
Богу. В одном любопытном отрывке из «Диалога с Трифоном» (V, 3) сказано, что души 
праведников войдут в более счастливый мир, где уже не умрут, а души злодеев будут 
подвергаться наказанию столько времени, сколько даст им существовать Бог. Но, 
поскольку в другом месте Юстин говорит о вечных муках, нельзя сказать, что у него была 
ясная точка зрения на этот предмет. Как бы то ни было, он не сомневается, что в иной 
жизни душа должна быть вознаграждена или наказана в соответствии со своими 
заслугами или виной. И это совершенно справедливо: раз воля человека свободна и не 
подчинена судьбе, как утверждали стоики, то человек ответствен за свои поступки. Юстин 
с такой энергией настаивает на свободе воли как на необходимом и достаточном 
основании заслуг и вины и так мало и туманно говорит о первородном грехе, что остается 
неясным, каким образом мог он постичь значение благодати. И все-таки он о ней говорит, 
а если вспомнить, что многие сочинения Юстина утеряны, то было бы неразумно 
произвольно реконструировать его взгляды на эту тему. Юстин, безусловно, не думал, ни 
что его дела спасут его без Христа, ни что Христос спасет его без дел, однако не очевидно, 
что он испытывал потребность обосновать эту двойную уверенность тем или иным 
спекулятивным утверждением. 

Юстин — первый из тех, для кого христианское Откровение стало высшей точкой 
Откровения более широкого, но все-таки христианского по своему характеру, ибо всякое 
Откровение исходит от Слова, а Христос — это воплотившееся Слово. Поэтому его 
можно назвать родоначальником той христианской духовной семьи, в которой широко 
открытое христианство полагает своим все истинное и доброе и стремится обнаружить 
его, дабы освоить. Эта семья многочисленна, в ней не все святые, но Юстин Мученик — 
один из них; кровь, пролитая им за Христа, надежно свидетельствует о подлинности 
такого христианства и омывает даже менее чистые свидетельства. Среди 
свидетельствующих о Христе, которые исповедовали его до мученической кончины, 
Юстин готов был видеть и Сократа, по наущению демонов преданного смерти за свою 
несгибаемую любовь к истине. Быть может, об этом стоит вспомнить, чтобы правильно 
понять слова Эразма, — ибо Юстин задолго до него обосновал правомерность столь часто 
приводимой и столь различно понимаемой мольбы гуманиста: «Святой Сократ, молись о 
нас». 

В причудливом сочетании исторических фактов порой обнаруживается любопытная 
определенная упорядоченность. Рядом с Юстином стоит Татиан*** — прототип и 
родоначальник мыслителей, чье христианство, замкнутое в самом себе, вызывает скорее 
желание отвернуться от него, нежели сколько-нибудь глубоко его осваивать. Татиан, по-
видимому, получил греческое риторское об-
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разование. Он, кстати, на всю жизнь сохранил литературный вкус и зачастую туманный 
стиль, которые усвоил в юности. Немало попутешествовав и изучив основы многих 
дисциплин, в особенности философии, он обратился в христианство по тем же мотивам, 
что и Юстин. После этого Татиан отправился в Рим, встретил там Юстина и сделался его 
учеником. Учитель, которого он назвал «изумительным», сильно повлиял на его 
умонастроение, однако взгляды, переданные им ученику, претерпели в творчестве 
последнего поразительную метаморфозу. Его главный труд «Речь, обращенная к грекам»* 
историки датируют периодом между 166 и 171 гг. по соображениям, правда, весьма 
абстрактным. Чем сильнее подчеркиваются в нем еретические элементы, тем больше дата 
его написания приближается к моменту, когда Татиан порвал с Церковью; наоборот, если 
этот аспект смягчить, то дата приближается к времени обращения Татиа-на в 
христианство. Но независимо от этого остается несомненным, что Татиан постепенно 


