
Д.Б. Кейпс* 

IMITATIO  CHRISTI  
И  ЖАНРОВыЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЕВАНГЕЛИЙ 

УДК 94(4+7) 

Автор этой статьи считает, что Евангелия относятся к жанру античной 
биографии, назначение которой состоит в том, чтобы давать читателям 
и слушателям пример для подражания. Литературный и культурный 
этос периода формирования раннего христианства подготавливал пер-
вых учеников “подражать Христу”, когда бы Евангелия ни читались на 
литургии. В действительности, этические предписания “поступай как 
Он поступал”, “подражай Христу” или даже “следуй за мной” требовали 
определения с помощью повествования. 
Поэтому imitatio Christi дало важный импульс к написанию Евангелий, 
а они, в свою очередь, дали нарративное определение того, что же это 
означало – следовать за Христом.
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Исследователи, проделавшие в последние несколько десятилетий 
значительную работу, пришли к однозначному выводу о принад-
лежности Евангелий к жанру античной биографии. Хотя Рудольф 
Бультман утверждал, что Евангелия не имеют никаких праралле-
лей в греко-римской литературной традиции1, что они, возникнув 
на пересечении керигмы2 и мифов об Иисусе, представляют со-
бой продукт творчества ранней Церкви3, современные ученые вы-
двинули серьезные возражения против выводов Бультмана. Так, 
например, Гельмут Кёстер приходит к выводу о том, что Марк 
был первым, кто создал “жизнеописание Иисуса” по примеру 
биографии пророка4. Как и в других ветхозаветных пророческих 
текстах, в Евангелии от Марка собраны более ранние сведения, и 
начинается оно с призвания во время крещения Христа и начала 
Его пророческой миссии: “Ты Сын Мой возлюбленный…” (Мк. 
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1:11). И Он обходит Галилею, возвещая послание Божье, и на-
ходит высшее оправдание своего служения по ту сторону своих 
страданий и смерти.

В своей книге Жанр Евангелий: Биографический характер 
Евангелия от Матфея5 Филипп Шулер замечает, что в греко-
римском мире был такой тип жизнеописания, как энкомий, или 
хвалебное жизнеописание. Цель этого жанра заключалась в том, 
чтобы вознести хвалу героям сочинений подчеркнув их величие и 
характер. Евангелия, утверждает Шулер, соответствуют этой па-
радигме. В них не только провозглашается, что Иисус Христос – 
Сын Божий и содержится хвала Ему, но также из Него делают 
пример, достойный подражания (зд.: emulation)6.

Одним из наиболее тщательных исследований, в которых де-
лается попытка доказать, что Евангелия действительно относят-
ся к жанру греко-римских βίοι, является книга Ричарда Барриджа 
Что такое Евангелия? Сравнительный анализ Евангелия и греко-
римской биографии7. Рассмотрев и проанализировав имеющиеся 
научные работы по проблеме жанра, Барридж предлагает собствен-
ное решение, применяя методологии теории литературы. Прекрас-
но разбираясь в источниках указанного периода и историографии, 
он сопоставляет Евангелия с другими релевантными текстами и 
находит достаточные основания для вывода, что Евангелия дей-
ствительно представляют собой античную биографию. Однако, 
поскольку для современного читателя понятие “биография” под-
разумевает вполне определенные ассоциации, Барридж предпочи-
тает употреблять греческое βίοι (жизни)8. Установив это, Барридж 
делает акцент на проблеме правильного истолкования. Он пишет: 
“Раз жанр – ключ к пониманию смысла любого соичинения, а жанр 
Евангелий – это βίος, тогда ключом к их пониманию должна стать 
личность их героя – Иисуса из Назарета”9. Тем, кто считает, что 
ранняя Церковь интересовалась мало или вообще не интересова-
лась земной жизнью Христа, Баридж отвечает: “Вздор!” Сам факт 
написания Евангелий подтверждает, что интерес к тому, что сказал 
или сделал Иисус, был у ранней Церкви очень большим.

Чарльз Толберт в своей книге Что такое Евангелие? утверж-
дает: Евангелия действительно относились к жанру античной био-
графии10, он разрабатывает собственную классификацию, в основе 
которой – те функции, которыми обладала биография в той или 
иной социально-интеллектуально-духовной среде. Признавая, 
что целью античных биографов было наставление или простав-
ление, Толберт выводит пять типов античной биографии. Хотя 
любое сочинение может преследовать несколько целей, трем из 
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пяти пунктов Евангелия соответствуют полностью. Евангелия от 
Марка и Иоанна писались, чтобы защитить Иисуса Христа от не-
верного понимания и чтобы представить Его таким, каким Он был 
на самом деле. Евангелие от Матфея составили, чтобы показать, 
что жизнь Иисуса подтверждает Его учение и дает важнейший 
ключ, необходимый для толкования Его заповедей. Деяния Луки 
описывают жизнь Христа и истоки раннехристианской Церкви, 
чтобы продемонстрировать, где можно обнаружить истинную 
апостольскую традицию11. И, кроме того, во всех четырех Еван-
гелиях Толберт находит то, что он обозначает как “тип Б” – т.е. 
жизнеописание, созданное “развеять ошибочное представление 
об учителе и дать истинный образец, которому надо следовать”12.

В данной статье я намерен, основываясь на имеющихся ис-
следованиях, развить тезис жанрового соответствия Евангелия 
античной биографии, предназначение которой в том, чтобы пре-
доставить читателю или слушателю пример для подражания. Этот 
тезис будет развиваться в следующих направлениях: во-первых, в 
греко-римской и еврейской культурах существовал литературный 
этос, в рамках которого писатели, философы, богословы считали 
выдающихся людей образцами, которым следовало подражать. 
Во-вторых, в христианской традиции (вне евангельских текстов) 
главы общин побуждали учеников подражать жизни Христа и, 
по-видимому, они подразумевали особые действия и поведение. 
В-третьих, в самих Евангелиях определенно выражен ясный при-
зыв следовать за Иисусом и намерение изобразить Его не толь-
ко как Единородного Сына Божьего, но и как того, кому Господь 
хотел бы, чтобы верующие подражали. А в-четвертых, в то вре-
мя, когда Евангелия уже были написаны, христиане читали их и 
убеждали в том, что нужно подражать Иисусу и Его образу жиз-
ни. Эти факторы позволяют утверждать, что Евангелия следует 
воспринимать как тексты, дающие христианам “сценарий” для 
подражания. Когда ранние христиане использовали imitatio как 
основу для моральной проповеди, они опирались на повество-
вание о жизни Иисуса, как она рассказана в Евангелиях. Иными 
словами, увещевания “поступай как Он поступал” или “подра-
жай Христу”, или даже “следуй за мной” требовали определения 
через повествование (narrative definition). Невозможно подражать 
Христу, если не существует рассказа о том, как Он жил. Вероятно, 
будет некоторым преувеличением сказать, что Евангелия и писа-
лись как раз для того, чтобы распространить этот рассказ; тем не 
менее, похоже, что в ранней Церкви именно для этого главным 
образом Евангелия и служили. 
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ПОДРАЖАНИЕ  В  ГРЕКО-РИМСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ

Моралисты греко-римской эпохи использовали множество ли-
тературных и риторических конвенциональных приемов, чтобы 
призвать своих последователей к добродетельной жизни. Личные 
примеры были расхожим приемом, и они считались более убеди-
тельными, чем прочие. Чем ближе пример, тем более вероятно, 
что он приведет человека к правильному образу жизни; тем не 
менее, образцы можно найти и в литературе15. Сенека отмечает, 
что в сражении за исправление нашего нрава нам непременно 
нужна значительная помощь. Ее можно получить от живущих, 
а можно также получить ее от древних, ведь у них есть время 
помочь нам. Все же, следует внимать тем людям, которые учат 
своей жизнью, а не своими словами. Тех, кто ведет себя правиль-
но, следует предпочитать тем, чьи слова расходятся с их жизнью. 
(Сенека. Нравственные письма к Луцилию, 52: 1–9).

Квинтилиан (Риторические наставления, 2.2.8) пишет, что 
учитель ораторского мастерства должен обладать хорошим нра-
вом. Благопристойность характера сохранит в детях отзывчивость, 
а сила авторитета поможет сдерживать более дерзких мальчиков. 
Учитель должен подавать пример своим ученикам и управлять 
ими при помощи дисциплины:
хотя довольно примеров к подражанию может представиться 
им при чтении книг, но гораздо больше действует изустно пере-
сказанное учителем14.

Дион Хрисостом (Избранные речи, LV, 4–5), споря со своим 
собеседником, утверждает, что Сократ перенял свое мастерство 
учителя у Гомера, хотя и не видел его. Ведь может человек быть 
учеником (μαθητην) и последователем (ζηλωτης) Гомера, даже 
если они не были современниками. И если кто-то объявляет себя 
последователем Гомера – или любого другого хорошего учителя, 
если уж на то пошло, – тогда такой человек знает, на кого он по-
хож (οποιος). Подражая его делам и словам (μιμουμενος τα εργα 
και τους λογους), он старается казаться похожим на него (επιχειρει 
ομοιον αυτον αποφαινειν). Подражая учителю, он перенимает ма-
стерство (τέχνην)15.

Исократ (Речь “Эвагор”, 73–77) пишет восхваление Эвагору16 
и определенно предпочитает письменное свидетельство о жизни 
человека всем прочим формам увековечивания. Он пишет: 
Ибо я все-таки считаю, Никокл, что, хотя скульптурные изо-
бражения тоже могут служить хорошим памятником человеку, 
все же гораздо более ценным является изображение его деяний 
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и помыслов, что может быть достигнуто только в искусно 
составленной речи. Я отдаю предпочтение этому виду изобра-
жений прежде всего потому, что, как мне известно, люди, со-
вершенные во всех отношениях, не столько гордятся телесной 
красотой, сколько ищут для себя славы в разумных поступках. 
С другой стороны, изваяния по необхoдимости имеются лишь 
там, где их поставили, тогда как речи могут быть разнесены по 
всей Элладе. Распространяясь, они могут вызвать восхищение в 
кругу рассудительных людей, чьим мнением следует дорожить 
гораздо больше, чем всяким иным. Кроме того, никто не смог бы 
воспрoизвести своим телом фигуру, изваяннyю в бронзе или нари-
сованную на картине, тогда как подражать нравам и поведению 
людей, обрисованных в речах, легко может всякий, кто не стре-
мится к беспутному образу жизни, а хочет стать пoрядочным 
человеком. Ради этого в особенности я и предпринял составление 
данной речи, ибо я считал, что и ты, и твои дети, и вообще все 
потомки Эвагора обрели бы величайший стимул к совершенство-
ванию, если бы кто-нибудь собрал воедино свидетельства о его 
доблести и, обработав их в виде речи, передал вам для посто-
янного созерцания и изучения. Обычно мы побуждаем людей к 
занятию филoсофией, отзываясь с похвалою об успехах других: 
завидуя тем, кого похвалили, люди начинают подражать им в 
своих стремлениях и поступках. Однако, чтобы поощрить тебя 
и твоих детей, я могу сослаться на пример не какого-нибудь чу-
жого, а близкого и дорогого вам человека. Советую тебе: вся-
чески старайся, чтобы не уступать никому из эллинов в умении 
говорить и действовать17.

Существует несколько вещей, согласно Исократу, придающих 
значимость устным и письменным свидетельствам о жизни ве-
ликого человека и заставляющих подражать им. Во-первых, он 
полагал, что лучший памятник любому великому человеку, – это 
речи, в которых запечатлены его нрав и деяния. Во-вторых, если 
памятник рукотворный прославляет величие человека только 
в том городе, где он установлен, то публичное слово границ не 
знает. В-третьих, легче изучать и подражать характеру, мыслям и 
устремлениям великих людей, чьи жизни запечатлены в устном 
или письменном слове.

Плутарх известен своими биографиями выдающихся государ-
ственных деятелей Греции и Рима. Его “Жизнеописания”, напи-
санные ок. 100–125 гг. н.э., остаются одними из лучших биогра-
фических и исторических источников о жизни 44 людей, которых 
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он прославляет в своих сочинениях. В одном из “Жизнеописаний” 
(Плутарх. Эмилий Павел, 1–2) он объясняет свой замысел: 
Мне случилось начать работу над этими жизнеописаниями, вы-
полняя чужую просьбу, но продолжать ее – и притом с большой 
любовью – уже для себя самого: глядя в историю, словно в зерка-
ло, я стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь и устро-
ить ее по примеру тех, о чьих доблестях рассказываю. Всего бо-
лее это напоминает постоянное и близкое общение: благодаря 
истории мы точно принимаем каждого из великих людей в своем 
доме, как дорогого гостя, узнаем, “кто он и что”, и выбираем 
из его подвигов самые значительные и прекрасные. “О, где еще 
найдем такую радость мы?”18 Что сильнее способствует ис-
правлению нравов?19

Плутарх считал, что когда стремишься к нравственному со-
вершенству, нет ничего лучше, чем изучать “Жизнеописания” ве-
ликих исторических личностей и стараться “изменить к лучшему 
и устроить” свою жизнь в соответствии с доблестями, явленными 
в “Жизнеописаниях”. В другом месте своего сочинения он за-
мечает, что “как глазу нравится цвет, который... живит и укре-
пляет зрение”, так и прекрасная жизнь влечет человека к добру, 
ему свойственному. Добродетельные поступки достойных людей 
“внушают тем, кто их изучит, стремление к соревнованию и же-
лание подражать”. (Плутарх. Перикл, 1.3–4). Добродетель, пишет 
он, “своими делами приводит людей тотчас же в такое настрое-
ние, что они в одно время и восхищаются делами ее, и желают 
подражать совершившим их”. (Плутарх. Перикл, 2.2)20. 

Лукиан (Жизнеописание Демонакта, 1–2, II в. н.э.) подробно 
описывал жизнь Демонакта, философа-циника, которым он вос-
торгался, и полагал, что молодые могут посоревноваться с ним, 
подражая. Он и сам учился у него какое-то время. Своим читате-
лям он восхваляет его таким образом:
Теперь же справедливо будет поговорить о Демонакте, и при-
том с двоякой целью: чтобы образ его, насколько это в моих си-
лах, мог сохраниться в памяти лучших людей и чтобы юноши из 
самых знатных родов, стремящиеся к философии, могли настра-
ивать себя в лад не с одними только древними образцами, но, 
имея перед глазами высокий пример из наших дней, подражали 
бы этому философу, лучшему из всех, мне известных21.

Из данного краткого обзора можно сделать сразу несколько 
выводов22. Во-первых, моралисты греко-римского мира считали 
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добродетельные жизни конкретных великих людей значимым 
фактором в воспитании моральных качеств человека. Во-вторых, 
несмотря на явное предпочтение образцам современным, боль-
шую пользу можно извлечь из изучения “Жизнеописаний” лю-
дей, которых отделяет время и пространство. В-третьих, деяния 
и нравы этих незаурядных личностей могут храниться в памяти 
поколений как в устных, так и в письменных рассказах. В сущ-
ности, именно желание сохранить память о столь великих лично-
стях и обусловило появление ряда сочинений, прославляющих их 
жизнь. В-четвертых, такие рассказы о выдающихся представите-
лях рода человеческого не просто воодушевляют своих читателей 
и слушателей – они помогают в изучении и подражании добро-
детелям, мыслям и нравам. В-пятых, моралисты призывали своих 
учеников находить только таких кумиров, кто вел себя под стать 
своему учению. Те же, кто вел жизнь, несообразную с пропове-
дуемыми ими правилами, были недостойны подражания. И нако-
нец, учеником и последователем можно было стать и без личного 
знакомства с великим учителем. Изучая их слова и поступки по 
сочинениям, в которых рассказывается о них (особенно по таким, 
что хорошо написаны), и подражая этим словам и поступкам, че-
ловек может понять, что они за учителя, и в конце концов стать 
таким как они. 

ПОДРАЖАНИЕ  В  ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ

Еврейская литература начиная с периода эллинизма являет по-
хожий взгляд на подражание. Согласно Филону Александрийско-
му (Трактат О жизни Моисея, 1.158), Моисей взял на себя роль 
примера, которому нужно было подражать. В традиции вечной 
философии (philosophia perennis) добродетельную жизнь считали 
путем к бессмертию23, и праведные следовали ей (Прем. 4:224). 

Перед лицом преследований иудеи должны были помнить о 
тех, кто предпочел пытки и смерть, и подражать их примеру, а 
не перенимать нравы эллинов. Согласно одному свидетельству, 
Антиох IV приказал заключить в темницу семерых братьев и их 
мать за то, что они отказывались вкушать свиное мясо, и угрожал 
им пытками. Поведение старшего брата приводится в качестве 
примера для подражания. Перед лицом тирана юноша заявляет, 
что он скорее умрет, чем нарушит закон, установленный Моисе-
ем. Повествование о его казни изобилует красочными подробно-
стями (4 Кн. Маккавеев, 9:19–25): 
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Они подсыпали угля, подбросили хвороста и еще сильнее натяну-
ли колесо. Колесо со всех сторон испачкалось в крови, груду углей 
тушили капли крови и сукровицы, а на осях этого приспособления 
налипли куски плоти. Но, хотя с костей уже содрали все, что 
их соединяет, гордый и мужественный юноша отпрыск Авраама 
не застонал, а, словно преобразившись в огне для нетления, бла-
городно выстоял под пытками, говоря: “Подражайте мне, бра-
тья, не оставляйте строя в моем ратоборстве, не отрекайтесь 
от нашего крепкого духом братства. Бейтесь за благочестие 
в битве священной и благородной, ведь это Его ради Промысл, 
справедливый и к нашим предкам, смилостивится, быть может, 
над народом и отомстит душегубу тирану”. Вымолвив это, до-
стойный принести жертву юноша исторг душу25.

Невзирая на невыносимые страдания, братья были едины, они 
поддерживали друг друга в стойкости. Рассказ о Седрахе, Мисахе 
и Авденаго, сохранивших свою веру в огненной печи Навуходоно-
сора (Дан. 3), послужил им примером (4 Кн. Макавеев, 13:8–10):
В самом деле, образовав жертвенных хор благочестия, они обо-
дряли друг друга такими словами: “Умрем же по-братски, бра-
тья, за Закон. Возьмем пример троих юношей в Ассирии, которые 
презрели печь не менее страшную. Чтобы явить миру благоче-
стие не станем праздновать трусу”26.

Призывая праведников выносить страдания, но не перени-
мать обычаи греков, люди могли найти примеры для подражания 
не только среди мучеников недавних времен – их также можно 
было отыскать в иудейских священных текстах.

В “Завете Вениамина”27 таким образцом выступает Иосиф. 
Хотя многие злоумышляли против него, он все равно жил правед-
но и снискал Божью благодать.
Итак, теперь, дети мои, и вы возлюбите Господа, Бога неба и 
земли, и храните заповеди Его, подражая благому и праведному 
мужу Иосифу. И пусть будет помышление ваше на благое, как и 
обо мне вы знаете; ибо имеющий мысль прямую видит все прямо. 
(Завет Вениамина, 3:1–2)28

Итак, вы видели, дети мои, доброго мужа кончину; подражайте 
благою мыслью милосердию его, дабы и вы венцы славы носили. 
Ибо добрый человек не имеет темного ока, так как милует всех, 
хотя бы они и были грешниками. И если совещаются о нем на злое, 
таковой делая доброе, побеждает злое, будучи защищаем Богом; 
а праведных он любит, как душу свою. (Завет Вениамина, 4:1–3)
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Указание на то, что Иосиф – именно тот, на кого нужно рав-
няться, следует из повествования Книги Бытия, гл. 37–50. Необ-
ходимо помнить, что братья продали его в рабство, а жена его хо-
зяина Потифара безуспешно пыталась соблазнить его. Не следует 
также забывать и то, как Господь использовал эти события, чтобы 
принести Израилю великое благо. В этом случае увещевание по-
лучает определение с помощью повествования. Иначе невозмож-
но подражать Иосифу, его благочестию, не обладая некоторыми 
заниями о том, как он жил.

В некоторой степени, всем добродетельным людям предпи-
сывается подражать Богу. Филон Александрийский (О доброде-
телях, 168) пишет, что добродетельный человек оказывает благо-
деяния по отношению к своим ближним, чтобы помочь им. Люди 
должны подражать Богу, насколько это в их силах, и тем самым 
передавать божественные способности и дары окружающим, и 
когда добродетельные люди делают это, они уподобляются Го-
споду. Нет большего блага, считает Филон, чем подражание че-
ловека вечносущему Богу (Об особенных законах, 4.73). В акте 
деторождения родители подражают Ему и тем самым являются 
частью божественной природы (Об особенных законах, 2.225). 
Хама бар-Ханина (III в. н.э.) (Трактат “Сота”, 14а) призывает 
читателей вести себя как Бог – давать одежду нагим, посещать 
больных, утешать скорбящих, погребать покойных29. Без сомне-
ния, основная идея подражания Богу сложилась в Ветхом Заве-
те. Именно в этих текстах Господь наказывает Израилю: будьте 
святы как свят Господь, Бог ваш (Лев. 19:3), любите пришельца, 
как Он (Втор. 10:18–19), а в субботний день отдыхайте, как и Он 
почил в день седьмой (Исх. 20:10–11). 

В “Письме Аристея к Филократу”30 царь31 желает набраться 
мудрости от ученых мужей, прибывших для перевода иудейско-
го закона32. В течение многодневного пира, он задает мудрецам 
вопросы, и в своих ответах ученые мужи часто апеллируют к 
понятию подражания Богу или мудрецам. Когда царь спраши-
вает: “Кого следует назначать стратегами33?” – книжник отвеча-
ет: “Тех, которые ненавидят порочность, и, подражая его образу 
жизни, творят правосудие, чтобы снова и снова зарабатывать себе 
хорошую славу – так же, как и ты, о могучий царь, достигаешь 
этой же цели, ибо Господь возложил на тебя венец справедли-
вости” (Письмо Аристея, 280). У следующего царь спрашивает: 
“Кого должно назначать военачальниками?” Гость отзывается: 
“Мужей, выделяющихся храбростью и справедливостью, кото-
рые предпочитают скорее сохранить воинов, чем победить, без-
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рассудно подвергая при этом опасности их жизни. Ибо так же, 
как Бог ниспосылает свое благословение на всех, так и ты, под-
ражая Ему, творишь благо по отношению к своим подданным”. 
(Письмо Аристея, 281). У другого ученого царь спрашивает: “Что 
есть благочестие?” – на что был дан такой ответ: “Это осозна-
ние того, что Бог действует всегда и во всем и всё знает, и что 
человек не может скрыть от Него несправедливого деяния или 
злого поступка. Ибо как Бог благотворит всему миру, так и ты, 
подражая Ему, остался бы свободным от неправедных деяний”. 
(Письмо Аристея, 210). Царь задает одному из своих уважае-
мых гостей еще один вопрос: “Как же можно управлять царством 
безупречно на протяжении всего срока?” Поразмыслив немно-
го, мудрец говорит: “Наилучшим будет управлять им, подражая 
вечной снисходительности (ἐπιεικές) Бога. Ибо если ты будешь 
являть долготерпение и обращаться с теми, кто подлежит [на-
казанию], мягче (ἐπιεικέστρον), чем они того заслуживают, – ты 
обратишь их от зла и приведешь их к покаянию” (Письмо Ари-
стея, 187–188). Другого гостя царь вопрошает: “Как сделать так, 
чтобы друзья были таковы же, как ты сам?” – Тот ответил: “Если 
они будут видеть, что ты усердно ревнуешь о нуждах тех, кем 
ты правишь. А это ты сделаешь, наблюдая, как Господь одари-
вает Своими благодеяниями человеческий род, даруя им здоро-
вье, пищу и всё остальное в должное время” (Письмо Аристея,  
190–191). 

Итак, можно сделать вывод о том, что в еврейской философии 
и этическb[ сочинениях в греко-римский период использовали 
дискурс подражания, чтобы подвигнуть читателей и слушателей 
к добродетельной, благочестивой жизни почти таким же образом, 
как это делали нееврейские авторы. Образцы можно было оты-
скать среди современников или в рассказах о выдающихся мужах 
прошлого, таких как Моисей или Иосиф. Священное писание в 
то время служило средством сохранять живую память об этих не-
заурядных фигурах. В частности, дискурс подражания ободрял 
верующих людей в период гонений. Те, кому грозили тюрьма, 
страдание или смерть, могли обратиться к примеру мучеников, 
которые, несмотря на страшные физические пытки, оставались 
преданными своей вере и отвергали ассимиляцию. В некоторых 
текстах праведникам предписывается подражать Богу, особенно 
проявляя щедрость, великодушие, милосердие, соблюдая запо-
веди, поступая по справедливости. Такими были “пути Господа”, 
которые ясно можно было наблюдать на земле и видеть в священ-
ных текстах, рассказывающих об отношениях Бога с Израилем. 
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Эти “деяния” Господни никогда не были просто абстракцией; они 
получили конкретное выражение в ветхозаветном повествовании.

Таким образом, ясно, что в тот, период, когда жизни доброде-
тельных и праведных людей служили примером для подражания, 
уже существовала определенная культурная и литературная сре-
да. Писатели сочиняли тексты, чтобы сохранить память об этих 
благородных мужах и чтобы побудить своих читателей и слуша-
телей брать с них пример. Теперь же обратимся к неевангельским 
новозаветным текстам, в которых верующих призывают к под-
ражанию. 

ПОДРАЖАНИЕ  В  НЕЕВАНГЕЛЬСКИХ  ТЕКСТАХ 
НОВОГО  ЗАВЕТА

Авторы книг Нового Завета наследуют культуру, где подражание и 
образец – это часть этического дискурса. Во многом они просто по-
лучают и передают эту традицию. С одной стороны, “негативной”, 
существуют предостережения не подражать злу. Как Израиль не 
должен был подражать мерзости хананеев (Втор. 18:9), так и хри-
стиане не должны подражать злу в любом его проявлении (3 Ин. 
11). Священное писание учит, что Бог сурово обошелся с Содомом 
и Гоморрой за их беззакония, дабы на примере показать, что не сле-
дует жить в безнравственности и нечестивости (2 Пет. 2:6; Иуд. 1:7).

С другой стороны, “позитивной”, автор Послания к Евреям 
увещевает своих читателей помнить своих наставников и подра-
жать их вере (Евр. 13:7). Апостол Павел призывает фессалони-
кийцев подражать церквам в Иудее в их терпеливой стойкости 
при гонениях (1 Фес. 2:14). А ранее в этом же послании он хвалит 
их за то, что они становятся “подражателями нам и Господу, при-
няв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого” (1 Фес. 
1:6). И поэтому они, в свою очередь, стали моделью (τύπον) для 
всех верующих в Македонии и Ахайи34. С великим дерзновени-
ем Павел не упускает случая привести в пример самого себя35. 
Он наставляет филиппийцев: “Подражайте, братья, мне”, а также 
призывает их смотреть на тех, кто поступает по образцу, кото-
рый нашли в нем и его учениках (Флп. 3:17; Флп. 4:9). Апостол 
призывает праздных фессалоникийцев вспомнить их доблестный 
труд и подражать его собственному примеру тяжелого труда. Он 
не ленился, не ел хлеба даром и усиленно работал, дабы никого 
не обременить – чтобы дать в лице самого себя образец (τύποv) 
для подражания (2 Фес. 3:7–9). 
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Без всякого чувства смущения Павел говорит коринфянам: 
“подражайте мне” (1 Кор. 4:16). Хотя у них тысячи наставников, 
но духовный отец только один – Павел (1 Кор. 4:15). И дабы на-
помнить (αναμνησει) им о своем “пути во Христе Иисусе”, апо-
стол вскоре пошлёт к ним Тимофея. Важно отметить, что это на-
ставление следует после перечисления бедствий апостола Павла 
(1 Кор. 4:9–13). На всем протяжении первых четырех глав Перво-
го послания к коринфянам Павел утверждает: подлинная сила и 
власть заключены в кресте. Вообще, вся жизнь христианина про-
ходит под сенью креста. Его собственные поступки, считает Па-
вел, воплощают жизнь, выстроенную по образу креста (cruciform 
life)36. То, что сила Господа и спасение явлены через слабость, 
ниспровергает традиционную людскую мудрость (Ср.: 1 Кор. 
1:1337)38. Как это ни парадоксально, Павел понимает, что его сла-
бости и страдания позволяют проявиться силе креста. Поэтому 
тот, кто будет подражать Павлу и помнить о его пути во Христе, в 
конечном счёте уподобится не ему, а Спасителю.

Эти тексты подтверждают тенденцию, о которой говорилось 
выше: что моральный дискурс наиболее удачен, когда он опирает-
ся на силу личных примеров. Более того, существует явное пред-
почтение и обращение именно к живому голосу и соответствую-
щей проповедям образцовой жизни современников. Это вполне 
соотносится с тем, что мы находим в греко-римской литератур-
ной традиции. Но обращения к личным примерам в Новом Завете 
ни в коем случае не затмевают призывов подражать Христу.

В первом послании к Коринфянам (11:1) Павел пишет: “Будь-
те подражателями мне, как я Христу”. Этот стих завершает на-
ставления в 10:23–33. Если коринфяне будут подражать Павлу, в 
конце концов окажется, что они подражают Христу, ведь апостол 
сам Ему подражает. В частности, он имеет в виду самоотверже-
ние Христа, принесшего себя в жертву на кресте. Ханс Концель-
ман полагает, что в данном случае не подразумевается подража-
ние жизни Иисуса или его учению39. Однако у такой точки зрения 
имеются оппоненты40. Несомненно, основное для Павла – это 
распятие, но за актом искупления Христа лежит жизнь, прожитая 
в смирении перед Господом, жизнь для других, которая учит пре-
мудрости Божьей. Нельзя сказать, что эти аспекты жизни Иисуса 
не подразумеваются. Как отмечает Г. Фи, вполне вероятно, что 
учение Христа о пищевых законах (особенно заключение, когда 
он объявляет всю пищу чистой (Мк. 7:1–19)) оказало влияние на 
замечания Павла об идоложертвенном мясе41. 
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В послании филипийцам (Флп. 2:5) апостол Павел предваряет 
так называемый гимн увещеванием: “Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе Иисусе”. Во Христе Распя-
том апостол видит главным образом того, кто ничего не делал из 
себялюбия, но в смирении стремился помогать другим (Флп. 2:1–
4). Хотя некоторые возражают, что в намерение Павла не входило 
дать Церкви пример для подражания42, все же другие считают, что 
апостол именно ставит в пример Христа как высокий образец, 
так как его жизнь и мысли могут помочь верующим изменить их 
жизнь в соответствии с Божьим замыслом43. Гимн сам по себе 
дает повествовательное определение (narrative definition) самоу-
ничижения и истечения того, кто существовал “в образе Божьем”, 
и, по-видимому, предполагает некий более полный рассказ – та-
кой, который впоследствии в очищенном виде приведен в Еван-
гелиях. В другом случае, например, Павел явно знает о традиции, 
сложившейся вокруг Тайной Вечери и включавшей ночное вре-
мя действия, предательство, хлеб и чашу, слова, сказанные тогда 
Христом как предсказание Его собственной смерти (1 Кор. 11:23–
26). Эта фраза, “сие творите в мое воспоминание” (1 Кор. 11:24, 
25), предполагает наличие общины, которая воспроизводила эти 
действительные слова Христа как часть литургии44. 

В Новом Завете подражание Христу никогда не отстоит да-
леко от подражания Богу. В послании к ефесянам (4:32) Павел 
призывает своих слушателей: “Прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас”. В следующих строках он пишет: “Итак 
подражайте Богу, как чада возлюбленные, / И живите в любви, 
как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас…” (Еф. 5:1–2). 
Увещевания прощать и жить в любви даны через пример, который 
Бог явил, послав на землю Христа.

Во второй главе первого послания апостола Петра говорит-
ся, что тот, кто поступает по правде и претерпевает за это стра-
дания, – обретет милость (χάρις) Бога. В конце концов, христиа-
нин должен подчиняться и несправедливости. И доказательство 
тому – жизнь самого Иисуса. Петр утверждает (1 Пет. 2:21–23):
Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его: 
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его;
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, 
но предавал то Судии Праведному. 

Корни этого отрывка (1 Пет. 2:21б-25), вполне вероятно, ле-
жат в литургической традиции. Христиан призывают вверять себя 
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Богу, осознавая при этом, что их участь может отчасти состоять 
и из страдания. В “следовании по стопам Его” подразумевается 
единый путь для всех и общая, разделенная членами общины, 
судьба. Как замечает Дж.Н.Д. Келли, “смиренно принимать даже 
очевидно несправедливое обращение – это дело превосходное и 
поистине христианское, именно потому что сам Господь так счи-
тал, а призвание христианина – подражать Ему”45. Более раннее 
упоминание о невинных муках Спасителя можно найти у проро-
ков, в частности – в книге Исайи (Ис. 53:9). Тем более, что рассказ 
о том, как именно Он страдал – “не угрожал” и “не злословил вза-
имно”, – подразумевает развернутый рассказ о том, как он пере-
носил муки. Другими словами, здесь повествование о страданиях 
Иисуса выходит за пределы абстрактной констатации, и предпо-
лагает последовательность событий, в которой Его оскорбляли 
и эти оскорбления остались без возмездия. Как уже говорилось, 
пример, который он оставил после себя, и его поступки, которым 
верующие должны следовать, требовали определения через пове-
ствование. Без этого эпизод терял свою убедительную силу.

В неевангельских текстах Нового Завета, даже не беря в расчет 
Евангелия, можно найти многочисленные увещевания подражать 
Христу. Принимая во внимание, что хотя само слово подражать 
в соответствующих отрывках встречается не всегда, концепт Хри-
ста как образца и примера явно заложен в тех текстах, которые 
мы рассмотрели. К тому же маловероятно, чтобы авторы посла-
ний писали свои тексты, не будучи знакомыми со связной, логи-
чески последовательной историей Иисуса. Но это не означает, 
разумеется, что они прочли Евангелия. Это говорит лишь о том, 
что им был известен рассказ о жизни Иисуса, устный или пись-
менный, и они брали из него сведения для своих сочинений. Одна-
ко, остается открытым вопрос, насколько читатель или слушатель 
каждого конкретного послания был осведомлен о подробностях 
жизни Иисуса. Другими словами, возрастала потребность в био-
графии Иисуса, которая являла бы сценарий для подражания. 

ПОДРАЖАНИЕ  В  ЕВАНГЕЛИЯХ

Истории об Иисусе в конечном счёте выкристаллизовались в 
Евангелия, которые, вместе с настойчивым призывом следовать 
за Иисусом, свидетельствуют о том, что imitatio уходит корнями 
в служение самого Спасителя. Ограниченные рамки работы не 
позволяют в полной мере рассмотреть все соответствующие от-
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рывки текстов, однако очевидно, что эта мысль отражена во всех 
Евангелиях. Так, в одном из них (Ин. 13) Иисус омывает ноги сво-
им ученикам и говорит: “Ибо Я дал вам пример (ύπоδεγμα), чтоб 
и вы делали то же, что и Я сделал вам”. (Ин. 13:15). 

Вновь и вновь Иисус призывает своих учеников: “Идите за 
Мною” (см., например, Мк. 1:16–20, ср. Ин. 1:43). Но любой, кто 
желает последовать за ним, должен быть готов принять крест 
(Мк. 8:31–33). Так, “следование Иисусу” значит далеко не только 
“вступить в ряды”. Эрнест Бест приходит к выводу, что главная 
цель Марка – формирование круга верующих и демонстрация 
им того, что такое истинное ученичество. Оно возникает в от-
ношении к Иисусу. Это и есть ответ на призыв “следуй за мной”. 
Ученичество в понимании второго евангелиста основано на том, 
кем Он был и что Он сделал, а не на наставлении Иисуса – как 
у Матфея. Поэтому главной целью Марка было показать следо-
вание Мессии из Кесарии Филипповой в Иерусалим именно как 
стезю Его служения (8:27; 9:33–34; 10:32)46. Еще в самом начале 
Евангелия жизнь Христа названа “Его путь”, как написано у про-
роков (Мал. 3:1), (Ис. 40:3) и у Марка (Мк. 1:1–3):
...вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который при-
готовит путь Твой пред Тобою;
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему.

В ходе анализа феномена христианского ученичества по Мар-
ку, Филипп Дэвис акцентирует внимание на взаимосвязи христо-
логии и сотериологии47. Ученичество, пишет он, – это тотальный 
отклик человека на предоставленную Богом возможность спастись 
через Христа. Для ученичества требуется больше, чем только вера. 
Оно подразумевает желание оставить все и следовать за Иисусом. 
Поэтому христоцентризм в повествовании Марка заключается в 
том, что Иисус представлен как Сын Божий, а ученики – как те, 
кто выстраивает свою жизнь по Его жизни48. В похожем ключе, 
Пол Ахтемейер утверждает, что несмотря на то, что Марк доволь-
но часто называет Христа “учителем”, Его наставления заключа-
ются главным образом в том, что Он делает, а не в том, что го-
ворит49. Дэвис считает показательным, что “самые значительные 
“сюжеты, обойденные вниманием” у Марка касаются как раз тех 
вещей, подражать которым невозможно, – таким как непороч-
ное зачатие и воскресение мертвых перед Страшным судом”50. 

Более того, впервые Марк говорит об Иисусе в связи с креще-
нием, что соотносится с введением верующих в жизнь христиа-



90 Imitatio Christi в религиозной культуре... 

нина. Согласно Дэвису, жизнеописание Иисуса от Марка “может 
рассматриваться как шаблон христианской жизни, которая на-
чинается крещением, продолжается неустанным стремлением к 
служению перед лицом искушения и противодействия и заверша-
ется страданием и смертью, напарвленных на невиданное дотоле 
утверждение веры”51. Однако Дэвис тут же отмечает, что следо-
вание Иисусу у Марка означает не мимикрию, а трансформацию. 
Люди не могут “спасти сами себя”; участь человека слишком тя-
жела. Но в конечном итоге, ученичество и следование за Иисусом 
приобщают человека к божественному акту (divine transaction), 
за счет которого просто человеческое преисполняется истинно 
божественного и через это преображается в Его образ и подобие. 
По этой причине Дэвис поддерживает Томаса Содинга: когда тот, 
описывая отношение между христианской жизнью и Христом, 
предпочитает использовать дискурс „сопричастности“, а не „под-
ражания“52. Как добавляет Эдуард Швейцер, “термин ‘’следо-
вать’’ используется, как и в другом месте, в однозначном смысле 
сопричастности призванию Христа к страданию и смерти” (см. 
Лк. 9:57–62; Мк. 8:34)53.

Ларри Хуртадо предлагает схожий взгляд на ученичество по 
Марку. Во втором Евангелии нет описаний явлений Христа по 
Его Воскресении – не потому, что автор не знал о них: центром 
его повествования был образ жизни Иисуса как пример, и история 
Воскресения не должна была затмить этого. Лаконичная концовка 
описания Страстей у Марка побуждает учеников следовать за Ии-
сусом невзирая на страх и нерешительность, быть верными Ему, 
даже притом, что они не могут Его увидеть, и в конечном счете 
призывает их приобщиться к миссии, описание которой лежит за 
рамками повествования54. Марк рассматривает всю жизнь Иисуса 
как начало Евангелия (Мк. 1:1). Его служение представляет со-
бой зародышевую фазу Царства Небесного – “горчичное зерно”55. 
Пусть читатели понимают, что именно через них осуществляется 
следующая фаза действия Царства Небесного на земле.

Посмотрим теперь, какими еще способами Марк, описывая 
Христа, дает ученикам пример для следования. Во-первых, соб-
ственные старания Иисуса, направленные на то, чтобы приобре-
сти учеников (например, Мк. 3:13–19), являются примером одной 
из целей ученичества, а именно – чтобы у учеников тоже были 
свои ученики (Мф. 28:18–20). Во-вторых, то, как молился Христос 
и как Он проповедовал, служит моделью для подобных практик 
среди его последователей (напр., Мк. 1:35–39). В-третьих, реак-
ция Иисуса на полемику, кипевшую вокруг Него, должна показы-
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вать ученикам пример того, как им самим следовало реагировать 
на обвинения со стороны их противников. В-четвертых, Христос 
пересмотрел понятие семьи, выведя его за пределы традиционных 
границ (Мк. 3:31–35). Это понимается в том смысле, что последо-
ватели Иисуса обретут настоящую семью в вере, а не непременно 
в системе родственных связей. Именно вера и послушание лежат 
в основе подлинной семьи56. В-пятых, предрекая своим последо-
вателям гонения (например, Мк. 13:9–13; Мф. 5:10–12), Он по-
казал им, как вести себя перед лицом правителей и чиновников, 
являя в ответ не самозащиту, а одно лишь исповедание веры (Мк. 
14:62; 15:1–5). В-шестых, душевные терзания Христа в Гефси-
манском саду, когда Он трижды молит Господа “пронести чашу 
сию” (Мк. 14:32–42 и параллельные места), как представляется, 
дают претерпевающим страдания пример того, как надо молиться 
и уповать на Бога. В сущности, и Павел мог подражать Христу, 
когда трижды молил Бога удалить терзающее его плоть жало (2 
Кор. 12:7–10). В приведенных примерах и в других местах Еван-
гелие от Марка представляет Иисуса единственным подходящим 
примером ученичества и дает сценарий, которому верующие мо-
гут подражать. Как говорит Хуртадо о втором Евангелии, “Иисус 
в одно и то же время и основа, и модель ученичества”57. 

ПОДРАЖАНИЕ  И  ЕВАНГЕЛИЯ  В  РАННЕЙ  ЦЕРКВИ

Евангелие от Марка, разумеется, существовало не в вакууме, и 
вскоре другие евангелисты использовали его в своих собствен-
ных повествованиях о жизни Иисуса (напр., Лк. 1:1–4). Деяния 
Апостолов начинаются со ссылки на Евангелие от Луки, где оно 
характеризуется как все, “что Иисус делал и чему учил от нача-
ла” (Деян. 1:1). И, являясь продолжением, “Деяния” сами по себе 
должны были пониматься как то, что Христос продолжал делать 
и чему продолжал учить через людей, называемых апостолами. 
Когда последователи Иисуса исцеляют, крестят или проповедуют 
во имя Его, – они продолжают то, что Он начал, и видят себя как 
распространителей его дела по земле (см., например, Деян. 3:6; 
10:48.). В истории Стефана дается описание мученика, суд над ко-
торым, его страдания и смерть сопоставимы со страстями Христа. 
Достаточно вспомнить, что Иисус молился, когда Его распинали, 
и просил Отца Небесного простить своих палачей (Лк. 23:34)58. 
Стефан умирал со схожими словами молитвы на устах, обращен-
ной к Господу Иисусу (Деян. 7:59), мученичество которого стало 
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примером, которому должен был вторить преследуемый. Также и 
автор Послания к евреям призывает своих читателей, когда вы-
падают на их долю гонения и преследования, помнить о том, как 
Иисус выносил свои страдания (Евр. 12: 1–11).

Игнатий Антиохийский в Послании к эфесянам (10:1–3) пи-
шет, что за тех, кто богохульствует и жестоко с ними обращается, 
надо молиться, укрепляясь тем самым в “подражании Господу” 
(μιμηται δε του κυριου)59. В послании к римлянам (6:3) он при-
знается, что настойчиво жаждет мученичества, чтобы подражать 
страданиям “Бога моего” (μιμητην ειναι του παθους του παθους του 
θεου μου), под которым он подразумевает Христа. Ранее в этом 
же письме он говорит о том, насколько велико его желание муче-
ничества, поскольку с этого момента он начинает быть учеником, 
и он хочет, чтобы ничто не удержало его от того, чтобы “ему до-
стигнуть Христа” (5:2–3)60.

Поликарп Смирнский в Послании к филиппийцам (8:1–2) 
проявляет схожее понимание стойкости, когда он увещевает их 
помнить о том, как умер Иисус, а также – становиться подража-
телями (μιμηται) Ему в Его претерпевании страданий61. Описание 
мученичества епископа Смирны начинается так:
Ибо почти все, что произошло прежде, было для того, чтобы 
Господь снова явил нам мученичество, согласное с Евангелием (το 
κατα το ευαγγελιον μαρτυριον). Поликарп ожидал [страдания], по-
добно Господу, до тех пор, пока не был предан, дабы и мы под-
ражали ему (μιμηται), “заботясь не только о своем [благе], но и 
о ближних62”.63 

Поскольку этот документ датируется второй половиной II сто-
летия, под “Евангелием” в данном случае вполне может подраз-
умеваться какое-то написанное Евангелие или одно из канониче-
ских Евангелий. Безотносительно к этому, терпение Поликарпа, 
ожидающего, как его предадут, является отображением аналогич-
ной ситуации у Христа и, как кажется, выступает некой корректи-
ровкой для тех христиан, которые были добровольными мучени-
ками64. Позднее в своем рассказе автор подчеркивает, что его же 
домашние отдали епископа в руки начальника стражи, которого 
удивительным образом звали Иродом (Мученичество Поликарпа, 
6:1–2). Он поспешил вывести обвиненного на поприще, где тот 
стал бы “общником Христу” (Χριστου κοινωνος), а те, кто передал 
его в руки властей, – неминуемо разделили бы судьбу Иуды. В 
своих последних молитвах Поликарп благословляет Бога Отца за 
то, что Он и ему оказал честь испить эту чашу Христову. Стиль 
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сочинения подразумевает, что мученичество исполняет боже-
ственный план и что Бог принимает кровь и страдания мучеников 
в качестве обильной и угодной жертвы. Однако гораздо важнее, 
что мученичество становится обетом, выполнение которого обе-
спечивает общность Христу и дает возможность “достичь Хри-
ста”. В заключительных главах Поликарп назван и знаменитым 
учителем, и выдающимся мучеником, “мученичеству которого, 
совершившемуся по благовествованию Христову, все подражать 
желают” (Мученичество Поликарпа, 19:1)65.

Очевидно, что во всех этих раннехристианских текстах содержит-
ся представление о том, что ученичество доводится до совершен-
ства именно через мученичество, в особенности потому что его 
достигают, подражая терпеливым страданиям Христа. Те же, кто 
не совершенствует свое ученичество через страдание, все-таки до-
водят его до завершения, принимая участие в литургии и снова и 
снова переживая во время этой церемонии смерть, погребение и 
воскресение Иисуса. Действительно, большая часть ранней хри-
стианской литургии связана с желанием чтить память и подражать 
жизни Иисуса66. Например, в сирийской традиции обряд крещения 
производился по образцу крещения самого Христа, совершенно-
го Иоанном в реке Иордан67. Во многих местностях христианская 
Евхаристия сознательно рассматривалась как мимесис Тайной Ве-
чери68. Воздевая руки в молитве, христиане сознательно имитиро-
вали этим жестом крест Христов (Оды Соломона, 27:1–3; 42:1–2; 
Тертуллиан, О молитве, 14)69. Эти и другие обычаи свидетель-
ствуют о том, что ранние христиане включили в литургию эпизо-
ды жизни Иисуса, особенно те, которым нельзя было подражать.

Одним из наиболее увлекательных примеров, где встречают-
ся одновременно литургия, Евангелия и подражание, является 
Первая Апология Иустина. В его описании раннехристианского 
богослужения эти элементы действительно сливаются в одно (1 
Апология, 67):
В день, называемый воскресеньем, бывает в одном месте собра-
ние всех, кто живет в городах и местечках, и читаются, сколько 
позволяет время, воспоминания апостолов или писания пророков. 
Потом, когда чтец закончит чтение, предстоятель на словах 
делает наставление и увещевание подражать тем прекрасным 
вещам.

В данном отрывке следует отметить две особенности. Во-
первых, в воскресенье (“день солнца”) сельские и городские 
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христиане собирались вместе и читали “воспоминания” апо-
столов и писания пророков. Фраза “воспоминания апостолов” 
(απομνημονευματα των αποστολων), без сомнения, относится 
именно к написанным Евангелиям, ведь в другом месте Иустин 
использует это понятие, когда он цитирует Матфея, Луку и в 
одном случае Марка70. Во-вторых, Иустин рассказывает, что суть 
проповеди – в увещевании подражать тем прекрасным вещам, о 
которых они услышали. Применительно к Евангелиям это могло 
отсылать только к подражанию Христу, главному действующе-
му лицу Евангелий. Но даже писания пророков читались вслух 
и становились основой для подражания. Это согласуется с пред-
писанием автора (см.: Климент Римский. 1 Послание к коринфя-
нам, 17:1–6) подражать пророкам, потому что они возвестили 
пришествие Христа. Фундаментальным здесь является то, какие 
функции исполняли евангельские тексты во время литургии. Их 
читали вслух, и председательствующий призывал следовать тому, 
что в них описано. Однако, принимая во внимание разнообразие, 
существовавшее в раннем христианстве, невозможно говорить о 
том, что практики, описанные Иустином, были повсеместными. 
Раннее христианство не было единым, целостным. И все же цен-
тральное положение и долговечность труда Иустина показывают, 
что внушительная часть христианского населения исповедовала 
свою веру именно таким образом. Евангелия давали им текст-
пример для подражания и определяли через описание (narrative 
definition) того, что же означало – следовать за Иисусом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые христиане составляли Евангелия и пользовались ими в 
среде, где было обычным явлением читать жизнеописания незау-
рядных людей и стараться подражать их добродетелям. Такой ли-
тературный этос мог подготовить христиан к тому, чтобы ожидать 
призыва к подражанию всякий раз, когда читались Евангелия. И 
хотя было, вероятно, множество факторов, которые послужили пе-
реходу от устной традиции к записанным евангельским текстам, 
imitatio Christi дало сильный импульс к составлению Евангелий. 
Действительно, по мере того как христианские миссионеры рас-
пространяли весть и убеждали своих учеников “подражать Хри-
сту”, “поступаnm так, как он поступал”, все острее чувствовалась 
нехватка рассказа о Его жизни, которой дал бы сценарий для под-
ражания. Как мы уже видели, Евангелие от Марка призывает ве-
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рующих следовать за Иисусом; в нем Иисус делается “основой и 
образцом ученичества”71. Другими словами, второе Евангелие – а 
за ним и другие канонические Евангелия – давало первым хри-
стианам повествовательное определение, необходимое для того, 
чтобы воплотить imitatio Christi.
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59  Полный текст см.: Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам // Ранние Отцы 
Церкви. Брюссель, 1988. С. 101–110 (примеч. переводчиков).

60  Полный текст см.: Там же. С. 122–127 (примеч. переводчиков).
61  Полный текст на русском языке см.: Послание к филиппийцам Поликарпа 

Смирнского / пер. П.А. Преображенского // Писания мужей апостольских. 
Рига, 1994. С. 359–365 (примеч. переводчиков). 

62  Ср. Флп. 2:4 (примеч. переводчиков).
63  См.: Мученичество св. Поликарпа, епископа смирнского / пер. П.А. Преобра-

женского // Писания мужей апостольских. Рига, 1994. С. 379.
64  Droge A.J., Tabor J. D. A Noble Death: Suicide and Martyrdom among Christians 
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чиков).
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