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ASCETIC IDEAL OF WOMEN PRIVATE LIFE IN EARLY BYZANTIUM
N.N. Bolgov, P.A. Titenko

The authors consider the ascetic ideal of the private-life behavior of a Christian woman. This ideal had 
been formed in the theological literature very early -  in the first centuries AD -  and included either virginity (in 
a monastery or ordinary life), or asceticism in the ordinary life. In order to achieve the ideal it was necessary to 
avoid passion, satiety, sex and all extremes.
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СПЕЦИФИКА РАННЕВИЗАНТИЙСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О Ж ЕНСКОМ  ТЕЛЕ И ФЕНОМ ЕН НАГОТЫ 1

Н.Н. Болгов (Белгород)

В работе рассматривается феномен женского тела применительно к истории и культуре Ранней 
Византии. Античные традиции государственности, городской жизни и культуры делали самоидентифи
кацию женщины этого времени в значительной мере светской. Идеалы христианского аскетизма при
чудливым образом сочетались с разгулом плотских страстей. Отказ от наготы и публичной репрезента
ции женского тела постепенно замкнул его на женской половине дома.

Ключевые слова: тело, нагота, Византия, женщина, гендер, гинекология, традиция.

Специфика ранневизантийских представлений о женском теле и его 
физиологии естественным образом находилась на двух уровнях -  теорети
ческом и практическом, обыденном. В классической античности эти уров
ни принципиально не различались, так как теория базировалась на повсе
дневном опыте. Зафиксирована эта теория была в письменной традиции 
античной медицины . Обыденные же представления, как в классической 
античности, так и в ранневизантийское время, формировались у каждой 
женщины, исходя из своего личного опыта «освоения» собственного орга
низма и способов обращения с ним. Практические вопросы были в центре 
внимания всей византийской медицины.

Ранняя Византия целиком опиралась на достижения классической ан
тичности в понимании женского организма и его специфики3. К специаль
ным трудам ранневизантийского времени в этой области можно отнести 
лишь книгу Мусция (VI в.), составившего компилятивный труд на основе 
«Гинекологии» Сорана, а также некоторые разделы сохранившегося Си
нопсиса «Врачебного искусства» Орибасия Константинопольского (325
403 гг.), придворного врача Юлиана Отступника4. Особый интерес вызы
вает 4 книга «Врачебного искусства» византийского врача VI в. Аэция 
Амидского5, посвященная болезням, передающимся половым путем. В це
лом ранневизантийские медицинские тексты носят компилятивный харак

1 Работа подготовлена при поддержке Внутривузовского гранта БелГУ ВКГ № 152-08 2008 г.
2 Самодурова З.Г. Естественнонаучные знания // Культура Византии. IV -  первая половина VII вв. 

М., 1984. С. 426.
3 Nathan G. Medicine and Sexual Practices in Late Antiquity // Epoche. 18. 1993. P. 20-32.
4 Наиболее полное исследование античной медицины на русском языке см.: Ковнер С. История 

древней медицины // Университетские известия. Киев, 1878-1888. 1002 с.
5 Aetii Amideni Libri medicinales / Ed. A. Olivieri. Lpz., 1935. Vol. I-IV.
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тер, эклектичны, поверхностны, но содержат немало ценных практических 
наблюдений и рекомендаций1.

Отцы Церкви, сами получившие классическое образование, выступа
ли не против самого тела как такового, а против источника похоти ради 
наслаждения. Одним из наиболее радикальных отличий ранневизантий
ского мира от классического было изменение отношения к обнаженному 
телу. Христианство радикально отказалось от женской наготы, которая 
стала стопроцентно табуированной практически без исключений. Причина 
-  в разжигании похоти. Частное бытовое поведение женщины-христианки 
теперь было облечено в закрытые одежды2.

Единственный случай полного обнажения перед мужчинами взрослой 
девушки или женщины в ранневизантийское время имел место в момент 
оглашения, а затем во время совершения таинства Крещения (Августин. О 
Граде Божием. XXII, 8 ; Иоанн Златоуст. Послание I к Иннокентию; Ки
рилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 2: О Крещении, 3; Ио
анн Златоуст. VI беседа на Послание ап. Павла к Колоссянам). Как извест
но, еще в IV-V вв. крещение совершалось не над младенцами, а вполне 
самостоятельно во взрослом возрасте, либо даже на смертном одре после 
более или менее длительного периода оглашения4. Перед крещением со
вершалось помазание елеем.

Кирилл Иерусалимский в поучениях, произнесенных в 347-348 гг., 
говорит (Поучение тайноводственное 2: О Крещении) о том, что происхо
дит во время таинства Крещения. После выхода из купели происходило 
миропомазание. Первоначально в древнехристианских общинах крещение 
совершалось погружением в воду, полностью обнажившись. Женщины 
при этом распускали свои волосы, обычно длинные, если оглашаемая не 
была рабыней. С IV в. крещение производилось в специально построен
ных для этого зданиях -  баптистериях, обычно круглой формы.

Единственный шаг навстречу женской стыдливости был сделан в том, 
что в баптистериях существовали женские «отделения» или крещение со
вершалось поочередно над группой мужчин или женщин, не смешивая их. 
Однако, таинство совершал все равно священник-мужчина.

По постановлению императора Юстиниана (Новеллы. VI, 6) при кре
щении женщин прислуживали диакониссы. По правилам апостольским

1 Самодурова З.Г. Естественнонаучные знания // Культура Византии. IV -  первая половина VII вв. 
М., 1984. С. 429.

2 О революции в одежде ранневизантийского времени см.: Кондаков Н.П. Византийские одежды // 
Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага, 1929; Беляев Н.М. Украше
ния позднеантичной и ранневизантийской одежды // Сборник статей, посвященный памяти Н.П. Конда
кова. Археология. История искусства. Византиноведение. Прага, 1926; Болгов Н.Н. Эволюция позднеан
тичного костюма в Северном Причерноморье как проявление культурного континуитета // Проблемы 
истории и археологии Украины. Харьков, 2001. С. 57.

3 Больная карфагенянка Иннокентия получила во сне наставление следить за женским отделением 
при крещальне, чтобы первая вышедшая оттуда женщина осенила ее больное место крестным знамением.

4 «Христианами становятся, а не рождаются» (Тертуллиан. Апология. 18, 4). См. также: Аман 
А.-Г. Повседневная жизнь первых христиан. 95-197 гг. М., 2003. С. 242 и сл.
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диакон при крещении женщин помазывал только чело, после чего осталь
ное помазание совершали диакониссы (Правила Апостольские. III, 15).

В рассказе Иоанна Мосха говорится, как пресвитер монастыря Пен- 
туклы в Палестине Конон приходил в смущение, когда ему приходилось 
помазывать женщин. Однажды он два дня не мог решиться совершить та
инство над прекрасной персиянкой. Лишь чудесное явление св. Иоанна 
Крестителя так укрепило дух настоятеля, что он с тех пор совершенно не 
обращал внимания на пол крещаемого1.

Итак, специфика женского организма, тело и его функции являлись 
первичным фактором в феномене частной жизни ранневизантийской 
женщины. Преодолевая классические традиции, повседневная частная 
жизнь женщины в Ранней Византии, в соответствии с христианскими 
нормами, была постепенно сведена к женской половине дома, закрытым 
одеждам, исключавшим наготу, и фактическому затворничеству.

PERCULIARITIES OF THE EARLY BYZANTINE VIEWS ABOUT FEMALE ORGANISM
N.N. Bolgov

The author investigates the phenomenon of female body in the aspect of history and culture of Early 
Byzantium. Classical traditions of State, Urban Life and Culture were the reason for more civil autoidentifica
tion of women at that time. Ideals of Christian asceticism paradoxically co-exist with debauch of sexual pas
sions. The refusal from nudity and public presentation of female body had been gradually closing women in the 
female half of the house.

Key words: body, nudity, Byzantium, women, Gender, gynecology, tradition.
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В работе предметом рассмотрения стал круг вопросов, связанных с болезнями женщин в ранней 
Византии. Это явление анализируется как феномен частной жизни женщины. Автор показывает, что 
помимо «общечеловеческих» болезней, многие специфические женские были вызваны половым путем и 
являлись следствием образа жизни.

Ключевые слова: болезнь, секс, гинекология, образ жизни, Византия.

Болезни женщин традиционно для всей европейской культуры остаются 
одной из наиболее закрытых и табуированных тем. Женщины стоически пе
реносят проблемы с собственным здоровьем, чтобы не потерять внимание 
мужчин. Кроме того, на необходимое лечение женщина, как правило, пойдет 
(в отличие от многих мужчин), так как забота о детях заставляет ее исполь
зовать все средства для спасения жизни и сохранения здоровья.

Теория женских болезней и их лечения была разработана в трактате 
«О женских болезнях» из Гиппократова Корпуса. Эти практические реко
мендации и способы лечения в полной мере применялись и в Ранней Ви
зантии.

1 О борьбе монахов с похотью и блудными помыслами написано немало в святоотеческой литера
туре. Одни из лучших советов дал авва Дорофей на рубеже VI-VII вв.: Вопросы преподобного аввы До
рофея и ответы // Душеполезные поучения и послания преподобного аввы Дорофея. Минск: Свято- 
Елисаветинский монастырь, 2003. С. 204-209.


