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Существует достаточно распространенный стереотип о том, что в ранне
византийский период почти все жители империи были грамотными, но где и 
как они учились -  практически неизвестно. Действительно, специальных ис
точников такого рода не сохранилось, однако, если попытаться извлечь ин
формацию о школе, образовании и воспитании из огромного корпуса поздне
античных (ранневизантийских) сочинений, то получится достаточно репре
зентативная картина, особенно в отношении «высшей школы».

В этой работе мы не будем уточнять специальную терминологию. Условно 
и с известной долей модернизации мы будем придерживаться принятой в миро
вой науке следующей схемы употребления основных терминов: «профессор», 
«студент», «высшая школа», «начальная школа».

При этом необходимо отметить, что о начальном и среднем уровнях обра
зования в Ранней Византии нам известно действительно очень мало. Поэтому 
большей частью наш анализ историографии будет касаться «высшей школы».

Общая схема системы образования в Ранней Византии представляется 
ныне следующим образом.

Начальное и среднее образование сосредотачивалось преимущественно 
на уровне грамматики и элементов риторики.

«Высшее образование» состояло из следующих ступеней:
- риторика; естественные науки; специальные (медицинские, юридиче

ские) школы;
- философия (классическая);
- христианская теология.
Эти ступени могли в полный профиль присутствовать в одной школе 

(Кесария, Газа), но значительно чаще та или иная школа была сосредоточена 
на чем-то одном.
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Также можно проследить определенную эволюцию в организации школ 
на протяжении позднеантичного периода: от античных школ, строившихся 
всецело вокруг личности схоларха, идет движение в сторону христианизации 
(надстройки преподавания богословия в уже имевшихся школах) и огосу
дарствления (Константинопольский «университет»).

Отечественная историография данной темы невелика. Дореволюцион
ные авторы практически не рассматривали историю ранневизантийской шко
лы специально. В силу конфессиональных традиций в тот период исследова
лись преимущественно христианские школы, их происхождение и эволюция.
В.В. Плотников подготовил двухтомное исследование по истории христиан-

U  «_» «_» «_» я г  1ской школы и ее отношений к классической античной образованности1, 
А.П. Дьяконов изучал историю богословских школ2. Особым вниманием поль
зовалась Александрийская школа Пантена-Климента-Оригена III в. История 
собственно школы как институции в тот период была не очень отделена от ис
тории школы как направления богословской мысли.

В послевоенное время вышел лишь общий очерк истории византийской 
школы в целом, правда, принадлежавший одному из крупнейших отечествен
ных и мировых византологов А.П. Каждану3.

Первый специальный очерк истории именно ранневизантийской школы 
был подготовлен З.Р. Самодуровой4. В формате академического издания, по
священного общей истории византийской культуры, данный очерк можно 
признать вполне исчерпывающим, однако, он лишь намечает круг проблем, 
каждая из которых требовала специальной разработки. По сути, эта работа 
остается единственной специальной исторической работой профессионально
го византолога по данной теме. В том же издании очерк истории юридических 
школ дан Е.Э. Липшиц5, а состояние естественных наук, в том числе, и их пре
подавания затронуто в очерке той же З.Р. Самодуровой6.

Важным шагом вперед становится выход в 2002 г. в Иваново первого 
отдельного издания -  учебного пособия «Византийская школа» И.В. Криву- 
шина и Е.С. Кривушиной7. Однако, здесь рассмотрена вся история Византии, а 
объем -  крайне невелик (45 с.), что сопоставимо с тремя главами из трех то
мов «Культуры Византии», составленными вместе. Таким образом, глубина и 
широта разработки проблемы от этого издания выросли незначительно. 
Впрочем, формат учебного пособия и не предполагал исчерпывающей глуби
ны разработки.

В дальнейшее время разработка данных проблем сосредотачивается в Бел
городе, за небольшим исключением в виде Нижнего Новгорода8 и Ярославля.

Первую за последние годы общую статью по истории образования в Ви
зантии (на протяжении всей ее истории) подготовил свящ. А. Огнев9.

Далее были защищены две кандидатские диссертации -  И.В. Зайцевой о 
Клименте Александрийском (в том числе как о схолархе Александрийской 
школы)10 и О.А. Манохиной о генезисе христианских богословских школ11. Обе 
работы в определенной мере продолжают тематику, а во втором случае -  и 
некоторые подходы дореволюционной отечественной науки. На новом уровне 
обращение к данным темам представляется вполне оправданным.

Монашеские школы на примере Газской начали исследоваться Я.В. Ма
нохиным12. Взаимоотношения монашеской и риторической школ Газы отча
сти были затронуты А.В. Курбановым13.

В последние годы достаточно активно началась разработка проблем ис
тории отдельных школ -  Кесарийской14, Беритской15, и особенно -  Газской16,
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от которой остался значительных корпус сочинений. Беритская школа дает 
образец юридической школы, а Кесарийская и Газская -  школы «полного 
профиля» - от грамматики и риторики до христианского богословия.

При этом не было сделано отдельных работ историков по философским 
школам поздней античности, таким, как Афинская.

Важным самостоятельным разделом становится изучение деятельности 
отдельных схолархов, каждый из которых достоин определенного внимания -  
Либания, Фемистия17, Гипатии18, Прокопия Газского19, Хорикия20, а также 
учителей грамматики21.

Либаний сам по себе представляет весьма крупную фигуру в истории 
позднеантичной (ранневизантийской) культуры, возможно, наиболее важную 
для истории ранневизантийской школы. Однако, отдельной монографии в оте
чественной науке он не удостоился. Его педагогическая деятельность в Антио
хийской риторической школе была затронута еще в статьях С.П. Шестакова, со
провождающей перевод его речей22, а также в главе книги Г.Л. Курбатова23. 
Лишь в начале XXI в. целый ряд работ о схолархе вышел у Т.Б. Перфиловой24.

Кроме того, в последние годы началось исследование законодательной 
деятельности императоров и государственной политики в отношении образо
вания, преимущественно о политике императора Юлиана25.

Близкие темы разрабатываются в настоящее время историками педаго
гики, прежде всего, В.Г. Безроговым26. Однако, при всей близости тематики, 
методологические подходы представителей данной отрасли наук несколько 
отличаются.

Непосредственным хронологическим преддверием рассматриваемой 
нами темы могут служить: для дореволюционного периода историографии -  
работы И.В. Цветаева27, а для современного - достаточно многочисленные ра
боты Т.Б. Перфиловой28. Часть из них по хронологии имеет отношение к 
поздней античности и в наибольшей степени связаны с рассматриваемой 
нами проблематикой. Однако, подходы исследователя, по ее собственным 
оценкам, в некоторой степени «культурологические», и для исторического ис
следования представляются несколько «облегченными».

Определенное внимание христианским богословским школам уделяли 
также философы и теологи новейшего времени (В.Я. Саврей)29, однако, они 
рассматривали эти школы как направления мысли, но не как образователь
ные центры, в силу конфессиональной традиции отечественной науки.

Таким образом, в последние годы отечественная историография исто
рии образования в Ранней Византии значительно продвинулась вперед. Од
нако, еще не было специальных работ по истории медицинских школ, Афин
ской философской школы, Константинопольского «университета», деятель
ности прочих схолархов и др. Эти направления предстоит разрабатывать в 
ближайшем будущем.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПЕРВОХРИСТИАНСКИХ ОБРЯДОВ
А.Д. Стржалковская 

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет

В статье рассматривается вопрос зарождения христианских обрядов в об
щем и Евхаристии в частности. Первые обряды у христиан были тесно связаны с 
иудейской ветхозаветной традицией и языческими обрядами. Это связано с тем, 
что первые христиане были иудеями, и ветхозаветные традиции и обряды были 
им наиболее близки. Язычество привнесло в христианские обряды идею жертвен
ности и преломления хлеба.

Ключевые слова: христианство, обряд, иудаизм, язычество, происхождение.

ON THE ORIGIN OF EARLY CHRISTIAN RITES 
A.D. Strzhalkovskaya 

Belgorod National Research University

The article deals with the origin of Christian rites in general and the Eucharist in 
particular. The first Christian’s ceremonies were closely connected with the Jewish tradi
tion of the Old Testament and pagan rites. This is due to the fact of the first Christians 
were Jews therefore the Old Testament traditions and ceremonies were related it. Pagan
ism added the ideas of sacrifice and the breaking of bread into Christian rites.

Key words: Christianity, rite, Judaism, paganism, origin.

С первых веков существования христианства вся первохристианская об
рядность сводилась к главному таинству -  Евхаристии1. Само это таинство за
ключалось в том, что верующие христиане вкушают хлеб и вино, символизи
рующее в христианстве Тело и Кровь Иисуса Христа Искупителя и, таким об
разом, соединяются с Богом2.

Прообразом Евхаристии стало евангельское повествование о Тайной Ве
чере, описанное в Евангелие и звучащее так: «И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, яди- 
те: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из 
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов» (Мф. 26, 26-28).

Вопросом происхождения Евхаристии подробно занимались различные 
специалисты. Все они сходятся на том, что Таинство Евхаристии установлено 
Спасителем на Его последней Вечере с учениками3. В дальнейшем к этому та
инству начинают присоединяться молитвы, написанные отцами Церкви, и 
некая обрядность, которая со временем разрасталась. Кроме обрядности весь 
образ жизни христиан стал проходить с ссылкой на значимость в их жизни 
Евхаристии. Евхаристия для первых христиан стала неотъемлемой частью 
жизни и была так же важна, как принятие пищи. «Евхаристия была, есть и 
будет центральным нервом христианской жизни»4. Как пишет К. Керн: «Кро
ме того, надо помнить, что природа самой Церкви - евхаристична. Церковь 
есть Тело Христово. Евхаристия есть также Тело Христово. Поэтому без Евха
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