
15. Княгиня Евдокия Великопермская пережила мужа и скончалась после 
1626 года. В последние годы жизни жила в поместье в Тульском уезде.

16. Князь Матвей Федорович Великопермский, московский дворянин. 
В ожидании возобновления войны русских с поляками охранял Дмитриев
ские ворота в Кремле. Б^тл сослан 6 октября 1641 года в город Верхотурье»
[1; 3].
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ВЛИЯНИЕ МОНТАНИЗМА НА ОТНОШЕНИЕ СЕПТИМИЯ ТЕРТУЛЛИАНА 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Данная работа посвящена отношению к военной службе Септимия Тер- 
туллиана, одного из пионеров христианского богословия. В контексте про
блематики пацифизма в раннем христианстве фигура Тертуллиана заслу
живает особого внимания потому что, во-первых, он первым из известных 
нам христианских авторов высказался о военной службе в негативном ключе, 
во-втор^1х, в связи с тем, что исследования, посвященные апологету, вы
шедшие за последние 50 лет, существенно изменили традиционные пред
ставления о его жизни и взглядах. Ревизии, например, подверглось пред
ставление о Тертуллиане как о раскольнике [1, с. 50-51; 7, р. 6; 9, рр. 33-54]. 
В данной работе мы постарались рассмотреть влияние монтанизма на по
зицию автора по отношению к военной службе с учетом последних резуль
татов, полученных историками и филологами.

Жизнь Тертуллиана проходила на рубеже И-Ш веков преимущественно 
в Карфагене. Период его активной деятельности совпал с распространени

195



ем монтанизма из Фригии. В северную Африку «Новое пророчество» при
шло в 80-е или 90-е года II века [2, с. 122]. Достоверно известно, что 
Тертуллиан б^тл монтанистом, а интерес к этому течению возник у него в 
начале 200-х годов. Монтанизм б^тл профетическим учением, отличав
шимся строгим ригоризмом и возрождением эсхатологических ожида
ний. Существует расхожее мнение относительно того, что Тертуллиан 
стал считать военную службу неприемлемой для христиан именно с пе
реходом в монтанизм [3, с. 22; 4, с. 438]. На наш взгляд это суждение 
нуждается в пересмотре.

По данному вопросу апологет высказывался в сочинениях «Об идоло
поклонстве» и «О венце воина». В «Об идолопоклонстве» Тертуллиан од
нозначно отвечает «нет» на вопрос о возможности христианам служить в 
армии, вне зависимости от того, будет ли служба принуждать их к жертвоп
риношениям (De idol., 19). В «О венце воина» он нехотя позволяет воен
ным продолжить службу: «В лучшем случае считай, что заниматься воен
ным делом позволительно, но только пока не дойдет до необходимости 
ношения венка» (De cor., 11, 7). Таким образом, в обоих трактатах Тертул- 
лиан негативно относится к службе христиан в армии, но в «Об идолопок
лонстве» он настроен более непримиримо.

Если «О венце воина» более-менее однозначно относятся большин
ством авторов к монтанистскому периоду творчества Тертуллиана [5, 
с. 19; 6, p. 55; 8, pp. 276-278] то «Об идолопоклонстве» Т. Д. Барнс, 
автор одного из крупнейших исследований по апологету, отнес к 196— 
197 гг. [6, p. 55]. Барнс сделал вывод, что «Об идолопоклонстве» не 
монтанистский текст, а ранний, и вписывается в общую концепцию  
произведений автора того периода, посвященных правилам жизни для 
христиан в языческом мире. Дж. Данн также относит трактат к ранним 
работам Тертуллиана, ставя его в один ряд с «О зрелищах» [7, p. 41]. 
Я. X. Васник и Дж. К. М. Ван Виден вторят ему, не считают трактат 
монтанистским и утверждают, что он был написан раньше, чем «Аполо- 
гетик» [10, p. 13]. Васник и Ван Виден также делают вывод о том, что 
большая ригористичность «Об идолопоклонстве» обусловлена не тем, 
что трактат написан позже, а значит более монтанистский, а разной 
целью написания сочинений. Если «Об идолопоклонстве» обозначает 
свод правил, которым должен следовать христианин, и выдвигает тре
бования к новообращенным, то «О венце воина» обращается к действу
ющим христианам, отказывающимся принять последствия их обраще
ния т.е мученическую смерть [10, p. 12].

Если придерживаться этой хронологической концепции, то нельзя не 
согласиться с выводом Дж. Дана о том, что отношение Тертуллиана воен
ной службе оставалось неизменным [7, p. 45]. Монтанизм, соответственно, 
не сыграл определяющей роли в формировании взглядов апологета по дан
ной проблематике.
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ КУПЕЧЕСТВА БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ В СБОРЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОГО ИСКУССТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Важное значение для понимания исторических событий имеет отноше
ние жителей к среде, общественным связям с разными социальными груп
пами. Интерес к искусству проявляется в результате знакомства с картина
ми на публичных выставках и при посещении домов, где в комнатах разме
щались различные предметы быта. Каждое живописное полотно, благодаря 
разработке концепции в оформлении и поддержании единого стиля в по
мещениях, удавалось гармонично включать в пространство хозяина жилья. 
Владельцы принимали участие в развеске и размещении работ художни
ков, руководствуясь собственным опытом, который приобретался при по
сещении столичных купеческих усадеб, общественных зданий централь
ной Российской империи. Дополнительные средства, которые выделялись 
на содержания домов, направлялись на ремонт комнат, наполнения поме
щений предметами и картинами, приобретаемых на передвижных выстав
ках [4, с. 240].
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