
С. 14. *Квадрат, или Кодрат (Quadratus) — по свидетельству Иеронима, первый апологет 
древней христианской церкви начала II века. Исторические сведения о нем скудны. Ему 
приписывается защита христианства перед римским судом. От апологии «В защиту нашей 
веры», написанной в форме прошения, сохранился отрывок, который приводится в 
«Церковной истории» Евсе-вия Памфила (Кесарийского): «Дела нашего Спасителя всегда 
были очевидны, ибо были действительными: людей, которых Он исцелил, которых 
воскресил, видели не только в минуту их исцеления или воскрешения; они все время были 
на глазах не только когда Спаситель пребывал на земле, но и жили достаточно долго и 
после Его Воскресения, некоторые дожили и до наших времен». (Евсевий Памфил. 
Церковная история. М., 1993. С. 121). 

** Аристид — апологет первой четверти II века. Как и у Кодрата, его апология написана в 
форме прошения. 

***«Пастырь» Ермы (или Гермы, Эрма) опубликован в следующих источниках: 
Памятники христианской письменности. М., 1866; Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988. 
О нем см.: Свен-цицкая И. С. Тайные писания первых христиан. М., 1980; Неретина С. С. 
Верующий разум. К истории средневековой философии. Архангельск, 1995. «Пастырь» 
Ермы можно назвать «апокрифическим апокалипсисом». Он состоит из трех частей: 
видений, заповедей, подобий. Их главным «персонажем» является книга или слово, 
окруженные соответствующей атрибутикой: им подобают кафедры, определенная 
интонация, жесты и положения. Многочисленные подробности видений, сохранение в них 
прямой диалогизирую-щей речи сообщают им достоверность наивысшей реальности. 
Ерма в видениях предстает человеком, страдающим от малейшей неправды, устрашенным 
ее ничтожностью, способной, однако, перерешить его судьбу целиком и полностью. 
Нравственная простота души осмысляется им как принадлежность верующего, именно 
она становится предметом его мысли. В одном из видений мир представляется как храм, у 
подножия которого человек очищается от грехов. Сам храм представлен через систему 
аллегорий, метафор, аналогий: храм — это каменная башня; камни — люди; квадратные и 
белые камни — апостолы и епископы; камни, извлекаемые из глубины, — 
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мученики; камни, рассекаемые и отброшенные — притворно верующие и пр. Женщины, 
окружающие башню, — Вера, Воздержание, Простота, Невинность, Скромность, Знание, 
Любовь. Они обладают одинаковой силой и представляют этические императивы. 

* * * * из ничего (лат.). 

* * * * * О Юстине (Иустине) см.: Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988; Майоров Г. Г. 
Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979; Амман А. 
Путь отцов. Краткое введение в пастристику. М., 1994; Неретина С. С. Верующий разум. 
К истории средневековой философии. Архангельск, 1995; Болотов В. В. Учение Оригена о 
Св. Троице // Болотов В. В. Собр. церковно-исторических трудов: В 8 т. Т. 1. М., 1999. 

* * * * * * Обе «Апологии» Юстина опубликованы в кн.: Ранние отцы Церкви. Брюссель, 
1988. См. также: Иустин Философ. Разговор с Трифоном Иудеанином о истине 
христианского закона. Пер. с греч. Иринея, архиепископа Тверского и Кашинского. СПб., 
1797 (репринтное изд.: Коломна, 1995); Сочинения св. Иустина, философа и мученика. М., 
1863. 


