диптихахъ изъ слоновой кости; но всѣ эти памятники при- 
надлежатъ къ вѣкамъ торжества церкви.

Также, за святое семейство можно принять соединеніе трехъ фигуръ, 
именно, мужчины, въ туникѣ и палліуыъ, женщины съ покрываломъ на 
головѣ, и отрока, стоящихъ съ подяятыми руками, въ положеніи ыоля- 
щихся.—До сихъ поръ, были открыты только двѣ, подобныя группы, 
обѣ онѣ написаны аль-фресво, вѣроятно, въ І1І-ыъ ст., возлѣ гробницъ; 
одна изъ нихъ, въ катакомбѣ Каллиста, а другая— въ подземномъ клад- 
биіцѣ Присяидлы.

Избіеніе младенцевъ, изображено всего три или четыре раза, на па- 
мятникахъ первоначальнаго, христіанскаго искусства, и самый ранній 
примѣръ, появленія этой страшной сцены, слѣдуегь отнести къ началу 
Ѵ-го ст. Мы видимъ её въ барельефѣ одного саркофага; тутъ, царь 
Иродъ сидитъ на складномъ стулѣ,— „se lla  castrensistt,-~ какъ пол- 
ководцы, въ лагеряхъ, у древнихъ Римлянъ; онъ дѣлаетъ повелитель- 
ное движеніе рукою, солдатамъ, которые исполпяютъ его приказаніе.

' )  Сиотри главу X X III.
2)  Евангеліе отъ Луви, I I .
8)  Этотъ саркофагъ, находится въ Музеѣ города A rles, во Франціи.

Этотъ-же сюжетъ представлеиъ на диптихѣ изъ слоновой кости '). Ѵ-го 
ст., также со всѣми ужасными подробностями его, которыя искусно из- 
бѣжалъ неизвѣстный художникъ, Ѵ-го вѣка, мозаики Либеріевой бази- 
лики (Santa Maria Maggiore), въ Римѣ: онъ, подъ вліяніемъ тради- 
цій классическаго искусства, изобразилъ солдагь, приближающихся къ 
толпѣ женщинъ, держащихъ на рукахъ своихъ дѣтѳй, а нѳ самое избіе- 
ніе послѣднихъ.

Крещеніе Спасителя, сколько до сихъ поръ извѣстно, иредставлено 
всего только два раза на стѣнахъ катакомбъ, и эти примѣры отдѣлены 
другъ отъ друга, нѣсколькими столѣтіями. Первый изъ нихъ находится 
въ подземномъ кладбищѣ Каллиста, и фреску эту 2) по ея стилю, по 
окружающимъ её памятникамъ и по надписямъ сосѣднихъ гробницъ слѣ- 
дуетъ отнести ко ІІ-му ст. Тутъ мужчина, въ короткой туникѣ формы 
. ^ ( о ^ —эксомисъ, оставляющей правое плечо обнаженнымъ, выводитъ 
за руку, изъ воды, молодаго человѣка, совершенно нагаго. Надъ голо- 
вой послѣдняго, летитъ птица, имѣющая видъ горлицы; она держитъ, 
что-то въ клювѣ, но въ этомъ мѣстѣ стукъ отвалился и нельзя сішать, 
какой, именно, предметъ. Согласно съ G. В. de Rossi 8), это креще- 
ніе Спасителя, но P. R. Garrucci не раздѣляетъ его ынѣнія 4) и нѣтъ, 
въ саиомъ дѣлѣ достаточнаго основанія, для утвержденія что художникъ 
хотѣлъ передать эту священную сцену, а нѳ крещепіе христіанина, пс- 
гребеннаго тутъ, по близости. Крешеніе Спасителя, изображено въ ка- 
такомбѣ Понціана, въ комнатѣ, вѣроятно, служившей крестильницей. 
Въ этой фрескѣ У1І-го ст., Христосъ, съ сіяніемъ кругомъ ляца, стоитъ 
по поясъ въ водѣ, надъ нимъ является голубь; Іоаннъ Креститель, так- 
же съ нимбомъ, возлагаетъ на его голову руку, ангелъ, съ врыльями и 
сіяніемъ, держитъ полотенце 5).

Та-же сцена встрѣчается въ барельефахъ саркофаговъ южной Фран- 
ціи, ІѴ-го или Ѵ-го вѣка. Въ этихъ примѣрахъ, Спаситель представ- 
ленъ совершенно нагимъ, подъ видомъ ребенка, надъ нимъ голубь, 
Іоаннъ Креститель кладетъ руку на его голову, становя его подъ источ-

1)  Онъ сохраняется теиерь, въ Милаясвоиъ соборѣ.
Ояа нѣсколько отѳрта, яо воитуры лицт., авляюідихся въ ней, очеяь хорошо 

ввдвы.
з) Roma Sotterranea cristiana, I  volume.
<) S toria de ll’a rtc  cristiana.
s) P. R. Garrucci. Storia de ll’ a rle  cristiana.



і іи к ъ , иадающій со скалы.—Также, подъ видомъ ребеика, изображенъ Іи- 
сусъ въ мииіатюрѣ сирійскаго Евангелія, конца ѴІ-го ст. '); онъ погру- 
женъ по поясъ въ воду, надъ головой его голубь, опускающійся внизъ 
съ распущенными крыльями, а изъ облаковъ, выходитъ десница. Въ 
барельефѣ другаго саркофага, относительно, болѣе поздняго времени, 
Іоаннъ Креститель принимаетъ воду, текушую съ высоты въ плоскую 
чашу— ,,patera“  и льётъ её на голову Христа, стоящаго по поясъ въ 
Іорданѣ. —  Крещеніе посредствомъ погруженія, изображено въ барелье- 
фѣ диптиха изъ слоновой кости 2), конца ІѴ-го ст. Въ средневѣковомъ 
барельефѣ 3), голубь, неся вазу въ клювѣ, льетъ воду на голову Спа- 
сителя, погруженнаго въ Іорданъ; по лѣвую сторону Спасителя, стоитъ 
ангелъ, держа тунику, a no правую— св. Іоанпъ.

Въ мозаикѣ 451-го года, крестильницы города Равениы ,,S. Giovan
ni in  fonteK въ сценѣ крещенія Христа, является, какъ указываетъ 
надпись, аллегорическая фигура рѣки Іордана, подъ видошъ старца, съ 
вѣнкомъ изъ тростнива, на головѣ; опъ до половины туловища, погру- 
женъ въ воду и держитъ полотно, чтобы осушить Іисуса. Въ другой, 
равеннсвой мозаивѣ, Ѵ І-го  ст., находящейся въ цервви ,,S. Maria in 
Cosmedin“ , бывшей прежде аріансвой врестильницей, представленъ 
снова, въ сценѣ крещенія Спасителя, старецъ, въ полулежачемъ поло- 
женіи, обловачиваясь на опровинутую урну, изъ которой бѣжихъ вода; 
голова его увѣечана двуыя равовыми клешиями. Во фрескѣ, ватавомбы 
Тразона и Сатурнина, изображающей юнаго Товита у рѣви Тигра, по- 
слѣдняя, также представлена старцемъ, совершенно нагимъ, который 
лежитъ, упираясь ловтемъ на небольшую возвышенность или свалу, 
тавъ вавъ, Тигръ выбѣгаетъ изъ горъ. Этотъ тиігь, созданный власси- 
чесвимъ исвусствомъ и часто встрѣчающійся въ произведеніяхъ его, 
вавъ олицетвореніе рѣкъ, морей, источнивовъ, былъ перенятъ христіа- 
иаыи но не получилъ у нихъ пикавого сиыволвческаго значенія 4).

' )  Оно находвтся въ Лорѳнціанской бпбліотевѣ, во Флорѳвців.
2)  Ояъ находвтся твиерь въ Мвланѣ.
8)  Ояъ сохравяется въ городѣ Монца, въ Ломбардів.
4)  Олвцетворевія вачествъ, человѣчвсввми Фвгуранв в врѳвыущвствеяно, ввв- 

crum b, воторыя, тавъ часто встрѣчаются ва иаыятнвкахъ міра греко-рвмснаго и 
сяова воскрѳсаютъ цотомъ въ эиоху возроядвяія, вочтв вовсе вѳ являются въ 
цервоначальвомъ хрвстіявсвоиъ вскусствѣ. Мы находвиъ вхъ во врѳыева отлосв- 
толыю болѣв воздиія, въ кнвиной жввоивсв. Слѣдуетъ тавжв увазать на богатый 
саркофагъ Ѵ-го вѣва, изъ ватикансваги влядбпща, служипшій гробпвцеВ иаішмъ Льву

Нельзя увазать на нримѣры изображенія крещенія г.ѣрующихъ, на 
стѣнахъ ватавомбъ; совершеніе этого таинства надъ ребеывомъ, повто- 
рено два раза, во фрѳсвахъ конца ІІ-го  или начала ІІІ-го  ст., двухъ 
смежныхъ вомнатъ владбища Каллиста '), но тутъ, эти сцены входятъ 
въ составъ вруга библейскихъ сюжетовъ и могутъ быть поняты толь- 
ко въ символичесвомъ смыелѣ.

Въ началѣ распространенія иовой вѣры, врестильницами, были рѣви 
и ручьи; проповѣдники христіанства врестили всюду гдѣ находили воду; 
т. н. апостолъ Павелъ, врестилъ въ рѣвѣ 2)  Лидію, торговавшую пур- 
луромъ, оволо города Филиппы, въ Маведоніи, а Филиппъ, совершилъ 
это таинство, надъ ѳвнухомъ царицы Еѳіопсвой, Кандавіи, въ первой 
попавшейся водѣ 3), на пути ихъ. Въ Римѣ врестили въ Тибрѣ, о чемъ 
говорихъ Тертулліанъ; впослѣдствіи, прѳдпочитали очищаться отъ грѣ- 
ховъ въ Іорданѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ, согласно преданію, крестился 
Христосъ. Вообще, любили избирать рѣви, для совершенія этого таин- 
ства въ подражаніе Спасителю.

Въ нѣкоторыхъ ватавомбахъ Рима, были источниви, служившіе, ра- 
зумѣется для крещенія; въ другихъ подзеыныхъ яладбищахъ, вырыты 
колодцы или видны слѣды работъ, для собиранія воды въ цистерны, 
конечно, для того-же назначенія. Вѣроятно, еще до прекращенія гоне- 
ній, у христіанъ были врестильницы на поверхности земли; въ этомъ 
предположеніи нѣтъ ничего неправдоподобнаго, потому, чхо, до Кон- 
стантина, вѣрующіе, кавъ извѣстно, имѣли, въ Римѣ, около шестиде- 
сяхи церквей, нисколько не сврытыхъ, въ воторыхъ они свободно соби- 
рались, въ періоды терпимости, иногда продолжительные, слѣдовавшіе 
за преслѣдованіами. Крестильницы составляли отдѣльные храмы, на- 
ходившіеся, обывновенно, вблизи базиливъ. Нѣвоторыя изъ нихъ, по- 
строенныя въ первые вѣва христіанства, въ различныхъ городахъ преж- 
ней римсвой имперіи, сохранились до нашего времени. Въ барельефахъ

І-н у , І І-и у , ІІІ-м у  в IV .  Въ его барѳльефѣ вадъ Свасвтвлѳмъ в апостолаии изоб- 
раікевы двѣ жевсвія волуфвгуры; одва взъ ввхъ свладываѳтъ руви, глядя на нѳ- 
бо; это —  надежда; другая, вѣроятво ивлосѳрдіе, держитъ въ рувѣ зажженвый 
фавелъ.

1)  Сиотрв главу X IV .
2)  Дѣявія Авост. гл. X V I.
3)  Дѣянія Авост. гл. V III .  38.



боковыхъ сторонъ, одного изъ саркофаговъ *) ватикапскаго кладбища,
ІУ-го ст., изображены базилики и возлѣ нихъ, врестилышцы, которыя 
имѣютъ форму круглыхъ зданій, подобно многимъ языческимъ храмамъ 
Римлянъ. На крышѣ одной изъ нихъ, возвышается монограмма Христа. 
По всей вѣроятности, тутъ представлены, въ ихъ первоначальномъ ви- 
дѣ, Латеранская базилика и ея крестильница. Такъ какъ, въ пѳрвые 
вѣка торжества церкви, крестилось разомъ значителыюе количество 
людей, посредствомъ погруженія — форма совершенія этого таинства, 
сохранялась долгое время въ западной церкви— то крестильницамъ, по- 
священвымъ обыкыовеішо, Іоанну-Предтечѣ, давали большіе размѣры и 
по серединѣ ихъ, устраивали бассейнъ. — Символическія изображенія, 
имѣющія нѣкоторую связь съ крещеніемъ, напоминающія его, к. н. 
олень, рыба и голубь, украшали, обыквовешго, храмы этого рода.

Преображеніе и вознесеніе Спасителя, не видишь, ни во фрескахъ ка- 
такомбъ, ни въ барельефахъ саркофаговъ; первый изъ этихъ сюжетовъ, 
изображенъ въ мозаикѣ ІѴ-го ст., цервви св-ой Екатерины, на синай- 
ской горѣ. —  Преображеніе, представлено талже, мусивной живописыо, 
въ абсидѣ церкви „S. АроІІіпаге in  Classe“  въ Равеннѣ, слѣдую- 
щииъ образоиъ: на верху, въ центрѣ полусвода, изъ облаковъ, выхо- 
дитъ десница Бога Отца; подъ нею, въ голубомъ медаліонѣ, усѣянномъ 
золотыми звѣздами, изображенъ крестъ, латинской форыы, съ надписью: 
„Salus M undicc т. е. спасеніе иіра; орудіе искупленія являетея, тутъ, 
вмѣсто Христа. По сторонамъ, въ облакахъ, полуфигуры Моисея и про- 
рока Иліи, въ бѣлыхъ, развѣвающихся одеждахъ. Ниже ихъ, среди бо- 
гатаго ландшафта, зеленыхъ деревьевъ и пышныхъ цвѣтовъ, три овцы 
заыѣняютъ апостоловъ, Петра, Іакова и Іоанна. — Подъ ними двѣнад- 
цать овецъ, поставлешіыхъ рядоыъ, должны представлять апостоловъ; 
ихъ раздѣляетъ фигура св. Аполлинарія, покровителя церкви, въ поло- 
женіи молящагося. Этотъ памятникъ V ll-го ст., можехъ дать очень вѣр- 
ноѳ понятіе о томъ, до какой утонченности дошелъ символизмъ, въ ви- 
заптійскомъ искусствѣ.

Другой примѣръ картины преображенія, мы находимъ въ мозаикѣ 
ѴІІІ-гост. церкви св-ыхъ Нерея и Ахиллея,въ Римѣ. Спаситель, въ крас- 
ной туникѣ и бѣломъ плащѣ, подымаетъ правую руку для благослове-

* )  Онъ находптся теперь, въ христіансвоиъ отдѣдепіп, Латсрапспаго Музея 
Рима.

нія; возлѣ него Моисей и яророкъ Илія; нѣсколько йиже—двое аносто- 
ловъ (вмѣсто трёхъ), закрываютъ свои глаза плаіцами.

Вознесеніе Спасителя, встрѣчается, еще рѣже, у первыхъ христіанъ; 
no мйѣнію P. R. Garrucci *), оно представлено въ катакомбѣ Мар- 
целлина и Петра; мы въ самомъ дѣлѣ, видимъ тамъ фреску, нзображаю- 
щую молодаго человѣка, въ колесницѣ, запряженной двумя крылатыми 
конями, но нельзя положительно утвѳрждать, что это вознесѳніе Спаси- 
теля. То-же самое можно сказать и про другую стѣнопись, изъ ката- 
комбъ Неаполя, въ которой юноша, съ нимбомъ кругомъ головы, поды- 
ыается вверхъ, съ обнаженныыи ногами и развѣвающимиея одеждами. 
Сцена вознесенія находится такжѳ, въ миніатюрахъ сирійскаго Еванге- 
лія, 586-го года.

Торжественпый въѣздъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ, встрѣчается, 
почти исключительно, въ барельефахъ саркофаговъ и только съ 
Ѵ-го ст. —Спаситель, имѣя видъ юноши бѳзъ бороды, сидитъ на осли- 
цѣ, за которой, иногда идетъ ослёнокъ; правая рука его иоднята, какъ 
для благословенія. Человѣкъ, ыеньше ростомъ, чѣмъ Христосъ, раз- 
стилаетъ свой плащъ, на дорогѣ; другой, сидитъ на деревѣ и обрѣзы- 
ваетъ вѣтви, чтобы бросать ихъ, передъ Спасителемъ. Иногда, нѣсколь- 
во Евреевъ, выражающихъ свое одобреніе и радость, поднимая руки, 
пополняютъ эту сцену.— Тотъ-же сюжетъ мы нардимъ и въ мозаикѣ, 
ватиканскаго кладбища.

Изображѳніе воскресенія Христа, также является, во врѳмена отно- 
сительео, позднія въ христіанскомъ искусствѣ; оно представлялось 
первоначально, символически, т. н. въ барельефахъ нѣкоторыхъ сарко- 
фаговъ ІѴ-го и Ѵ-го ст., мы видиыъ двухъ вооруженныхъ солдатъ, 
упирающихся на свои щиты, по обѣ стороны высоко подымающейся, 
между ними, шонограммы Христа, иногда, помѣщенной въ вѣнкѣ или 
украшенной фигурами драгоцѣнныхъ камней. Что эти воины представ- 
ляютъ стражу, поставленную у гроба Спасителя, доказываѳтся тѣвгь, 
что въ нѣкоторыхъ нримѣрахъ они изображены спящими. На одноиъ 
изъ подобныхъ памятниковъ, Христосъ является у входа въ свою гроб- 
ницу поднимая правую руяу, какъ бы обращаясь съ рѣчью къ двумъ 
солдатамъ, со щитами и копьями. Въ барельефѣ другаго саркофага, ми- 
ланскаго происхожденія, вѣроятно У І-го  ст. и скорѣе конца, чѣмъ на-

*) S toria dc ll'a rte  cristiana.



чала его, сцена воскресеиія передана полнѣе. Двѣ женщины стоятъ 
перѳдъ дверьми гроба Господня, имѣющаго форму небольшой, круглой 
башни, съ остроконечной крышѳй; одна изъ нихъ, указываетъ на пѳле- 
ны, лежащія у входа въ гробницу, другая, обращаетъ взоры на аигела, 
вѣстника воскресенія, являющагося съ неба. Возлѣ, ивображенъ Ѳома, 
трогающій пальцемъ рану въ ребрахъ Спасителя, поднимающаго руку. 
На двухъ склянкахъ, присланныхъ Ломбардской королевѣ, Ѳеодолиндѣ, 
папой, Григоріемъ Веливимъ *), представлено также воскресеніе, слѣдую- 
щимъ образомъ: двѣ женщины, изъ которыхъ одна, несетъ ароматы, 
стоятъ передъ гробомъ Господнимъ; по другую сторону его, виденъ ан- 
гелъ, съ жезломъ въ рукахъ.

XVI.

Сцены изъ жизни первыхъ христіанъ, изъ исторіи ихъ общины, т  
имѣвшія символическаго значенія, не находишь во фрескахъ катакомбъ; 
т. н. подвиги мучениковъ, ивображеніе которыхъ ожидаешь видѣть воз- 
лѣ ихъ гробницъ, вовсе не встрѣчаешь въ живописи подземнаго Рима. 
Мы уже нѣсколько разъ говорили, что христіане постоянно избѣгали все, 
напоминавшее пытки и казнь умершихъ за вѣру.— Что, побуждало ихъ 
къ этому? Вѣроятно, они не хотѣли смущать новообращенныхъ, не очень 
твердыхъ въ принятой ими религіи, картиной страшной, угрожавшей 
имъ участи; можетъ быть также, вѣрующіѳ видѣли въ этомъ тщеславіе, 
достойное осужденія, или повиновались живымъ, въ ихъ исвусствѣ, 
традиціямъ классическаго художесхва, мало склоннаго представлять 
страданія и мученія. Всѣ эти причины разумѣется, участвовали болѣе 
или менѣе, въ удаленіи христіанъ отъ сюжетовъ кроваваго характера. 
Исключенія очееь рѣдки, мы знаемъ ихъ, изъ словъ писателей церкви; 
т. н. христіанскій поэтъ ІѴ -го  ст., Прудеицій, говоритъ, что онъ ви-

* )  Сыотри главу X X II. Сиотрц такво Mozzoni, Tavolc cronolog ic lio , Sec. V II.

дѣлъ, ua гробницахъ мучениковъ Ипполита въ Римѣ и Кассіана, въ Имо- 
лѣ, картину ихъ смерти. Въ жизнеописаніи папъ, сказано также, что 
императоръ Константинъ, на серебряной рѣшеткѣ у гробницы дьякона 
Лаврентія, представилъ ужасную смерть этого святаго. Но означенные 
памятники не сохранились; единственное изображеніе мученичества, 
дошедшее до насъ, отъ первыхъ христіанъ, вышло, въ послѣдніе годы, 
изъ развалинъ базилики, построенной въ концѣ І У - г о  вѣка, надъ мѣс- 
тоыъ покоя св-ыхъ Нерея и Ахиллея, погребеннныхъ въ подземномъ 
кладбищѣДомитиллы.Тутъ какъ мы уже сказали выше *), въ барельефѣ 
ыраморной колонны, воинъ поражаетъ короткимъ мечемъ Ахиллея, привя- 
заннаго ко кресту.

He только картины иодвиговъ вѣрующихъ, исключены изъ ката- 
комбъ, но даже сцены допроса ихъ и появленія передъ трибуналомъ, 
не встрѣчаешь около христіанскихъ гробницъ подземнаго Рима. Пока 
нашли всего одну фреску подобнаго содержанія и она достойна обратить 
на себя наше вниманіе, такъ пакъ, это единственный примѣръ изобра- 
женія вѣрующаго, исповѣдующаго Спасителя, открытый въ катакомбахъ.

Стѣнопись эта по всей вѣроятности, второй половины ІІІ-го ст., укра- 
шаетъ сводъ одной изъ могилъ, формы „A rcoso lium ",— кладбища 
Каллиста. Она передаетъ слѣдующую сцену: мужчина, увѣнчанный лав- 
рамн, одѣтый въ тунику и палліумъ, стоитъ на возвышеніи „sugges- 
tumtt. — У Римлянъ, ораторы говорили рѣчи народу, военачальники 
солдатамъ и въ важныхъ случаяхъ, судьи произносили приговоры, стоя 
на подобной платформѣ. Онъ строго и дѣлая повелителышй жестъ 
рукою, какъ бы угрожая, обращается къ молодому человѣку, въ туникѣ, 
съ пурпуровыми полосами на груди и рукавахъ; въ глазахъ послѣдняго, 
свѣтится что-то особенное и лицё его вдохновлено; лѣвую руку онъ 
кладетъ на грудь, а правой, показываетъ въ даль.— Возлѣ него написа- 
на другая мужская фигура, нѣсколько стертая. Четвертая особа, съ вѣн- 
комъ на головѣ, удаляется задумчиво, поднося руку къ подбородку— 
жестъ скорби и неудовольствія, въ классическомъ мірѣ. Едва ли можно 
сомнѣваться въ томъ, что ато судъ, одного или двухъ христіанъ; чедо- 
вѣкъ, стоящій на „suggestum"— напоминаетъ Пилата, являющагося 
въ барельефахъ саркофаговъ, также увѣнчанныиъ лавраии и на вов- 
вышеніи, въ ту минуту, когда онъ произноситъ приговоръ надъ Спасн-

*) Сиотрш гіа ву X V III,  пврваго отдѣла црииѣчаніе внвзу страницы.



телемъ. Ho нельзя предположить, что тутъ, художникъ хотѣлъ предста- 
вить эту сцену. Пилатъ, какъ мы видѣли выше, постоянпо является 
опечаленнымъ а не разгнѣваннымъ; притомъ, ни одна изъ подробно- 
стей, отличающихъ появленіе Христа передъ правителемъ Іудѳи, к. н. 
треиожникъ, чаша и т. д. не видны въ этой фрескѣ. Вотъ, какимъ обра- 
зомъ, объясняетъ её G. В. de Rossi *): судья, можетъ быть, самъ 
императоръ; удаляющійся, съ вѣнкомъ на головѣ— жрецъ, „sacerdos 
coronatus“ —призванный присутствовать, при возліяніи вина и куре- 
ніи ѳиміама, требуемыхъ отъ христіанъ— совершая которыя, передъ 
изображеніемъ одного изъ боговъ или императора, они оправдывали себя 
и избавлялись отъ преслѣдованій—онъуходитъ печалышй, потому, что 
не могъ убѣдить вѣрующаго, исполнить этотъ языческій обрядъ. Молодой 
человѣкъ, стоящій передъ судьей, христіанинъ, непоколебимая вѣра ко- 
тораго, вызываетъ роковой приговоръ; по всей вѣроятности, онъ погре- 
бенъ въ этомъ „arcosolium 14. Свазать кого должна изображать фигура, 
нѣсколько попорченная, трудео; можетъ быть это также христіанинъ, 
можетъ быть обвинитель или только исполнитель приказаній судьи. 
Точно также, нѣтъ достаточно данныхъ, для опредѣленія имени гони- 
теля и жертвы его. Тутъ, по всей вѣроятности, представленъ эпизодъ 
одного изъ тѣхъ страшныхъ гоненій которымъ подверглась церковь, во 
второй половинѣ ІІІ-го ст.

Въ симетрію къ этой фрескѣ, на противоположной сторонѣ свода 
arcosolium, была написана другая сцена, безъ сомнѣнія изъ жи8ни 
того-же мученика, но къ несчастію, стукъ отвалился и отъ живописи 
осталась только одна полуфигура мужчины, увѣнчанваго лаврами. Въ 
центрѣ арки, изображенъ добрый пастырь, съ свирѣлыо въ рукѣ, съ 
двумя овцами, пасущимися у его ногъ, среди зеленѣющихъ дерѳвьѳвъ.

*) Roma Sotteranca, cristiana, Тошо II.
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