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Статья посвящена рассмотрению положения женщин в еретических течениях 

античного христианства, в частности, в гностицизме и монтанизме. Акту-

альной теоретической проблемой данного исследования является комплекс-

ный анализ женского образа в неортодоксальных общинах раннего христиан-

ства. В статье раскрываются особенности положения и служения женщин в 

еретических течениях первых веков христианства. Делается вывод о том, что 

еретические течения в раннем христианстве были весьма харизматичны. Жен-

щины в еретических течениях первых веков христианства занимали доста-

точно высокое положение. В данных течениях существовала своя иерархия 

женских служений.  
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Современные	 подходы	 к	 изучению	 женщины	 в	 раннем	 христианстве	 в	 последние	 годы	

позволили	осуществить	серьезную	методологическую	трансформацию,	выи� ти	из	рамок	кон-

фессиональных	 и	 догматических	 подходов.	 Существуют	 различные	 взгляды	 ученых	 каса-

тельно	места	и	роли	женщины	в	раннем	христианстве.	Часть	из	них	склоняется	к	тому,	что	

христианство	как	религиозная	традиция	уравняло	мужчину	и	женщину	в	онтологическом	по-

нимании,	другие	исследователи	утверждают,	что	христианство	не	привело	к	равенству	муж-

чины	и	женщины	ни	в	религиозном,	ни	в	социальном	отношении.	Даже	в	современном	обще-

стве	«женщине	приписываются	прежде	всего	качества,	ассоциируемые	с	ее	основнои� 	социаль-

нои� 	ролью	быть	женои� ,	хозяи� кои� 	дома,	матерью» [1,	с.	430].	 

Вопрос	о	месте	и	роли	женщины	в	еретических	общинах	раннего	христианства	анализи-

руется	 с	 различных	 аспектов.	 Хотя	 сведения	 о	 положении	 женщин	 в	 еретических	 течениях	

раннего	христианства	весьма	фрагментарны,	поиск	женского	присутствия	в	ранее	игнориру-

емых	текстах	или	новые	находки	посредством	поиска	новых	ответов	и	использования	другои� 	

методологии	уже	приносят	плоды.	О	ересях	сказано	очень	много,	но,	представляется,	тема	да-

леко	не	исчерпана.	 

Источниками	по	изучению	еретических	учении� 	являются	труды	апологетов	и	раннехри-

стианских	 богословов:	 Иринея	 Лионского [2–3],	 Ипполита	 Римского [4],	 Епифания	 Кипр-

ского [5],	Климента	Александрии� ского [6],	Тертуллиана [7]. 

Среди	зарубежных	авторов	изучением	даннои� 	проблемы	занимались	Ф. Х. Баур [8],	А. Гар-

нак [9–16],	А. Гильгенфельд [17–18],	Р. Липсиус [19–20].	Этими	учеными	впервые	были	сфор-

мулированы	проблемы	происхождения	гностицизма.	В	1835	г.	немецкии� 	историк	и	богослов	

Ф. Х. Баур	в	своеи� 	книге	«Христианскии� 	гнозис	или	христианская	религиозная	философия	в	ее	
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историческом	развитии»	сформулировал	концепцию	гностицизма,	которая	долгое	время	со-

храняла	свое	влияние.	А. Гарнак	рассматривал	гностицизм	как	внутрихристианскии� 	феномен. 

В	 отечественных	 исследованиях	 ересям	 как	 феномену	 уделялось	 большое	 внимание.	 

В	первую	очередь	следует	отметить	фундаментальные	труды	церковных	историков	и	бого-

словов:	«История	христианскои� 	церкви»	Н. Д. Тальберга [21],	«История	догматических	движе-

нии� 	 в	 эпоху	 вселенских	 соборов»	 А. А. Спасского [22],	 «Расколы,	 ереси,	 секты»	 С. В. Булга-

кова [23],	 «История	 Христианскои� 	 Церкви	 (до	 разделения	 Церквеи�  –	 1054	 г.)»	 М. Э. Пос-

нова [24],	«Лекции	по	истории	Древнеи� 	Церкви»	В. В. Болотова [25],	«Ереси	и	расколы	первых	

трех	веков	христианства»	А. М. Иванцова-Платонова [26]	и	др.	 

В	 советскии� 	 период	 некоторые	 аспекты	 изучаемои� 	 нами	 темы	 затрагивались	 в	 трудах	

С. И. Ковалева [27],	А. П. Каждан [28–29],	Р. Ю. Виппера [30–32],	Н. В. Румянцева [33],	А. Б. Рано-

вича [34–36],	А. И. Сидорова [37].	Монография	Е. М. Штаермана [38]	«Социальные	основы	ре-

лигии	древнего	Рима»	является	серьезным	исследованием	по	истории	римскои� 	религиозно-

сти.	Исследования	М. К. Трофимовои�  [39–40]	посвящены	проблемам	гнозиса	и	возникновению	

гностического	 учения.	 В	 трудах	 И. С. Свенцицкои�  [41–42]	 рассматривается	 положение	 жен-

щины	в	раннем	христианстве,	в	том	числе	и	в	неортодоксальных	общинах	античного	христи-

анства.	Среди	современных	исследовании� 	по	данному	вопросу	интерес	представляют	книги	и	

статьи	А. С. Волчкова [43–45],	А. В. Пастернака [46–47],	в	которых	непосредственно	рассматри-

вается	женское	служение	в	раннем	христианстве.	 

В	раннем	христианстве	женщины	играли	заметную	роль.	Христианство	привнесло	новыи� 	

взгляд	на	положение	женщины	не	только	в	семье,	но	и	в	обществе.	Важным	аспектом	является	

то,	что	женщина	стала	выступать	не	только	в	роли	соратницы	и	помощницы	мужа,	но	и	в	роли	

проводницы	 христианского	 учения.	 С	 возникновением	 христианства	 женщина	 получила	 не	

только	нравственную	свободу,	но	и	право	социального	служения,	в	частности	женщина	могла	

стать	пророчицеи� 	или	диакониссои� . 

В	 еретических	 общинах	 античного	 христианства,	 в	 частности	 в	 гностицизме,	 женщины	

занимали	 высокое	 положение,	 а	 в	 монтанизме	 женщины	 могли	 публично	 проповедовать	 и	

даже	совершать	таинства. 

Гностицизм,	ересь,	принимавшая	различные	формы,	подчеркивала	таи� ныи� 	«гнозис»	или	

знание	как	высшии� 	авторитет.	«София»,	или	Мудрость,	рассматривалась	как	женская	доброде-

тель,	а	судья	душ	изображалась	как	Дева	Света,	сопровождаемая	семью	служанками.	Введен-

ныи� 	в	церкви	Валентином	(135–165	гг.	н.	э.)	акцент	на	женском	характере	«гнозиса»	побудил	

его	 последователеи� 	 соблазнять	 красивых	 и	 богатых	 христианок	 обольщением	 и	 практикои� 	

магических	искусств.	Епифан,	гностическии� 	учитель	из	Александрии,	выступал	за	свободную	

любовь.	На	противоположном	конце	был	Маркион,	самыи� 	радикальныи� 	из	христианских	гно-

стиков,	которыи� 	был	аскетом	и	допускал	женатых	людеи� 	к	крещению	только	по	обету	воздер-

жания	от	всех	половых	сношении� .	 

О	роли	женщин	в	гностических	общинах	говорится	в	трудах	христианских	ересиологов	и	

апологетов	(Ипполит	Римскии� ,	Иринеи� 	Лионскии� ,	Тертуллиан	и	Епифании� 	Кипрскии� ).	Сведе-

ния	 о	 гностическом	 христианстве,	 предоставленные	 Ипполитом	 Римским,	 имеют	 исключи-

тельную	ценность	и	высокую	степень	достоверности.	«Обличение	всех	ересеи� »	Ипполита	Рим-

ского	принадлежит	к	корпусу	раннехристианских	полемических	сочинении� .	Этот	труд	явля-

ется	важным	источником	по	истории	гностицизма.	Ценность	«Обличения»	как	источника	по	

истории	 гностического	 христианства	 определяет	 его	 особыи� 	 материал,	 то	 есть	 сведения,	 
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которые	отсутствуют	у	других	церковных	писателеи� ,	либо	входят	в	противоречие	с	ними.	А	в	

труде	 «Панарион»,	 автором	 которого	 является	Епифании� 	 Кипрскии� ,	 описывается	 не	 только	

доктрина	гностицизма,	но	и	моральнои� 	облик	его	приверженцев,	в	частности	женщин:	«…по-

этому	они	вступают	в	гомосексуальные	связи	и	совокупляются	со	всеми	женщинами	их	сооб-

щества	всеми	возможными	способами…	полагая,	что	таким	образом	они	выплатят	долг	своего	

тела,	так,	что	ничего	более	не	останется,	и	поэтому	душа	больше	не	вернется	и	не	воплотится»	

(Pan.	4,	5–5,	1).	Далее	упоминается	о	Марцелине,	принадлежащеи� 	к	их	секте:	«Некая	Марце-

лина,	которая	прибыла	в	Рим	во	времена	Аникета,	была	членом	этои� 	секты	и	совратила	мно-

гих…»	 (Pan.	 6,	 8–9).	 О	 способах	 совращения	 автор	 умалчивает.	 Далее	переи� дем	 к	 описаниям	

секты	Севера:	«Они	утверждают,	что	женщина –	это	тоже	дело	рук	Сатаны…	поэтому	все	те,	кто	

вступает	в	брак,	тем	самым	сотрудничают	с	Сатанои� »	(Pan.	XLV	2.1).	Далее	следует	особо	инте-

ресное	для	нас	описание	секты	«борборитов»:	«Некоторые	из	женщин,	которые	сами	верили	в	

весь	этот	вздор,	пытались	убедить	в	нем	и	меня.	Более	того,	они	пытались	соблазнить	меня…	

и	 хотя	 эти	 женщины	 упрекали	 меня,	 я	 только	 смеялся	 про	 себя,	 слыша,	 как	 они	 шептались	

между	 собои� :	 «Не	 спасти	 нам	 этого	 юношу,	 придется	 оставить	 его	 в	 руках	 архонта	 на	 поги-

бель!»…	Эти	женщины	были	очаровательны	внешне,	но	внутри	них	обитало	дьявольское	без-

образие»	(Pan.	17,	1–18,	6).	 

Таким	образом	можно	сделать	вывод,	что	женщина	в	гностических	сектах	занимала	доста-

точно	высокое	положение,	а	также	участвовала	в	распространении	гностического	учения. 

Другая	ересь,	монтанизм,	возникшая	в	середине	второго	века,	выдвигала	женщин	на	ру-

ководящие	посты.	С	акцентом	на	наделение	духом	как	квалификацию	для	служения	и	подчер-

киванием	универсального	священства	всех	верующих,	это	привело	женщин	к	участию	в	дея-

тельности,	ограниченнои� 	духовенством.	Обращаясь	к	библеи� ским	примерам	Мириам,	Деборы	

и	дочереи� 	Филиппа,	Монтану,	основателю	этои� 	секты,	помогали	две	пророчицы,	Присцилла	и	

Максимилла.	Эти	женщины	оставили	своих	мужеи� ,	чтобы	провозгласить	скорое	возвращение	

Христа.	 Известно,	 что	 в	 Испании	 монтанисты	 признавали	 женщин	 священниками.	 В	 статье	

«Женщины	в	неортодоксальных	община»	А. Постернак	пишет,	что	«в	радикальных	сектах	мон-

танистского	 толка	 формировалась	 новая	 модель	 женского	 поведения,	 ломавшая	 позднеан-

тичные,	равно	как	и	раннехристианские	представления	о	женщине	как	о	человеке,	зависимом	

от	мужчины	и	подчиненном	ему:	не	только	нарушение	церковных	установлении� ,	но	и	само-

стоятельность,	независимость	женщин,	их	стремление	публично	проповедовать	как	апостолы	

и	 совершать	 Таинства	 не	 соответствовали	 общественным	 представлениям	 о	 женщине	 того	

времени» [47,	с.	9]. 

Около	200	г.	н.	э.	в	церкви	распространялся	документ,	приписываемыи� 	апостолу	Павлу,	Де-

яния	 Павла.	 Тертуллиан	 упоминает,	 что	 эти	 «писания,	 ложно	 приписываемые	 Павлу,	 защи-

щают	право	женщины	учить	и	крестить».	В	этих	писаниях	Павел	связан	с	легендарным	проис-

хождением	мученицы	Феклы,	которая,	вероятно,	была	историческои� 	фигурои� .	Возник	культ	

Феклы,	и	эти	последователи	использовали	ее	как	прецедент	для	пропаганды	того,	что	жен-

щины	 могут	 преподавать	 в	 церкви	 и	 крестить.	 Реагируя	 на	 это,	 Тертуллиан	 пишет:	 «Жен-

щины-еретички,	какие	они	смелые	и	неприличные!	Они	осмеливаются	учить,	спорить,	прово-

дить	экзорцизм,	обещать	исцеления,	возможно,	даже	крестить» [7,	с.	192]. 

Именно	в	еретических	движениях	женщины	занимали	видное	место	в	качестве	ведущих	фи-

гур.	В	полемике	донатистов	женщина,	Луцилла,	занимала	видное	место.	Августин	обвинил	монар-

хианцев	 в	 извращении	 библеи� ских	 санкции� 	 в	 отношении	 секса.	 Афанасии� 	 (умер	 в	 373 г. н. э.),	 
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великии� 	защитник	православия,	обвинил	ариан	в	насилии	над	женщинами	и	преследовании	

вдов.	 Амвросии� 	 Медиоланскии� 	 возмущенно	 восклицал:	 «Одна	 из	 арианских	 дев,	 более	 бес-

стыдная,	чем	другие,	забравшись	на	амвон,	схватилась	за	ризу	святителя,	желая	оттащить	его	

на	женскую	половину,	чтобы	там	его	побили	и	вытолкали	из	церкви» [48,	с.	66–67]. 

Очень	 важно,	 что	 великие	 вселенские	 соборы,	 которые	 сформулировали	 такие	 важные	

доктрины	в	течение	третьего	и	четвертого	веков	для	разрешения	богословских	споров,	также	

включают	 «Каноны»,	 касающиеся	 дисциплинарных	 заявлении� ,	 касающихся	 роли	 женщин	 в	

церкви.	Условия	в	церкви,	по-видимому,	потребовали	этого	деи� ствия	из-за	выдающеи� ся	роли	

женщин	в	жизни	Раннеи� 	Церкви.	Это	проявляется	даже	в	том	факте,	что	женщины	пытались	

влиять	на	решения,	принимаемые	при	разрешении	теологических	споров.	Жена	императора	

Констанция,	Евсевия,	была	ревностнои� 	арианкои� ,	которая	пыталась	оказать	свое	влияние,	до-

биваясь	 назначения	 арианских	 епископов.	 Кирилл	 Александрии� скии� 	 призвал	 императрицу	

Евдокию	и	сестру	императора	Пульхерию	выступить	против	несторианства.	И	Пелагии� ,	и	Ав-

густин	переписывались	с	Деметриеи� ,	ведущеи� 	монахинеи� ,	во	время	пелагианского	спора.	Бо-

гословские	споры	того	времени	представляли	такои� 	общии� 	интерес,	что	«в	Константинополе,	

во	время	арианскои� 	полемики,	даже	все	классы...	рыночные	женщины	и	беглые	рабы	прини-

мали	живое	участие	в	вопросах	гомосексуализма	и	подчинения». 

Говоря	о	роли	женщин,	Канон	XIX	Никеи� ского	собора	(325	г.	н.	э.)	ссылается	на	диаконисс	

и	утверждает,	что,	поскольку	они	не	участвовали	в	рукоположении,	они	были	причислены	к	

мирянам.	В	Каноне	XI	Лаодикии� ского	собора	(343–381	гг.	н.	э.)	говорится:	«Пресвитерианки,	

как	их	называют,	или	женщины-президенты,	не	должны	назначаться	в	Церкви». 

Собор	в	Риме	(394	г.	н.	э.)	был	созван,	чтобы	выступить	против	присциллианистов	(секты,	

подобнои� 	манихеи� скои� ,	в	которои� 	было	много	последовательниц	женского	пола).	В	нем	гово-

рилось,	что	«в	противовес	апостольскому	порядку,	и,	хотя	это	было	неизвестно	до	нашего	вре-

мени,	некоторые	люди	предположили,	что	женщины...	замечены	за	священническим	служе-

нием;	очевидно,	что	церковныи� 	порядок	не	допускает	этого,	потому	что	это	неприлично;	и	та-

кое	незаконное	рукоположение	должно	быть	аннулировано». 

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	женщины	в	еретических	общинах	раннего	

христианства	обладали	достаточно	высоким	статусом,	о	чем	свидетельствуют	труды	ранне-

христианских	авторов.	В	сочинениях	раннехристианских	богословов	и	апологетов,	направлен-

ных	против	возникающих	ересеи� 	в	раннем	христианстве,	особенно	таких	как	гностицизм	и	

монтанизм,	говорится	о	том,	что	женщины	во	многих	сектах	играли	ведущие	роли.	Неопро-

вержимым	доказательством	является	то,	что	Ранняя	Церковь,	следуя	новозаветному	учению,	

не	позволяла	посвящать	женщин	в	какие-либо	церковные	должности,	даже	несмотря	на	то,	

что	они	были	в	значительнои� 	степени	вовлечены	в	работу	церкви.	Фактически,	в	еретических	

движениях	женщины	преимущественно	выполняли	функции,	отведенные	рукоположенным	

лидерам	церкви.	Очень	важно,	что	именно	в	период,	когда	Церковь	принимала	такие	важные	

решения	 в	 решении	 богословских	 вопросов,	 чтобы	 определить	 такие	 кардинальные	 док-

трины,	как	Троица	и	Христология,	которые	все	еще	принимаются	ортодоксальным	христиан-

ством,	женщинам	было	запрещено	рукоположение.	А	осуждение	ереси	Монтана	в	начале	III	в.,	

вероятно,	оказалось	решающим	моментом	в	развитии	церковного	антифеминизма,	привед-

шим	к	отказу	женщинам	учить	и	проповедовать.	Положение	и	роль	женщины	в	раннехристи-

анскои� 	церкви	с	течением	времени	значительно	изменились.	Формирование	монархического	

епископата,	борьба	 с	 ересями,	 развитие	 церковнои� 	 структуры	 и	 укрепление	 связи	 церкви	с	
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государством	привели	к	ограничению	должностного	служения	женщин	в	церкви	и	изменению	

отношения	христианских	идеологов	к	вопросу	места	и	роли	женщины	в	обществе	и	церкви. 
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