
Богословськi роздуми 19.2 (2021)226

раннехристианская община В античноМ полисе: научное издание. 
Священник АлекСий волчков. м: издАтельСкий дом “познА-
ние”, 2019. 219 С. IsBn 978-5-906960-81-8; 500 ruB.

В своей книге Алексий Волчков исследует социо-бытовые аспекты жизни 
микросообществ античного мира, иудейских синагог и христианских экклесий, 
чтобы ответить на вопрос “в какой степени эти различия отражались на повсед-
невной жизни различных сообществ и насколько велика была повседневно-быто-
вая разница между представителями этих весьма различных идейных течений” 
(6). В заключении книги автор приходит к выводу, что несмотря на множество 
схожих аспектов жизни языческих сообществ, иудейских синагог и христианской 
церкви, все же можно говорить о христианской экклесии “…как об уникальном 
социальном и религиозном течении античного мира” (210). Автор уточняет, что 
необходимо учитывать ту серьезную динамику, которая была свойственна моло-
дому движению I-III веках н.э.

На первой странице автор указывает на актуальность исследуемой темы, 
говоря, что античность и христианство находились между собой в крайне сложных 
отношениях, комплекс проблем, как и множество предлагаемых наукой реше-
ний, может быть достаточной причиной, чтобы обратиться к этим вопросам. В то 
время как западные исследования микросообществ античного мира насчитывают 
богатую библиографию, в особенности начиная с 70-х годов прошлого столетия, с 
актуализацией социологического подхода в новозаветной литературе, пионерами 
которого были Э. Джадж, Г. Тайссен, Дж. Еллиотт и др., в отечественном контек-
сте таких работ единицы. В этом смысле книга А. Волчкова однозначно является 
дополнительной весомой причиной обратиться к этой теме. 

В своем исследовании автор обращается и опирается на широкий круг текстов, 
о чем свидетельствует перечень источников и использованной литературы в конце 
книги. В списке присутствуют как последние исследования, так и классические. 
Особого внимания заслуживает ряд эпиграфических и папирологических источ-
ников. Хотя не все последние эпиграфические данные учтены, например издание 
2017 года Inscriptiones Graecae. 10,2,1 suppl 1, под редакцией Пантелиса Нигделиса, 
в целом список оригинальных источников обширный.

Хотя книга и написана простым, доступным языком и рассчитана на широ-
кий круг читателей, в то же время отображает глубокое и комплексное исследова-
ние, а перечень научных работ, цитируемых в книге, указывает на нетривиальный 
личный интерес автора к теме исследования и компетентность. 

В целом книга состоит из трех главных частей. Первая глава посвящена внутрен-
ней жизни частного сообщества античного мира. Здесь автор освещает проблемы 
связанные с названиями сообществ. Обращаясь к множеству частных вопросов, 
автору удается не упустить важных деталей и очертить главные проблемы. При-
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водя возможные наименования античных сообществ, автор использует много, в 
большинстве греческих и иногда латинских, терминов. При этом иногда приводя 
перевод слов и терминов, а иногда упуская его (19). Было бы целесообразно после-
довательно переводить все слова. 

В разделе 1.2. автор ставит перед собой задачу выяснить, как мог выглядеть 
потенциальный член какой-либо ассоциации, и, если возможно, описать пред-
посылки для этого членства и его формальной жизни в ней. Кратко и емко, автор 
отвечает на эти вопросы, при этом понимая, что “все наши суждения не могут не 
страдать некоторой степенью гипотетичности” (35). Тезис, что “Христиане, назы-
вая свое сообщество экклесией, тем самым указывали на то, что их движение явля-
ется QHL, народом Бога, о котором писалось в Библии (напр., Втор.31,30; Неем., 
13,1)” (23), неоднозначен, вызывал и вызывает много вопросов, поскольку ран-
нехристианские авторы, например Павел, непоследовательно используют термин 
“экклесия” по отношению к общинам, особенно в поздних своих посланиях.

В разделе 1.3. автор исследует жизнь античной ассоциации. Исходя из крите-
риев определения социальной психологии, кем является малая социальная группа. 
Обращаясь к ключевым исследованиям, в разделе представлены три важные 
составляющие ее существования. 

Раздел 1.4 и 1.5 посвящен важнейшим магистратурам античных сообществ 
организации христианской экклесии. Здесь предпринимается попытка обо-
значить ключевые проблемы внутренней организации античных ассоциаций, 
иудейской синагоги и христианской экклесии. При этом автор прекрасно демон-
стрирует понимание того, что имеющиеся свидетельства очень разнообразны и 
порой противоречивы, и не пытается реконструировать модели, которые были бы 
едины для всех античных сообществ. 

В разделе 1.6. А. Волчков анализирует экономическую жизнь профессиональ-
ных и религиозных союзов античного мира. Здесь автор приходит к интересным 
выводам, выделяя общие черты языческих, иудейских и христианских сообществ. 
Например, наличие единого фонда, специальные управляющие финансами, 
источники доходов и расходов, практика взносов и т.д. И наоборот, некото-
рые особенности, которые были характерны исключительно для христианских  
экклесий. 

Вторая часть книги сосредоточена на широкой теме функций античных союзов. 
Анализируется феномен застолья в античных ассоциациях, а также подобная прак-
тика в христианских общинах. В целом автор принимает выводы таких ученых как 
М. Клингхард, Д. Смит, что общинные застолья античных ассоциаций являются 
частным примером культурного феномена античного застолья (121). Кроме засто-
лья, которое имело огромное значение для античного мира, автор выделяет еще 
две ключевые функции античных союзов, это социальная взаимопомощь и погре-
бальная функция. 

Третья часть книги посвящена взаимоотношениям античных ассоциаций и 
античного полиса. В целом автор принимает, отчасти общепринятую предпосылку, 
что интенсивное появление и развитие различных ассоциаций связано с упадком 
и кризисом социальных институтов античного города. Важным фактором, кото-
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рый оказал влияние, есть утрата греческими городами своей независимости и пре-
вращение Римской республики в Римскую империю. Такое положение вещей, в 
свою очередь, вело к кризису гражданской идентичности. Так, по мнению автора, 
с одной стороны, античные сообщества стараются стать альтернативным полисом 
или “городом в городе”, тезис, разделяемый многими исследованиями. Поэтому 
античные ассоциации пытаются подражать полису “…титулатурой своих маги-
стратов, способом принятия решения (голосования) и манерой их публикации 
(надпись в публичном месте), важнейшими ценностями” (166). С другой стороны, 
сообщества старались подчеркнуть свою самоидентичность отличную от полиса. 
Это могло выражаться в почитании других, своих, божеств и покровителей, допол-
нительных праздниках, названиях сообществ и т.д.

В работе нечетко очерчены методологические рамки. Не всегда ясно по каким 
критериям оцениваются те или иные эпиграфические свидетельства, на основа-
нии которых делаются выводы. Например, утверждается, что “…для детей было 
естественным оказываться членами тех сообществ, к которым принадлежали их 
отцы” (28), после чего идет перечень нескольких ссылок на эпиграфический мате-
риал, но разве очевиден, тем более естественен этот вывод из нескольких вхожде-
ний?

В книге не всегда прояснены некоторые термины, например, используя фразу 
“раннехристианское движение”, не всегда ясно о каком конкретно периоде гово-
рит автор (56). 

Изредка в книге встречаются ошибки, например (35) в третьем абзаце слово 
“волнующие” дважды повторяется. 

В целом книга оставляет положительное впечатление и может быть полезна как 
широкому кругу читателей, так и специалистам в области истории ранней Церкви.
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