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Аннотация. Приступая к попытке описания историографии по вопросам личности Оригена и 
распространения оригенизма, нам представляется начать данный обзор с наиболее крупных 
исследований, затрагивающих эту тему. В своей публикации «Противоречия Оригенизма» 
Г.В. Флоровский критически оценивает некоторые монографии европейских исследователей. 
Исследование П.М. Сладкопевцева «Древние палестинские обители и прославившие их святые 
подвижники» и его описание древних обителей Палестины и их насельников. Н.П. Кондаков 
сделал обзор монастырей Палестины в книге «Археологическое путешествие по Сирии и 
Палестине». В книге А.В. Карташева «Вселенские соборы» подробнейшим образом описан 
важный для нас V Вселенский собор 553 г. Ю.Б. Циркин даёт краткое описание истории 
Палестины ранневизантийского периода. В.М. Лурье («История Византийской философии») 
вводит понятие «история идей», где своё место занял и оригенизм. М.В. Грацианский в 
монографии «Император Юстиниан Великий и наследие Халкидонского Собора» освещает 
важные факты и имена наиболее влиятельных приверженцев оригенистического учения. 
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Abstract. Starting an attempt to describe historiography on the issues of the personality of Origen and the 
spread of оrigenism, it seems to us that we should start this review with the most important studies that 
touch on this topic. In his publication «Contradictions of Origenism» G.V. Frolovsky critically evaluates 
some monographs of European researchers. Graziansky M.V. in the monograph «Emperor Justinian the 
Great and the legacy of the Council of Chalcedon» highlights important facts and names of the most 
influential adherents of the Origenistic doctrine. Downey G. translated from English and compiled by 
A.M. Bolgova, N.N. Bolgov gives us valuable information about Palestine of the IV century. The study of 
Sladkopevtsev P.M. «Ancient Palestinian monasteries and the holy ascetics who glorified them» and his 
description of the ancient monasteries of Palestine and their inhabitants. Y. Tsikin gives a brief 
description of the history of Palestine of the early Byzantine period. V.M. Lurie, «History of Byzantine 
Philosophy» introduces the concept of «history of ideas», where Origenism also took its place. Barony 
Caesar, in his work «Ecclesiastical and civil Acts from the Birth of Christ to the summer of 1198» uses 
many primary sources. N.P. Kondakov review of the monasteries of Palestine in the book «An 
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Archaeological journey through Syria and Palestine». Kartasheva A.V. «Ecumenical councils» describes 
in detail the V Ecumenical Council of 553, which is important for us. 
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Введение 
Приступая к попытке описания историографии по проблеме изучения личности Ори-

гена и распространения оригенизма в Византии, начать следует данный обзор с наиболее 
крупных исследований, имеющихся на эту тему и каким-то образом помогающих разо-
браться в этом вопросе. Но, кроме того, присутствует необходимость в изучении общих 
моментов географической, экономической и культурной ситуации в империи. Также в дан-
ном аспекте станут полезны издания, связанные с религиозно-политической ситуацией. 
Описывая временные рамки, отметим, что нас интересует период с IV до VI вв., территори-
ально нашей темы касается территория Палестины в составе Византийской империи. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования стали научные издания видных исследователей, историков и 

богословов в области истории и философии Византии. Нами использовался сравнительно-
исторический метод с целью провести исторические сравнения, сопоставить факты и 
установить параллели с нашей темой. 

Результаты и их обсуждение 
По вопросам исследования личности Оригена и оригенизма существует некоторый 

объем научных трудов среди историков, философов и богословов. В нашей статье нам 
удастся осветить небольшую часть самых интересных, на наш взгляд, изданий. 

В своей публикации «Противоречия Оригенизма» Г.В. Фроловский критически оцени-
вает некоторые монографии европейских исследователей XIX века, например, Редепеннинга 
(Bonn, 1841) и Дени (Paris, 1884), говоря, что они давно уже устарели. Фроловский утвер-
ждает, что за последние десятилетия слишком переменились исторические представления о 
христианской древности, обо всей эллинистической эпохе в целом, а также появилась необ-
ходимость в новом анализе исторической картины мира. Недостаток Де Фея, касательно 
оригенизма, в том, что он много работал по истории христианской Александрии, был знато-
ком данной эпохи. Но в книге об Оригене сказывается вся узость и недостаточность истори-
ческих предпосылок либерального, адогматического протестантизма [Фроловский, 1928, 
с. 108]. Далее в своем исследовании Фроловский дает объяснение теориям Оригена. Если 
привести некоторые цитаты, станет понятной позиция Фроловского относительно теорий 
Оригена: «Он умеет мыслить только без времени»; «Именно в этом интимный смысл его 
знаменитого учения о «всеобщем восстановлении», об апокатастасисе. У Оригена это учение 
о «всеобщем спасении» определяется совсем не моральными мотивами. Это, прежде всего, 
метафизическая теория. Апокатастасис есть отрицание истории» [Фроловский, 1928, с. 110]. 
При этом Фроловский утверждает, что Ориген нисколько не отрицает историческую досто-
верность Нового Завета [Фроловский, 1928, с. 112]. В своих выводах Фроловский дает фило-
софское осмысление взглядам Оригена на существование человека, на оценку временного 
пространства и на весь тварный мир в целом, а также на жизнь как путь к христианскому 
спасению. Исторических и фактических данных об Оригене и оригенизме в публикации 
Фроловского Г.В. мы не находим. Кроме интересного упоминания, что оживление интереса 
к оригенистическим мотивам стало наблюдаться в европейской мистике Нового времени. 



 Via in tempore. История. Политология. 2023. Т. 50, № 2 (330–334) 
 Via in tempore. History and political science. 2023. Vol. 50, No. 2 (330–334) 

 

 
332 

У Болотова В.В. в книге «Лекции по истории Древней Церкви» во втором отделе 
«Внутренняя жизнь церкви: выяснение догматического учения и начал церковной дисци-
плины и обряда» некоторые главы посвящены Оригену и его учению, как, например, 
«Учение о Св. Троице Тертуллиана и Оригена и общая схема построения этого учения в 
доникейский период» [Болотов, 1994]. При описании Болотовым истории Вселенских со-
боров также упоминается Ориген и его учение, получившее название оригенизм и осуж-
денное как еретическое [Болотов, 1994]. 

Грацианский М.В. в своей монографии «Император Юстиниан Великий и наследие 
Халкидонского Собора» не касается самой личности Оригена и его деятельности, но мы 
находим весьма важные факты и имена наиболее влиятельных приверженцев его учения, 
что служит доказательством распространения оригенизма в эпоху императора Юстиниана 
Великого [Грацианский, 2016]. Смежные темы затрагивает Диль Ш. касаемо политиче-
ских моментов в историческом контексте [Диль, 1908]. 

Исследование Дауни Г., переведенное с английского и составленное А.М. Болговой, 
Н.Н. Болговым, даёт нам ценные сведения об этническом составе населения Палестины 
IV века, а также об экономической и других сферах жизни на этой территории. Такие ис-
следования ценны тем, что помогают разобраться в причинах распространения ереси ори-
генизма в палестинских городах и монастырях [Дауни, 2014].  

Весьма значимым в аспекте изучения истории Палестины и палестинских обителей 
представлен труд Сладкопевцева П.М. «Древние палестинские обители и прославившие 
их святые подвижники». В главе «Лавры и киновии преподобного Саввы Освященного» 
нам представлено подробное описание истории развития оригенизма, фактические дан-
ные, приводятся некоторые имена его последователей [Сладкопевцев, 1896]. 

Циркин Ю. даёт обзорное описание истории Палестины ранневизантийского перио-
да. Также освещает основные моменты в церковной политике Юстиниана, затрагивая в 
основном влияние политики императора на внутреннюю жизнь христианской Церкви.  

Однозначно важным для изучения оригинестических идей является труд В.М. Лурье 
«История Византийской философии». Там описываются христианские догматические учения 
на фоне меняющейся исторической картины. В данном философском труде Лурье прослежи-
вает не историю Церкви как социального института, а «историю идей» существовавших внут-
ри института [Лурье, 2006, С. 133]. В данном историко-философском труде в разделе «Ранне-
византийское богословие» посвящено несколько глав императору Юстиниану и его участию в 
богословских спорах. Кроме того, есть главы, в которых автор описывает оригенизм, называя 
его «чёрным ходом», через который проникает криптонесторианство [Лурье, 2006, с. 173]. И 
данный историко-философский труд занимает видное место среди исследований. 

Монография Муравьева А.Н. «История святого града Иерусалима от времен апо-
стольских и до наших» освещает события, происходившие в период обострения ориге-
нистких споров в палестинских монастырях Великая лавра Саввы Освященного и Новая 
Лавра [Муравьев, 1844, с. 216]. 

Бароний Цезарь заведовал библиотекой Ватикана, и в его труде «Деяния церковные и 
гражданские от Рождества Христова до 1198 лета» [Бароний, 1914] используется много перво-
источников. Именно за обширное использование источников, которые Бароний всегда указы-
вает и точно цитирует, целый ряд исследователей XIX в. – церковных и светских, особенно 
историков, очень ценит и уважает труды Барония. Благодаря данной книге мы располагаем 
церковно-исторической ситуацией всего VI века в период царствования Юстиниана Великого, 
что помогает понять обстановку в империи во время распространения оригенизма. Труд Баро-
ния Цезаря возможно отнести и к источнику, но его нельзя не упомянуть среди научных ис-
следований и исторических монографий, поскольку это фундаментальный исторический труд. 

Никодим Павлович Кондаков и его замечательный обзор монастырей Палестины в 
книге «Археологическое путешествие по Сирии и Палестине» [Кондаков, 1094]. При опи-
сании различных археологических памятников мы находим сведения о монастырях Свя-
того Саввы Освященного, в которых и получил своё развитие оригенизм. 
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А.П. Лебедев и его фундаментальный труд «Духовенство древней Вселенской Церк-
ви от времен апостольских до X века» [Лебедев, 1997] даёт возможность разобраться в 
бытовых вопросах жизни церковнослужителей и их отношениях с простым народом и 
властями в Византии. 

У Карташева А.В. в книге «Вселенские соборы» подробнейшим образом описан 
важный для нас V Вселенский собор 553 г. и даются исторические сведения касательно 
церковной политики Юстиниана [Карташев, 2002]. Естественно, что в истории Вселен-
ских соборов подробно описан и V Вселенский собор, на котором произошло осуждение 
Оригена и его учение признано еретическим. 

Заключение 
Рассмотрев некоторые крупные исследования в области истории ранней Византии, 

мы можем сделать вывод, что оригенизм имел место как еретическое учение. Его основ-
ные очаги находились в монастырях Палестинской пустыни и даже среди видных церков-
ных иерархов Древней христианской Церкви. Ученые историки, философы и богословы 
уделяли этой проблеме некоторое внимание, но эта тема требует и дальнейшего, более 
глубокого и конструктивного изучения. 
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