
идеи познания: не человеческая душа познает, а дух, вместе со Словом сошедший к 
человеку, приобщает к откровению «повинующихся мудрости». 4) Наста-
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ивая на определении человека не как разумного смертного животного, а как образа и 
подобия Бога, Татиан показывает преображение категориального разума в разум 
причащающийся. Думается, что при этом его размышления действительно достойны 
называться не просто религиозными, но философскими, как он их и назвал. 

С. 19. * Гермий—христианский апологет, живший, по одним сведениям (А. Ди Паули, О. 
Бар-ден Хевер), во II—III веках, по другим (Г. Дильс, А. Гарнак) — в V—VI веках. 
Сочинение «Осмеяние языческих философов» («Irrisio gentilium philosophorum») написано 
в подражание Лукиа-ну. Гермий показывает противоречивость взглядов философов на 
основания вещей и на человеческую душу: одни считают, что она смертна, другие — что 
бессмертна, одни — что она состоит из воды, другие — что из огня и пр. Как отмечают 
исследователи, он не пытается понять хода развития греческой философии. 

** См.: Татиан. Речь против эллинов // Ранние отцы Церкви. С. 373. 

*** Ср.: «Волею Его простого существа произошло Слово, и Слово произошло не 
напрасно — Оно становится перворожденным делом Отца» {Татиан. Речь против эллинов 
// Ранние отцы Церкви. С. 374). Существенно примечание к этому фрагменту его 
переводчика протоиерея П. Преображенского: «Выражение «волею Его простого 
существа» не заключает в себе позднее явившейся арианской мысли, а дает видеть в 
рождении Сына Божия или Слова не действие физической, как бы вещественной 
необходимости, а духовное как акт воли в безусловно духовном существе Божием» (Там 
же). 

* * * * См. также старый русский перевод этого фрагмента в примеч. к с. 18. 

* * * * * См.: Татиан. Речь против эллинов//Ранние отцы Церкви. С. 374. 

С. 20. * Там же. 

** Там же. С. 375. 

***См. там же. С. 381. 

С. 21. * О Мелитоне см.: Ранние отцы Церкви. С. 525 — 538. Мелитон (ум. ок. 177), как 
сообщает Евсевий Кесарийский (Памфил), написал две книги «О Пасхе» (ок. 166), «Об 
образе жизни и пророках», «О Церкви», «О дне Господнем», «О вере человеческой», «О 
творении», «О послушании чувств вере», «О душе и теле, или О едином», «О крещении», 
«Об истине, вере и о рождении Христа», «О пророчествах о Нем», «О гостеприимстве», 
«Ключ», «О диаволе», «Об Откровении 

Иоанна», «О Боге воплотившемся», «Прошение к Антонину» (Евсевий Памфил. 
Церковная история. М., 1993. С. 152). Из упомянутых Э. Жильсо-ном отрывков первый 
касается преследований христиан, второй содержит просьбу к Марку Аврелию 
«познакомиться сначала с теми, кто вызвал такую ненависть» (Там же. С. 153). Третий же 


