
отнюдь не было целью этих учений, они позволяли приспособить их для этого. 
Гностицизм II века как раз и представляет собой синкретизм такого рода; столкнувшись с 
новой тогда христианской верой, он попытался ее ассимилировать. Впрочем, 
«гностицизм» как родовой термин означает крайне абстрактный подход к исторической 
реальности. В действительности существовали лишь отдельные гностики и гностические 
учения, но эти люди и их доктрины имеют ряд общих черт, что позволяет обозначить их 
одним именем. 

В той степени, в какой это общее наименование оправданно, можно утверждать, что все 
эти учения, поскольку они исходят из веры в Откровение, ставили перед собой цель 
преобразовать веру в некое знание (gnosis), способное соединить человека с Богом. Такие 
попытки были основаны на диалоге между религиозной верой (pistis) и интеллектуальным 
знанием (gnosis). В принципе речь шла о том, можно или нет мыслить веру как некую 
мудрость (pistis sophia). Это дало основание одному историку религии сказать (эту фразу 
часто цитируют), что «гнозис представляет собой первую попытку построить общую 
философию христианства» (Р. Липсиус). И еще: гнозис был «радикальной эллинизацией 
христианства» (А. Гарнак). Эти формулировки не совсем точны, поскольку гностицизм 
был, скорее, попыткой создать некие философские мифологии дл 
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овладения христианством в его собственных целях. Вполне христианским является 
стремление углубить веру с помощью знания, но лишь в случае, если это знание 
накапливается внутри веры; однако совершенно не по-христиански рассматривать веру 
как какие-то строительные леса, которые — уже в этой жизни — рациональное знание 
позволит нам отбросить. Вот почему с этого момента мы будем сталкиваться с двумя 
принципиально различными концепциями знания, доступного христианину: знания, 
предназначенного заменить собою веру, и знания, покоряющегося ей, чтобы проникнуть в 
ее тайны. Первая из этих концепций собственно и характеризует гностицизм*. 

Точная дата возникновения гностицизма, как и многих других исторических явлений, 
неизвестна. С достаточной ясностью гностический кризис обозначился во второй трети II 
века. В «Диалоге с Трифоном» (между 150 и 160) Юстин в одной-единственной фразе 
упоминает секты Маркиона, Валентина, Василида, Сатурнила и другие, «каждая из 
которых имеет особое имя по учению ее главы»**. Среди этих имен особенный интерес 
для нашего исследования представляют имена Маркиона, Василида и Валентина***. 

Маркион, происходивший из Синопа, уже был отлучен своим епископом от церкви, когда 
он прибыл в Рим, чтобы проповедовать свое учение в кругу христиан; столкнувшись там с 
резкой оппозицией, он основал в 144 г. общину, которая стала носить его имя. Самое 
примечательное в гностицизме — это потребность ссылаться на христианство и 
одновременно невозможность согласиться с ним. Учение Маркиона, известное нам лишь 
по опровержениям его христианских противников, с религиозной точки зрения 
характеризуется прежде всего полным разрывом с иудаизмом. В его глазах Ветхий и 
Новый Заветы не дополняют друг друга, но друг другу противостоят. Эту мысль он 
развивает в не дошедшем до нас трактате «Антитезы». Для Маркиона Ветхий Завет — это 
Откровение Бога, которому поклоняются евреи Поскольку Он — устроитель Вселенной, 
изъяны его творения свидетельствуют о Его несовершенстве. При создании мира этот Бог 
пользовался материей, которую сотворил не Он и которая к тому же является злым 
началом. Этим объясняется тот факт, что демиург в своем творении в какой-то степени 
потерпел неудачу. Отступничество ангелов и грехопадение человека должны были 
разрушить его замыслы, и тогда, чтобы сгладить последствия своей неудачи, Он не нашел 


