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ЖЕНЩИНА В РАННЕМ ХРИСТИАНСТВЕ* 

Общественное мнение античного мира не признавало равенство муж- 
чин и женщин. Аристотель в "Поэтике" (15) писал, что женщина может 

быть благородной, хотя она — существо низкое. Такое восприятие 
женщины сохранялось в той или иной степени на всем протяжении 
существования языческой древности. Цельс, полемизируя с христиан- 
скими догмами в своем "Правдивом слове" писал, что если бы бог хотел 

отправить на землю Дух, зачем его было вселять в столь нечистое 
место как чрево женщины -— (Отя.с.Се]5. У1.73). В то же время он - в 

рамках традиционной мифологии - копускал, что бог может влюбиться 
в прекрасную и царственную женщину. В первые века нашей эры 
появлялись восхваления женщин (Плутарх даже создал специальное 
сочинение — "О доблестях женщин"): главными женскими добродете- 

лями почитались скромность, верность, героическая защита своей 
чести. Наставления, порой звучавшие слишком назойливо, говорили 
скорее о желаемой, чем о реальной ситуации. Недаром Плутарх в 
первой же фразе своего сочинения подчеркивает несогласие с Фукиди- 
дом, по мнению которого, наилучшая женщина -— это та, о которой 
меньше всего говорят чужие, безразлично, в порицание или в похвалу. 
Моралист Плутарх считает, напротив, что и женщинам надо воздавать 
хвалы. Однако наряду с восхвалениями героинь, как правило, ушедших 
времен, в эту же эпоху было распространено представление о женщине 
как носительнице темного начала; в литературе появляются образы 
ведьм, отравительниц, связанных со страшной богиней подземного мира 
Гекатой. Можно вспомнить колдуний, распутниц, женщин-убийц из 
романа Апулея "Золотой осел", например, жену, убившую своего мужа 
из вставной новеллы о фессалийских ведьмах (П.18) или ту, которая 
"несчастного мужа вводила в обман, сама с утра предаваясь пьянству и 
постоянному блуду, оскверняя свое тело" (1Х.14). Между этими двумя 
полюсами восприятия находилась реальная женщина, жившая в 
конкретных социальных и семейных условиях. Положение женщин -— и 

прежде всего, ее самосознание изменилось в первые века нашей эры. 
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Для этой эпохи характерен распад семейных связей (и не только среди 
высших слоев римского общества), с одной стороны, и желание женщин 

играть самостоятельную роль в общественной жизни - с другой. Выбо- 
рочный статистический анализ надгробных надписей из трех районов 
Малой Азии показал, что значительное количество надгробий постав- 
лено супругами друг другу (без упоминаний детей) - от 44 до 53% от 
общего числа сохранившихся эпитафий; дошли и одиночные надгробия, 
поставленные "себе при жизни" (в том числе, и женщинами)!. В одной 
из надписей на приготовленном заранее склепе владелец его указывал, 
что там будет похоронена его жена, если только она останется его 

1 Подробнее об этих расчетах см.: Свенцицкая И.С., Годер Д.Г. Семья в городах 

провинции Азия в П-Ш вв. // Город и государство в античном мире. Л., 1987. 
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