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Предисловие

Два десятилетия тому назад мною уже был опуб-

ликован перевод Учения Двенадцати Апостолов 

(Дидахé), сопровождаемый вводной статьей и ком-

ментариями, а также введением к русскому пере-

воду данного памятника, написанным в 1886 году 

ВЛАДИМИРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СОЛОВЬЕВЫМ (1853–

1900)1. Сразу должен отметить, что предлагаемое 

теперь читателям издание не является «исправлен-

ным и дополненным» переизданием той моей давно 

ставшей библиографической редкостью книги. Из 

нее заимствованы только перевод памятника и при-

мечания, в первом случае заметно исправленный, 

а во втором — имеющий существенные восполне-

ния. Также из того издания в настоящее практиче-

ски без изменений перенесен раздел «Еврейский 

фон. Кумранские памятники и Учение о двух путях», 

выполняющий теперь роль первого дополнения к 



Предисловие14

Введению, впрочем, также заметно восполненный 

критическим рассмотрением получившей извест-

ность книги МАРЧЕЛЛО ДЕЛЬ ВЕРМЕ о еврейских 

корнях Дидахе (2004)2. В остальном это совсем 

новое издание, являющееся плодом многолетних 

изучений и связанных с ними новейших исследо-

ваний и выводов, представленных как во Введе-

нии к настоящей книге, так и в приложении к ней: 

«Ipsissima doctrina Jesu (подлинное учение Иисуса): 

критерии и исторические показания. Тезисы», над 

которыми я трудился в 2014–2016 годах. Что каса-

ется последних, то полагаю, что они способны стать 

программными, определив на десятилетия вперед 

контуры новозаветных/раннехристианских изуче-

ний, в том числе и в связи с подобающим местом 

в них Дидахе. При этом считаю необходимым ска-

зать несколько слов и о том, что привело меня два 

десятилетия тому назад к изданию своего перевода 

Дидахе и впоследствии — к подготовке настоящего 

издания, работу по написанию которого я начал в 

2013 году.

Мой интерес к начальному христианству и древ-

ней церковной истории проявился довольно рано, 

еще в подростковом возрасте. Толчком к этому ста-

ло знакомство с научно-популярной книгой одно-

го из крупнейших историков-византинистов ХХ ве-

ка АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КАЖДАНА (1922–1997) 

«От Христа к Константину»*. Я не стану давать 

* М.: Издательство «Знание», 1965, 303 с.
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оценку этого труда, вышедшего, как и подавляющее 

большинство не слишком многочисленной совет-

ской литературы, посвященной вопросам церков-

ной истории, под грифом «научного атеизма». При-

веду лишь один пассаж из нее. Так, говоря о фор-

мировании новозаветного канона, Каждан писал:

Многие христиане III и IV веков добивались вклю-
чения в Новый завет книг, которые так и не были 
признаны апостольскими: «Пастыря» (его автором 
считался некий Герм), посланий Варнавы и Климен-
та Римского, «откровения Петра» и многих иных3.

Так под обозначением «многих иных» для меня в 

мои отроческие годы оказался погребенным и наш 

памятник, связи которого с упомянутым Кажда-

ном Посланием Варнавы будет посвящен особый 

разговор в четвертом разделе главы IV Введения 

к настоящему изданию. Так что о существовании 

Дидахе я узнал спустя девять лет опять же из науч-

но-популярной книги археолога и популяризатора 

научных знаний о раннем христианстве МИХАИЛА 

МОИСЕЕВИЧА КУБЛАНОВА (1914–1998) «Возник-

новение христианства. Эпоха, идеи, искания», вы-

пущенной в научно-атеистической серии Академии 

наук СССР в 1974 году. Наш памятник там упомя-

нут в следующем контексте:

Сведения об организации и идеологии ранне-
христианских общин содержатся в канонических 
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Деяниях Аапостолов, посланиях апостолов, нека-
ноническом Учении Двенадцати Апостолов (Дида-
хе) и других произведениях. Было бы заманчиво 
рассмотреть содержащиеся там материалы в их 
динамике, в поступательном развитии идей и форм 
организации общин. Однако в настоящее время 
такой подход едва ли возможен ввиду существен-
ного разнобоя в датировке этих произведений и не-
возможности установить их последовательность4.

Теперь, читая этот пассаж, у меня создается впе-

чатление, что автор свое знакомство с Дидахе 

осуществил по единственной к тому времени рус-

ско-язычной монографии 1896 года, посвященной 

нашему памятнику и принадлежащей перу АЛЕК-

САНДРА ФЕДОРОВИЧА КАРАШЕВА (1862–?), по-

скольку именно там как раз был показан «сущест-

венный разнобой» в вопросе о его датировке. Тогда 

как Деяния Апостолов и Апостольские послания — 

подлинные и псевдоэпографические были доста-

точно надежно датированы еще Новой тюбинген-

ской школой в первой половине XIX века, да и с 

датировкой посланий Климента Римского, Игна-

тия Антиохийского, Псевдо-Варнавы и «Пастыря» 

Ерма проблем в плане их датировки никогда не 

возникало. Вероятно, Кубланову не было извест-

но самое авторитетное и относительно новое ко 

времени написания им его книги научное издание 

Дидахе, осуществленное Жаном Полем Оде (1918–

1993) и вышедшее в Париже в 1958 году, в котором 
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«формирование» памятника было отнесено к 50–

70-м годам I века, таким образом его появление 

рассматривалось в исторических рамках апостоль-

ской и ранней послеапостольской эпох. 

В свою очередь в настоящем исследовании уже 

доказательно выявлены хронологические марке-

ры, позволяющие усмотреть в Дидахе самый ран-

ний из дошедших до нас христианский письмен-

ный памятник, написанный заметно раньше начала 

собственной-миссии-Павла и дающий достаточное 

представление как об учении Иисуса, так и о жиз-

ни и устройстве начальной церкви, что и позволит 

нам (в разделах 5.5.11–12 главы IV) увидеть то, 

что М. М. Кубланов обозначил как «поступательное 

развитие идей и форм организации общин». Хотя 

я бы это назвал иначе, имея в виду постепенное 

уклонение языкохристианских церквей в после-

апостольское время от изначальной синагогальной 

формы церковного устройства, зафиксированной в 

Дидахе, а позднее — в подлинных посланиях Павла.

В самом конце следующего, 1975, года я, нако-

нец, получил возможность ознакомиться с русским 

переводом Учения Двенадцати Апостолов, опубли-

кованным в «Журнале Московской Патриархии» 

в разделе «Богословие» (№ 11, с. 68–72). Храню в 

связи с этим благодарную память о тогдашнем (с 

1962 по 1981 год) ответственном секретаре указан-

ного официального церковного органа ЕВГЕНИИ 

АЛЕКСЕЕВИЧЕ КАРМАНОВЕ (1927–1998), которым 

эта публикация была инициирована и подготов-


