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Бегство в Пеллу*)

Аннотация. В течение долгого времени у исследователей не 
возникало никаких сомнений в историчности бегства христианской 
общины из осаждённого римлянами Иерусалима в Пеллу. Как можно 
сомневаться в историческом событии, если о нём рассказывают два 
уважаемых автора, Евсевий (Euseb.,Hist.Eccl.,III,5,3) и Епифаний 
(Epiph.,Panar.,XIX,7,7; Panar.,XXX,2,7; De Mens.,15)? Серьёзный удар 
по авторитетности этой легенды был нанесён в 1951 году, когда 
С.Г.Ф. Брэндон опубликовал вызвавшую огромный резонанс книгу 
«Падение Иерусалима и христианская церковь». В своих сочинениях 
Брэндон пытается доказать, что иерусалимских христиан в 70 году 
постигла та же участь, что и прочих единоплеменников: смерть, 
рабство и рассеяние. Легенда о бегстве, по мнению Брэндона, 
появилась среди христиан Пеллы (шире – Заиорданья) в первой 
половине II века. Эта легенда являлась «мифом об основании» 
(the founding myth), который «рассказывал», как была учреждена 
церковь в Пелле.
Ключевые слова: Пелла, Заиорданье, эллинизм, Римская империя, 
Иудейская война, Евсевий Кесарийский, Епифаний Кипрский,  Новый 
Завет, иудаизм, Иосиф Флавий, мигранты, иудео христианство, 
еврейское христианство.
Aleksei Volchkov. Escape to Pella.
Abstract. For a long time scholars have had no doubts about the historic-
ity of the flight of the Christian community from Jerusalem besieged by 
the Romans to Pella. How could one doubt the historicity of the event 
when it is recounted by two respected authors, Eusebius (Euseb.,Hist.
Eccl.,III,5,3) and Epiphanius (Epiph.,Panar.,XIX,7,7; Panar.,XXX,2,7; De 
Mens.,15)? A serious blow to the legitimacy of this legend was dealt in 
1951 when S. G. F. Brandon published a highly controversial book, “The 
Fall of Jerusalem and the Christian Church”. In his writings, Brandon tries 
to prove that Jerusalem’s Christians in the year 70 suffered the same fate 
as other fellow-Christians: death, slavery, and dispersion. The legend of 
flight, according to Brandon, emerged among the Christians of Pella in 
the first half of the second century. This legend was a “founding myth” 
that “told” how the church at Pella was established.
Keywords: Pella, Transjordan, Hellenism, Roman Empire, Jewish War, 
Eusebius of Caesarea, Epiphanius of Cyprus, New Testament, Judaism, 
Josephus, migrants, Judeo-Christianity, Jewish Christianity
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Введение
u  Главная тема этой статьи – раннехристианская легенда о бегстве 
членов христианской общины Иерусалима в Пеллу, город за Иорданом. 
Легенда рассказывает о том, что христиане Иудеи отказались от участия 
в общенациональном восстании против империи (66–73 гг. н.э). Бегство 
из осаждённой столицы было выражением этого решения. 

Тема бегства или эмиграции из родной страны в результате политиче-
ских причин является в настоящее время более, чем актуальной. Последние 
несколько десятилетий по миру постоянно проходят волны миграций 
больших масс людей. Считается, что с 24 февраля до 18 октября 2022 г. 
более 14 млн. беженцев покинули Украину и еще 8 млн. стали внутрен-
ними беженцами. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо 
Гранди заявил 23 мая 2022 г.: «Число людей, вынужденных бежать от кон-
фликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований, впервые 
за всю историю наблюдений перешагнуло ошеломляющую отметку в 100 
миллионов человек, чему способствовала война на Украине и другие кро-
вопролитные конфликты»[1]. Таких размахов перемещения целых народов 
мировая цивилизация не знала уже многие столетия. Пожалуй, един-
ственное сравнимое по масштабам движение было в IV–V вв. когда массы 
варваров с Востока вошли на территорию Римской империи. Сегодня 
вынужденная эмиграция захватила самые разные группы людей, в том 
числе христиан всех конфессий. Они стали беженцами не по своей воле, 
а под гнетом обстоятельств извне, но конкретное решение об эмиграции 
каждый, безусловно, принимает самостоятельно.

Многие искренние верующие, прежде чем уехать с привычного места 
обитания, оставить дом, работу и родную церковь, много молились и пыта-
лись понять волю Божью. Правильно ли они делают? Может быть лучше 
остаться и страдать с народом Божьим, чем получить временное ком-
фортное убежище? Конечно, главным фактором тревоги являлись жены и 
дети. Подвергать их опасностям и страданиям было недопустимо с точки 
зрения христианской морали. Но бегство всегда выглядит трусостью и 
предательством, поэтому решение об эмиграции сопровождается тяже-
лыми духовными переживаниями.

Эмиграция отдельных семей безусловно является потерей для родных, 
близких и для страны, но совершенно иначе выглядит вынужденный уход 
всей общины. Каждая семья имеет полное право самостоятельно решать с 
Богом вопросы своей дальнейшей жизни. Она ищет волю Божью и будет 
нести ответственность за свое решение перед Христом. Правильные ли 
критерии были выбраны в каждом конкретном случае для определения 

[1]   Информация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев https://
www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e4/unhcr-ukraine-other-conflicts-push-
forcibly-displaced-total-100-million.html (просмотрено 1 ноября 2022).
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воли Божьей или нет – это тема отдельной статьи, но бегства общин чаще 
всего происходят в невыносимой военно-политической ситуации. Христос 
не только позволял, но и поощрял бегство в таком случае. См. Мф. 24.15-
10; Мр. 13.14-18; Лк. 21.20-22. Воспользовалась ли Иерусалимская община 
советом Христа?

В течение долгого времени у исследователей не возникало никаких 
сомнений в историчности бегства в Пеллу иерусалимской общины. Как 
можно сомневаться в историческом событии, если о нём рассказывают 
два уважаемых автора, Евсевий и Епифаний? Впрочем, в современной 
науке торжествует скепсис, и множество учёных отказывается видеть в 
легенде какое-то историческое зерно. Точнее, это зерно принято отно-
сить не к событиям иудейского восстания, а ко времени II века, когда в 
христианских общинах Заиорданья формируется легенда о том, что эти 
церкви являются духовными наследниками Матери-Церкви Иерусалима. 
На страницах этого исследования мы попытаемся разобраться в данном 
историческом вопросе, чтобы через призму времени осмыслить совре-
менную ситуацию с вынужденными беженцами.

Пелла и её окрестности

u Древний мир знает несколько городов, носивших имя Пелла (Πέλλα)[2]. 
Самой известной Пеллой древности являлась столица Македонии, родина 
Александра Великого[3]. С активностью великого македонца связано то, что 
в дальнейшем множество городов с этим именем появилось в античном 
Средиземноморье, оказавшимся под властью царя-завоевателя. 

Например, одной из таких Пелл стал покорённый македонским вой-
ском городок в Сирии Фарнакес (Φαρνάκης). Селевк Никатор, впрочем, 
переименовал сей населённый пункт и дал ему имя в честь своей супруги 
Апамы (Ἀπάμεια, Апамея на Оронте, Апамея Сирийская)[4]. Предположи-
тельно, своя Пелла существовала и в Иудее. Об этом поселении, являв-
шемся центром одной из топархий, упоминает Иосиф Флавий (FI.Jos.,Bell.
Jud.,III,3,5). Данный город располагался на расстоянии примерно 20 км 

[2]  В словаре Уильяма Смита упоминаются 6 населённых пунктов с таким именем 
(William Smith (Hg.), Dictionary of Greek and Roman Geography, London 1854-
1857, S. 569–571). Принстонский атлас греческого и римского мира знает 7 таких 
городов (Barrington Atlas of the Greek and Roman World / Atlas, Princeton 2000 
(Barrington atlas of the Greek and Roman world)).

[3]  E.N. Borza, Brady Kiesling, Sean Gillies, Johan Åhlfeldt, Jeffrey Becker, Erin Kenner, Dan-
ielle Hoyer, Adam Rabinowitz, Tom Elliott, DARMC, Danielle Hoyer, and R. Talbert, 
‘Pella/Diokletianoupolis: a Pleiades place resource’, Pleiades: A Gazetteer of Past 
Places, 2021 <https://pleiades.stoa.org/places/491687> [accessed: 15 September 2022].

[4]  J.P. Brown, P.-L. Gatier, DARMC, R. Talbert, Sean Gillies, Johan Åhlfeldt, R.Warner, Jef-
frey Becker, and Tom Elliott, ‘Pella/Apamea: a Pleiades place resource’, Pleiades: 
A Gazetteer of Past Places, 2020 <https://pleiades.stoa.org/places/668335> [accessed: 
15 September 2022]. 
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к юго-западу от Иерусалима. Вероятно, иным (и первоначальным) его 
названием было Бетлетефа (Bethletepha)[5]. Несколько Пелл существовало 
на территории Греции: в Ахайе (Πελλάνα – Πελλήνη)[6] и в Фессалии[7]. 

Популярность данного топонима обусловлена большой историче-
ской ролью Александра Македонского и осуществлённых им масштабных 
завоеваний. Македонские солдаты, оседая на завоёванных территориях, 
называли свои колонии в честь столицы Македонского государства, того 
города, где родился великий полководец[8]. Та Пелла, отдельному эпи-
зоду в истории которой посвящена данная статья, располагается на вос-
точном берегу реки Иордан, в 27 км к югу от Галилейского моря[9]. Бли-
жайшим соседом Пеллы с северо-запада был город Скифополис, с севера 
– г. Гадара, а с юго-востока – г. Гераса.

Пелла находилась в очень благоприятном для проживания месте – 
в долине реки Иордан. В древности рядом с населённым пунктом по долине 
Вади Джирм протекал один из притоков этой реки. В окрестностях города 
существовали минеральные источники (Плиний называет Пеллу «изоби-
лующей водой» (aquis divitem) (Plin.,Nat. Hist.,V,74). Вокруг Пеллы в рим-
ское время были построены купальни и лечебные ванны. Очень большую 
роль в экономике города занимало земледелие. От изнуряющих ветров 
с востока местность частично была защищена горным массивом Галаад. 

Город имел древнее происхождение и упоминался в ранних 
египетских исторических текстах как Пехал. Точно неизвестно, когда и 
по какой причине населённый семитами pḥl получил имя македонской 
столицы. Возможно, новое имя городу дали поселившиеся там ветераны 
македонского войска[10]. Адам Лихтенбергер пишет, что новое имя города 
возникло в результате «грецизации доэллинистического семитского 

[5]   B. Isaac, R. Talbert, T. Elliott, and S. Gillies, ‘Bethletepha: a Pleiades place resource’, 
Pleiades: A Gazetteer of Past Places, 2012 <https://pleiades.stoa.org/places/687855> 
[accessed: 16 September 2022].

[6]   G. Reger, J. McK. Camp II, DARMC, Tom Elliott, Sean Gillies, Brady Kiesling, R. Tal-
bert, and Johan Åhlfeldt, ‘Pellana: a Pleiades place resource’, Pleiades: A Gazetteer 
of Past Places, 2018 <https://pleiades.stoa.org/places/570575> [accessed: 16 Sep-
tember 2022].

[7]    E.N. Borza, R. Talbert, Sean Gillies, and Tom Elliott, ‘Pella: a Pleiades place resource’, 
Pleiades: A Gazetteer of Past Places, 2013 <https://pleiades.stoa.org/places/491688> 
[accessed: 15 September 2022]

[8]   Одна из последних Пелл появилась на карте мира в окрестностях столицы Рос-
сийской империи. Екатерина II в рамках осуществляемого ей «греческого про-
екта» поручала давать греческие имена основываем городам и усадьбам. Так на 
левом берегу Невы появился дворцово-парковый ансамбль Пелла. 

[9]   E.M. Meyers, J.P. Brown, DARMC, R. Talbert, Brady Kiesling, Sean Gillies, Johan Åhl-
feldt, Jeffrey Becker, Gabriel Mckee, and Tom Elliott, ‘Pella/Berenice/Philippeia: a 
Pleiades place resource’, Pleiades: A Gazetteer of Past Places, 2020 <https://pleiades.
stoa.org/places/678326> [accessed: 20 September 2022].

[10]   Richard Stillwell / William L. MacDonald / Marian H. McAllister, The Princeton Ency-
clopedia of Classical Sites, Princeton, NJ 2017 (Princeton Legacy Library), S. 686.
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топонима»[11]. Вероятно, оставшиеся македонские ветераны слышали 
в семитском pḥl имя, которое было созвучно с именем македонской 
столицы.

Полибий упоминает Пеллу среди городов, завоёванных в 218 г. до 
н.э. Антиохом Великим (Polib.,V,70). Вскоре Пелла становится известным 
центром греческой культуры. Александр Яннай после завоевания города 
в 83/82 г. до н.э. насильственным способом пытается изменить эллини-
стический характер города. Он предписывает жителям, отказавшимся 
принять иудаизм, покинули Пеллу (Fl.Jos.,Ant.Iud.,XIII,15,4). Двадцать лет 
спустя Помпей даёт городу новую жизнь. Пелла получает независимость 
от Хасмонеев и вскоре опять становится городом, ориентированным в 
культурном и религиозном плане на ценности эллинизма. 

Завоевав Пеллу, Помпей делает его частью Десятоградия (Fl.Jos., Ant.
Iud.,XIV,4,4). Пытаясь интегрировать завоёванные державы в состав рим-
ского государства, Помпей решает выделить в качестве отдельного союза 
несколько городов, заселённых греками и ориентированных в культурном 
отношении на греческую культуру. По числу участников этого союза объ-
единение городов было названо Десятоградием (от δεκὰ πολεῖς, Δεκάπολις). 
Хотя дошедшие до нас списки отличаются по своему составу (Плиний 
пишет – in quo non omnes eadem observant), но Пелла является частью 
этого союза во всех вариантах. В дальнейшем перечень этих городов, 
придерживавшихся культурных идеалов эллинизма и непосредственно 

[11]   Achim Lichtenberger, Kulte und Kultur der Dekapolis: Untersuchungen zu numisma-
tischen, archäologischen und epigraphischen Zeugnissen: Abhandlungen des Deut-
schen Palästina-Vereins, Harrassowitz 2003, S. 170.

Руины древней Пеллы (среди развалин дети играют в футбол), сентябрь 2004 г. 
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подчинявшихся Риму, увеличивался. В перечне Плиния Старшего (Plin., 
Nat. Hist.,V,16) наряду с Пеллой в состав этого объединения входят Фила-
дельфия, Рафана, Скифополис, Гадара, Гиппос, Дион, Галаса и Канафа. 
Почётным лидером этого союза выступал Дамаск.

Прокуратор Сирии Габиний перестраивает город. Одной из город-
ских достопримечательностей оказывается городской источник, о котором 
упоминает Плиний (Plin.,Nat. Hist.,V,74). 

В самом начале иудейской войны Пелла подверглась нападению 
(FI. Jos., Bell.Jud.,II,18,1). Иудеи, возмущённые расправой над соотечествен-
никами в сирийской Кесарии, объединились в вооружённые отряды и 
напали на города, где жили греки и римляне. Впрочем, город быстро вос-
становился и на протяжении веков оставался крупным экономическим 
и культурным центром.

Закат Пеллы начался во время разрушительного противостояния между 
византийской империей, персами и арабами. В 635 году у её стен состоялось 
масштабное сражение, в котором арабы победили византийцев. Пелла бла-
горазумно капитулировала перед завоевателями с Востока и благодаря этому 
избежала разрушения. Раскопки показывают активное развитие города и 
в первый век арабского владычества[12]. Пелла времён Омейядов специа-
лизировалась на торговле с восточными регионами[13]. Как и многие вос-
точные города, Пелла быстро возвращает своё семитское имя и отныне 
называется Фаулой (Fiḥl). Мощнейшее землетрясение 749 года разрушает 
большинство городских построек. Город смог пережить разрушительное 
природное бедствие, но со временем постепенно теряет свой статус и пре-
вращается в деревню. 

Начиная с 1966 года на месте, где располагалась древняя Пелла, идут 
интенсивные археологические раскопки. Учёные из США и Австралии 
активно исследуют прошлое поселения. В настоящее время больше всего 
известно о доэллинистическом и византийском периоде истории города. 
Раскопки «римской Пеллы» осложнены географией места. Тем не менее, 
объем доступных свидетельств позволяет однозначно говорить о Пелле 
эллинистического и римского периодов как о совершенно эллинисти-
ческом в культурном отношении поселении. Все, что мы знаем об отно-
шениях жителей Пеллы с живущими западнее иудеями, связано с кон-
фронтацией. Александр Яннай ставит ультиматум и требует от горожан 
обратиться в иудаизм. Поскольку город все же был разрушен, можно дога-

[12]   Alan Walmsley, Fiḥl (Pella) and the Cities of North Jordan During the Umayyad and 
Abbasid Periods, in: Studies in the History and Archaeology of Jordan. Department of 
Antiquities, Amman, Hashemite Kingdom of Jordan – Amman. Vol. 4, Amman 1992, 
S. 377–384.

[13]   Alan Walmsley / Stephen Bourke / Jean-Paul Descoeudres / John B. Hennessy, Chris-
tians and Christianity at Early Islamic Pella (Fihl), Christian-Muslim relations; Vol. 1: 
(600 – 900), 2009, S. 31–56.
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даться о негативной реакции жителей полиса на это предложение. В начале 
Иудейской войны иудеи снова разрушили город. Археологические рас-
копки не предоставляют каких-либо свидетельств пребывания иудеев в 
Пелле. Как показывают раскопки, жители города чтили божеств греческого 
пантеона (Гера, Артемида, Сарапис, Дионис, Геркулес)[14]. Лишь в V веке 
Пелла становится центром христианской епископии. В ходе археологи-
ческих раскопок были обнаружены фундаменты трех больших церквей, 
построенных в IV–VI вв.

Легенда об исходе и её критика
u Благодаря свидетельству Евсевия (Euseb.,Hist.Eccl.,III,5,3) и Епифания 
(Epiph.,Panar.,XIX,7,7; Panar.,XXX,2,7; De Mens.,15), без писательского и 
исследовательского энтузиазма которых мы бы никогда не узнали о мно-
жестве страниц в истории ранней Церкви, сформировалась «легенда о 
бегстве в Пеллу». Получив откровение, христианская община смогла 
своевременно покинуть Иерусалим, которому угрожала осада и гибель. 
Местом, куда переселились христиане, был город Пелла в Заиорданье. 
Когда восстание было подавлено римлянами, христиане вернулись в 
Иерусалим. Вскоре новым епископом иерусалимской церкви стал Симон, 
сын Клеопы.

[14]   Исчерпывающее по своему объёму собрание всех свидетельств культурной и 
религиозной жизни римской Пеллы можно найти в книге Lichtenberger, Kulte 
und Kultur der Dekapolis: Untersuchungen zu numismatischen, archäologischen 
und epigraphischen Zeugnissen [Fn. 10].

Храм Артемиды в г. Джараш (один из городов Декаполиса, Заиорданья).
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Эта легенда прекрасно объясняла ряд сложных мест в истории иеруса-
лимских христиан. Например, то, как иерусалимская община могла избе-
жать гибели или почему церковная жизнь в разрушенном городе вскоре 
снова восстановилась. Эта легенда объясняла, наконец, как появились 
христиане в Заиорданье и чем обусловлена их близость к иудаизму. 

Серьёзный удар по авторитетности этой легенды был нанесён в 1951 
году, когда С.Г.Ф. Брэндон опубликовал вызвавшую огромный резонанс 
книгу «Падение Иерусалима и христианская церковь»[15]. Позже он издал 
еще одну работу, где развивал сделанные прежде тезисы[16]. В своих сочи-
нениях Брэндон пытается доказать, что иерусалимских христиан в 70 году 
постигла та же участь, что и прочих единоплеменников: смерть, рабство 
и рассеяние. Легенда о бегстве, по мнению Брэндона, появилась среди 
христиан Пеллы (шире – Заиорданья) в первой половине II века. Эта 
легенда являлась «мифом об основании» (the founding myth), который 
«рассказывал», как была учреждена церковь в Пелле[17]. Согласно этому 
мифу, Пелла являлась настоящей преемницей погибшей первообщины. 

Брэндон выдвинул ряд серьёзных контраргументов, доказывающих 
правоту исследователя.
1. До 70 года н.э. иерусалимская церковь обладала колоссальным авто-

ритетом в масштабах всего христианского движения. После падения 
Иерусалима она уже не имеет какой-либо власти в церковных делах. 
Причиной этого является гибель и самой общины. 

2. Если Пелла была разрушена повстанцами в 66 году, как сообщает 
Иосиф, то этот город не мог оказаться убежищем для христиан-иудеев. 
Если же они успели обосноваться в Пелле в самом начале войны, то они 
были убиты и рассеяны наряду с прочими жителями Пеллы. Наконец, 
если христиане пришли в Пеллу после 66 года, то как мог разрушенный 
и сожжённый город стать новым домом для христианской церкви? 
Если там и сохранялась какая-то жизнь и не все здания были разру-
шены, то местные жители едва бы пустили беженцев-евреев к себе. 

3. Брандон пытается доказать, что покинуть Иерусалим в условиях осады 
было крайне сложно. Изнутри ворота сторожили захватившие власть 
зелоты. Снаружи стояли озлобленные стойкостью повстанцев рим-
ские легионы. Сам путь по охваченной войной территории, где угроза 
могла исходить как от римских отрядов, так и от повстанцев, пред-
ставлял огромную опасность. 

[15]   S. G. Brandon, The Fall of Jerusalem and the Christian Church: a Study of the Effects 
of the Jewish Overthrow of A.D. 70 on Christianity, London 1951.

[16]   S. G. Brandon, Jesus and the Zealots: a Study of the Political Factor in Primitive Chris-
tianity, New York 1967.

[17]   Г. Людеманн пишет: «Легенда берёт своё начало в иудеохристианской общине 
Пеллы, которая претендовала на роль истинной преемницы ранней иерусалимской 
общины» (Lüdemann G., Paulus, der Heidenapostel. Vol. II, S., 268.).
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Большое количество авторитетных исследователей придерживаются 

критического отношения к вопросу об историчности бегства из Иеру-
салима (Г. Штрекер[18], Г. Людеманн[19] [20], Мунк[21], Ферхайден[22] [23]). Герд 
Людеман пишет: «Традиция Пеллы сталкивается с непреодолимыми лите-
ратурными и фактическими трудностями, которые исключают её надёж-
ность как исторического рассказа о судьбе иерусалимской общины».[24] 
Если бегство в Пеллу являлось историческим фактом, то как можно объ-
яснить полное молчание источников I–III веков н.э. об этом важнейшем 
для истории иерусалимской общины событии?

По мнению критически настроенных исследователей, Евсевий мог 
просто выдумать эту историю для того, чтобы объяснить читателям 
откуда взялись христиане в Иерусалиме в период interbellum’a[25] (Фер-
хайден[26]). Людеманн считает, что миф сформировался у христиан Заи-
орданья после поражения Бар-Кохбы. Так или иначе, утверждается, 
что Епифаний целиком заимствовал рассказ у Евсевия и обогатил его 
деталями, в которых он нуждался для своих ересиологических иссле-
дований. Великому ересиологу необходимо было объяснить популяр-
ность в Заиорданье иудеохристианских сект (назореев и евионитов). 
История о том, что часть иерусалимской общины смогла перебраться 
в Пеллу и сохраниться там вплоть до конца IV века н.э., могла объяс-
нить этот факт, поскольку христиане Иерусалима назывались «сектой 
назореев» (Деян. 24.5).

[18]   Georg Strecker, Das Judenchristentum in den Pseudoklementinen: Texte und Unter-
suchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Akademie-Verlag.

[19]  Gerd Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel. Vol. 2 Antipaulinismus im frühen Chri-
stentum, Göttingen 1983 (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und 
Neuen Testaments; Bd. 130).

[20]   Gerd Lüdemann, The Successors of Pre-70 Jerusalem Christianity: a Critical Evalu-
ation of the Pella-Tradition, in: Jewish and Christian Self-Definition. Volume 1. the 
Shaping of Christianity in the Second and Third Century, London 1980, S. 161–173.

[21]   Johannes Munck, Jewish Christianity in Post-Apostolic Times, in: New Testament 
studies, Jg. 6, 2/1960, S. 103–116.

[22]   Joseph Verheyden, De vlucht van de christenen naar Pella: onderzoek van het getu-
igenis van Eusebius en Epiphanius, Brussel 1988 (Verhandelingen van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der 
Letteren; Nr. 127 = Jg. 50).

[23]   Joseph Verheyden, The Flight of the Christians to Pella, in: Ephemerides theologicae 
Lovanienses, Jg. 66, 4/1990, S. 368.

[24]   Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel. Vol. 2 Antipaulinismus im frühen Chri-
stentum, 1983, S. 268.

[25]  Interbellum, интербеллум – период в истории Иудеи между двумя иудейскими 
войнами: Первой иудейской войной (66 – 73 гг.) и восстанием Бар Кохбы (132 – 
136 гг.). Этому периоду, например, посвящён замечательный сборник Jews and 
Christians in the First and Second Centuries: the Interbellum 70 – 132 CE, Leiden 
Boston 2018 (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum; Bd. 15).

[26]   Verheyden, De vlucht van de christenen naar Pella: onderzoek van het getuigenis van 
Eusebius en Epiphanius, 1988.
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Критика критики
u Не смотря на определенную убедительность аргументов Брэндона, 
Людеманна и Ферхайдена ряд исследователей раннего христианства 
продолжают видеть в рассказе об исходе в Пеллу историческое событие. 
Патриарх немецкой науки о раннем христианстве Мартин Хенгель утверж-
дает: «Нет убедительных оснований объявлять новость, которая, вероятно, 
восходит к Аристону из Пеллы, труды которого были знакомы Евсевию, 
неисторической»[27]. Хенгель крайне негативно оценивает работу Фер-
хайдена («устрашающий пример», abschreckendes Beispiel)[28]. Историч-
ность исхода иерусалимских христиан в Пеллу признают М. Симон[29], С. 
Соуэрс[30], Б. Багатти[31], К. Кёстер[32], Р. Притц[33], Д. Бургель[34]. На стра-
ницах данной работы мы попытаемся изложить точку зрения этих иссле-
дователей. На наш взгляд, исход из Иерусалима является историческим 
событием, и ни один из приведённых критиками аргументов не обладает 
решительной силой.

Ранние свидетельства об исходе  
из Иерусалима (I – II вв.)

u Если нам удастся найти свидетельства об исходе из Иерусалима, дати-
ровка которых относится к I веку н.э., то это переведёт легенду о Пелле из 
плоскости религиозной мифологии в плоскость исторической реальности. 
Ни один из авторов I – II вв. н.э. не говорит о Пелле как о месте убежища 
иерусалимских христиан. Но несколько новозаветных фрагментов все же 
свидетельствуют о самом бегстве, обусловленном военными событиями. 
Обратимся к критическому исследованию каждого из этих фрагментов.

[27]  Martin Hengel, Paulus zwischen Damaskus und Antiochien: die unbekannten Jahre 
des Apostels, Tübingen 2000 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testa-
ment; Bd. 108,2000), 313, N.1298. 

[28]   Критически оценивает работу датского ученого и Алберт Клийн в своей рецензии 
на книгу.

[29]   Marcel Simon, Recherches d’histoire Judéo-Chrétienne, Paris u.a. 1962 (Etudes juives; 
Bd. 600).

[30]  Sidney Sowers, The Circumstances and Recollection of the Pella Flight, in: Theolo-
gische Zeitschrift, Jg. 26, 5/1970.

[31]   Bellarmino Bagatti, The Church from the Circumcision: History and Archaeology of 
the Judaeo-Christians, Jerusalem 1971 (Publications of the Studium Biblicum Fran-
ciscanum Collectio minor; Bd. 2).

[32]  Craig R. Koester, The Origin and Significance of the Flight to Pella Tradition, in: The 
catholic biblical quarterly, Jg. 51, 1/1989, S. 90–106.

[33]   Ray Pritz, Nazarene Jewish Christianity: from the End of the New Testament Period 
Until Its Disappearance in the Fourth Century, Jerusalem 1992 (Studia post-biblica; 
Bd. 37,1992).

[34]   Jonathan Bourgel, The Jewish-Christian’s Move from Jerusalem as a Pragmatic Choice, 
in: Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity, Leiden u.a. 2010 (Ancient 
Judaism and early Christianity; Bd. 74), S. 107–138.
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«Бегите в горы» (Марк 13.14-18)

u Отрывок из Евангелия от Марка (13.14-18) является древнейшим еван-
гельским свидетельством о гибели Иерусалима и о надлежащем пове-
дении христиан в этот момент. Другие евангелисты-синоптики, как счи-
тают некоторые ученые, переработали (Мф. 24.15-20 и Лк. 21.20-22) этот 
фрагмент в соответствии со специфическими условиями своего времени. 

В 13 главе Евангелия от Марка Иисус рассказывает о судьбе Храма 
(«это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» – ст. 2) 
и о признаках этого приближающегося события («Когда же услышите о 
войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть» – ст. 7). 
При наступлении же самого важного предзнаменования («Когда же уви-
дите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где 
не должно» – ст. 14), христианам надлежит немедленно покинуть Иудею 
и отправиться «в горы». 

Вероятнее всего, Евангелие от Марка было составлено до Иудей-
ской войны. Таким образом, в Мк. 13.14 мы сталкиваемся с сохранив-
шейся в устной традиции «собственным словом» (ipsissimum verbum) 
Иисуса Христа, в котором содержалась «программа» поведения хри-
стиан в ситуации грядущего конфликта, неизбежность которого была 
очевидна Христу. 

Что за «горы» тут могут иметься в виду? Вероятно, здесь мы встреча-
емся с характерным для еврейской Библии советом спасаться от какого-то 
бедствия в возвышенной местности (Быт. 14,10; 19,17; 2 Царств. 22,17; Пс. 11,1; 
Наум. 3,18). Как известно, горами и возвышенностями изобилует география 
Святой Земли. С севера на юг Израиль пронизан цепью гор и холмов: 
Иудейские горы, нагорья Галилеи, холмы Самарии, Голаны. За Иорданской 
рифтовой долиной начиналось большое нагорье, которое единственно 
и представляет для нас интерес. У его подножия располагались города 
Декаполиса. 

«Иерусалим, окружённый войсками» (Лук. 21.20–22)
u  В отличии от Марка и Матфея Лука пишет не только о тех, кто 
«в Иудее», но и о Иерусалимской общине. В его редакции Иисус Хри-
стос явно озабочен судьбой тех, кто «внутри (οἱ ἐν μέσῳ) (города)». 

В Лк. 21.20-22 мы читаем: 
Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками (κυκλουμένην 
ὑπὸ στρατοπέδων), тогда знайте, что приблизилось запустение его: 
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы (εἰς τὰ ὄρη); и кто в городе, 
выходи из него (ἐκχωρείτωσαν); и кто в окрестностях, не входи в него 
(μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν). 

Лука пишет свою работу, как считают некоторые ученые, после иудей-
ской войны и полагает, что исход общины случился уже после того, как 
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Иерусалим был окружён римскими войсками, но прежде его падения. Разо-
чаровывает то, что Лука описывает известный исторический факт, бег-
ство христиан из осаждённой столицы, но все-таки не упоминает Пеллу. 
Кёстер признает, что Лк. 21.20-24 «значительно отличается» от позднейшей 
традиции об исходе[35]. Лука не указывает город, куда следует отправиться 
общине. Да и о каком-то организованном переезде большой группы лиц 
из пункта A в пункт Б здесь тоже речи не идёт.

«Чтобы не случилось бегство в субботу» (Мф. 24,15-20)
u Матфей в исследуемом отрывке опирается на свидетельство Марка и 
модифицирует дошедшую до него традицию в соответствии с реалиями 
своего времени. Как и Марк, Матфей рекомендует верным максимально 
быстрое бегство в горы (ἐπὶ τὰ ὄρη)[36].

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — 
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да 
не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не 
обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и пита-
ющим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше 
зимою или в субботу… (Мф. 24.15-10)

В данном фрагменте уточнено место нахождения «мерзости запу-
стения» – она будет находиться «на святом месте» (ἐν τόπῳ ἁγίῳ), то 
есть на территории Храма. Также в данной версии Матфей делает любо-
пытную добавку – критически важно, чтобы бегство не случилось «в 
субботу» (μηδὲ σαββάτῳ). Вероятно, это добавление свидетельствует о 
серьёзном отношении «общины Матфея» к соблюдению заповеди отно-
сительно субботы. 

Помимо изменений в традиции о бегстве христиан, которые были 
осуществлены Матфеем, следует обратить внимание на то, от каких оче-
видных и логичных в его исторической ситуации модификаций он воздер-
жался. Как мы успели убедиться, в Евангелии от Луки, написанном при-
мерно в одно время с Евангелием от Матфея, присутствует явный интерес 
к судьбе христианской общины Иерусалима в критической ситуации рим-
ского нашествия. Разве не было логичным для «общины Матфея», геогра-
фически находившейся в Сирии или даже в самой Палестине и идеоло-
гически близкой к иерусалимской общине, сделать особенный акцент 

[35]   Koester, The Origin and Significance of the Flight to Pella Tradition, 1989, S. 104.
[36]   В комментарии Дэвиса-Элиссона к данному Евангелию утверждается Davies, 

William D. and D.C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel 
According to Saint Matthew: in Three Volumes, Edinburgh 1997 (The international 
critical commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments), что «бег-
ство в горы» однозначно свидетельствует об исходе общины в Пеллу. Davies, 
William D. and D.C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel 
According to Saint Matthew: in Three Volumes, 1997, Vol.III, P. 347.
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на этом эпизоде? Но по какой-то причине Матфей ничего не говорит о 
судьбе горожан. 

Если исход в Пеллу был, и Матфей намеренно замалчивает о нем, то 
это можно объяснить следующим образом. Возможно, бегство не было 
тем событием истории иерусалимской церкви, которым стоило гордиться. 
Матфей не упоминает о Пелле по той же причине, по которой таннаи не 
упоминают о бегстве из осаждённого Иерусалима раббана Йоханана бен 
Заккая[37]. Поступок как выдающегося законоучителя, так и иерусалим-
ской общины мог выглядеть слишком неудобным, чтобы оказаться частью 
«официальной истории» религиозного движения.

«Бегство в пустыню» (Откр. 12.1-17 и Возн. Исайи 2.8)

u Возможный намёк на бегство в Пеллу в Откр. 12.1-17 впервые увидел 
Эрнст Ренан[38]. В библейском отрывке описываются злоключения «жены, 
облечённой в солнце», на которую нападает «большой красный дракон». 
В Откр. 12.6 говорится о том, что «жена убежала в пустыню (εἰς τὴν ἔρημον), 
где приготовлено было для неё место от Бога». Красный дракон пресле-
дует беглянку, он пускает из своих уст «вслед жены воду, как реку, дабы 
увлечь её рекою» (12.15). Чудесное природное явление («разверзла земля 
уста свои, и поглотила реку») помогает жене скрыться. Возможно, в этом 
образе мы встречаемся с историческими воспоминаниями о необходи-
мости переходить Иордан, который иногда серьёзно разливается и дела-
ется трудным для форсирования. 

Жена должна пребывать в пустыне в течение тысячи двести шести-
десяти дней. Соуэрс толкует указание на длительность пребывания в 
пустыне как свидетельство о том, что изгнанники жили в Пелле три с 
половиной года[39].

Помимо Откр. 12 пустыня как место исхода преследуемой общины 
встречается в христианском апокрифе «Вознесение Исайи». В апокрифе 
описывается, как злой Велиар при участии царя Манассии захватывает 
Иерусалим. Это вынуждает Исайю и прочих пророков бежать из Иеруса-
лима «на гору, в пустынное место» (2.8). Роберт Холл считает, что данное 
описание соотносится с историческим событием: группа пророков бежит, 
при этом разрывает связь с тем сообществом, к которому раньше принад-
лежала[40]. В другом месте говорится, что верующие должны «бежать из 

[37]   Amram Tropper, Yohanan Ben Zakkai, Amicus Caesaris: A Jewish Hero in Rabbinic 
Eyes,” JSIJ 4 (2005): 133-149. 

[38]   Ernest Renan, L’Antéchrist, Paris 1873 (Renan, Ernest 1823-1892, Histoire des origines 
du christianisme; Bd. 4).

[39]   Sowers, The Circumstances and Recollection of the Pella Flight, 1970, S. 320.
[40]   Robert G. Hall, The Ascension of Isaiah: Community, Situation, Date, and Place in 

Early Christianity, in: Journal of biblical literature, Jg. 109, 1990, S. 289–306 (S. 295).
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пустыни в пустыню, ожидая Возлюбленного» (4.13). Прежде мы призна-
вались в том, как сложно увидеть бегство в Пеллу в предписании бежать 
«в горы». Она, как и другие города Декаполиса, располагалась не в горах, 
а у их подножия. Еще сложнее предположить, что Пелла, через которую 
тёк ручей, и которая находилась рядом с Иорданом, оказывается пред-
ставленной в образе пустыни. Конечно, между Пеллой и Иерусалимом 
находилась местность, которую можно назвать пустынной. Возможно, 
традиция запомнила, что путь в Заиорданье шёл через пустыню? 

Резюмируя обзор свидетельств I века н.э., можно прийти к следу-
ющим выводам. Ни одно из приведённых свидетельств явно не говорит 
об организованном исходе христианской общины из Иерусалима и пере-
селении её в Пеллу. Это молчание представляется тем более странным, 
что от момента самого исхода авторов библейских текстов отделяли всего 
несколько десятилетий. В одном из следующих разделов статьи мы попы-
таемся подробно объяснить причину этого молчания. В данном разделе 
ограничимся лишь следующей гипотезой: память о переселении в Пеллу 
не считалась авторами библейских сочинений чем-то славным и заслужи-
вающим увековечивания, поэтому и не была зафиксирована в дошедших 
до нас библейских сочинениях. При этом несколько свидетельств одно-
значно говорят о том, что иудейская война привела к бегству христиан 
из охваченных войной районов Иудеи (Марк, Матфей) и Иерусалима 
(Лука). Лука свидетельствует о том, что христиане могли вырваться из 
окружённого войсками противника города. Куда отправились беженцы? 
Путь христиан Иерусалима лежал через пустыни (Апокалипсис, Возне-
сение Исайи) в горы (Марк, Матфей, Лука). Возможно, на пути пересе-
ленцев лежал разлившийся Иордан (Апокалипсис). Могло ли местом для 
переселения иерусалимских христиан быть Заиорданье и города Декапо-
лиса? Если переселение состоялось после 68 года, когда римские легионы 
заняли эту местность, то именно данный регион мог оказаться наиболее 
безопасным местом, чтобы переждать бурю иудейской войны. 

«Евионитские Деяния» и бегство в Иерихон 

u  Возможно, новозаветные тексты не сохранили память о бегстве в 
Пеллу по той причине, что ни один из них не был написан для общины 
Заиорданья? Христиане же Антиохии, Рима, Галилеи относились к этому 
историческому эпизоду с понятной ревностью, поэтому в их общинах 
циркулировали тексты, лишённые упоминаний о Пелле. 

К счастью, в нашем распоряжении имеется памятник, происхождение 
которого связывают с христианами Заиорданья. Речь идёт о фрагменте из 
Recognitiones, одной из редакций раннехристианского апокрифа «Псевдо-
клементины». До нашего времени эта редакция сохранилась в двух пере-
водах с утерянного греческого оригинала – латинском и сирийском. 
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Еще в середине XIX века была выдвинута гипотеза о том, что в первой 

главе Recognitiones (Rec.I,27(33)-71) неизвестный редактор поместил in toto 
заинтересовавший его апокриф. Содержание апокрифа посвящено изло-
жению истории мира и Церкви, причём эта история в важных моментах 
отличается от той, с какой мы встречаемся на страницах канонических 
текстов (прежде всего – книг Бытия и Деяний). Епифаний, кажется, знаком 
с этим апокрифом и приписывает его создание иудеохристианской секте 
евионитов, адепты которой, по сведениям Епифания, не только были рас-
селены среди городов Заиорданья, но само происхождение этого движе-
ниям Епифаний связывает с выходцами из Иерусалима, поселившимися 
в Пелле (о свидетельствах Епифания ниже). 

Для нашего исследования важность представляет лишь то, что в этом 
памятнике также содержится несколько упоминаний об исходе христиан 
из осаждённого Иерусалима. Впервые в этих фрагментах увидел свидетель-
ство о христианской миграции в Пеллу немецкий историк Г.Й. Шопс[41]. 

В Rec.I,37 рассказывается о том, что Моисей (не Бог!) учреждает хра-
мовое богослужение (locum statuit, in quo solo liceret eis immolare deo). 
Впрочем, существование Храма в Иерусалиме возможно лишь до опреде-
лённого момента, покуда Бог не пошлёт другого Пророка, Иисуса Христа, 
который научит израильтян тому, что «Бог желает милости, а не жертв». 
Дальше латинский и сирийский переводы разнятся. Если латинский текст 
предлагает теологические размышления по данному вопросу – Божья Пре-
мудрость является тем местом, где следует приносить Ему жертву (locum 
dei electum esse sapientiam eius), то в сирийском переводе даётся гораздо 
более любопытный для нашего исследования вариант. В то время, когда 
храмовые богослужения прекратятся, Божья Премудрость выведет верных 
в «укреплённое место в пределах Земли», где верующие могут спастись 
во время войны. 

Мы видим, что в апокрифе, созданном в первой половине II века н.э. 
прямо говорится о том, что верующие в Иисуса Христа будут спасены, в 
то время как Храм будет разрушен. Людеманн[42] и Вурст[43] видят здесь 
прямое и самое древнее, на их взгляд, свидетельство о существовании 
легенды о Пелле. Увы, в данном тексте не упоминается ни Пелла, ни то, 
что место для исхода будет находиться в одном из городов Декаполиса. 
Напротив, говорится о том, что город является частью «Земли». Сам апо-
криф, как мы дальше увидим, прямо говорит об Иерихоне как о месте 
спасения беженцев. 

[41]  Hans-Joachim Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, Tübingen 
1949, S. 47f.

[42]   Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel. Vol. 2 Antipaulinismus im frühen Christentum, 
1983, S. 278.

[43]  Robert E. van Voorst, The Ascents of James: History and Theology of a Jewish-Chris-
tian Community: Dissertation Series, Scholars Press, S. 93.
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В Rec.I,39,3 оба перевода одинаково излагают мысль о том, что каждый, 
кто «уверовал в этого пророка (Иисуса)», останется невредимым в раз-
рушительной войне, нависшей над неверующим народом и над самим 
местом (храма) (ab excidio belli quod incredulae genti inminet ac loco ipsi, 
servaretur inlaesus). 

Заканчивается апокриф повествованием об исходе верных из Иеру-
салима в Иерихон. В Rec.I,71 рассказывается о совершенно фантастиче-
ской истории: после физической расправы над Иаковом, лидером иеру-
салимских христиан, устроенной иудеями, христиане берут раненого 
апостола и несут Иакова к нему домой. Проведя ночь в молитвах, рано 
утром 5000 христиан уходят в Иерихон (nos vero ad domum Iacobi regressi 
et pernoctantes ibi in oratione, ante lucem descendimus Hiericho ad quinque 
milia viri) (Rec.I,73,2). 

В данном фрагменте не говорится ни о войне, ни о Пелле. Само бег-
ство христиан из Иерусалима датируется не временем иудейского вос-
стания или осады Иерусалима, но событиями расправы над апостолом 
Иаковом (62 г. н.э.). 

Свидетельства IV века
«Стёрт был с лица земли род этих нечестивцев».  
(Euseb.,Hist.Eccl.,III,5,3)

u Древнейшее письменное свидетельство, в котором полностью изло-
жена легенда о бегстве в Пеллу, принадлежит Евсевию (Euseb.,Hist.
Eccl.,III,5,3). Данный фрагмент следует рассматривать в более широком 
контексте всего того раздела, частью которого является рассказ о Пелле. 
Евсевий повествует о бегстве христиан после того, как поведал читателям 
грустную историю о мученической кончине нескольких лидеров иеруса-
лимских христиан (Стефана, Иакова Зеведеева). Непосредственно к пове-
ствованию об исходе примыкает рассказ о беззаконной и жестокой рас-
праве над Иаковом Праведным, вызвавшей возмущение даже у фарисеев 
и большой части иерусалимского общества. 

Более того, люди, принадлежавшие к Иерусалимской Церкви, пови-
нуясь откровению, данному перед войной почтенным тамошним мужам, 
покинули Иерусалим и поселились в Перее, в городе Пелле; уверовавшие 
в Христа выселились из Иерусалима; вообще все святые оставили столицу 
Иудеи и всю Иудейскую землю. Божий суд постиг, наконец, иудеев, ибо 
велико было их беззаконие пред Христом и Его апостолами; стёрт был с 
лица земли род этих нечестивцев. (Euseb.,Hist.Eccl.,III,5,3)

Несложно заметить, что структура фрагмента выстроена в соответ-
ствии с библейским повествованием о гибели Содома (Быт. 19): Бог нака-
зывает город, в котором живут грешники, и при этом спасает от гибели 
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праведников[44]. Поскольку после смерти Иакова все «святые мужи» поки-
нули Иерусалим и Иудею, то местные жители оказались беззащитными. 
Таким образом, они попадают под власть гнусного насилия повстанцев 
в городе, с одной стороны, и римлян с другой. 

Для того, чтобы дать верную оценку исторической ценности сви-
детельства Евсевия, следует выяснить, откуда он взял информацию об 
этом событии. К сожалению, в данном случае Евсевий не упоминает свой 
источник. Учёные выдвигают четыре основные гипотезы по этому поводу: 

1) Евсевий мог узнать об этом благодаря утерянному сочинению, кото-
рое было написано Гегезиппом, 

2) или же Аристидом из Пеллы, 
3) Евсевий является автором этой легенды, 
4) он мог познакомиться с преданием, существовавшим в устной форме, 

общаясь с христианами Палестины, Галилеи и Заиорданья, 
5) информацию о Пелле Евсевий нашёл на страницах утерянного сочи-

нения Юлия Африкана (А. Гарнак[45]). 
Поскольку ссылка на Юлия Африкана не получила поддержки в работах 

учёных, работавших после Гарнака, в данной статье мы остановимся на 
первых четырёх гипотезах. 

Гегезипп

u  Гегесипп (ок. 110-180 гг.н.э.) считается одним из первых историков 
христианского движения. Он написал сочинение «Воспоминания»[46] 
(ὑπομνήματα πέντε), которое, к великому несчастью, было утеряно. Евсевий 
был знаком с этим трудом и активно им пользовался, когда рассказывал об 
истории иерусалимской общины. Евсевий часто ссылается на Гегезиппа 
во второй и третьей книгах своей «Истории», где он описывает мучениче-
скую смерть брата Господня Иакова (Euseb.,Hist.Eccl.,II,23,3), осаду Иеру-
салима Веспасианом (III,23,18), избрание Симеона преемником Иакова 
на епископской кафедре Иерусалима (III,11), организованные Домици-
аном поиски родни Иисуса Христа (III,19) и мученическую гибель епи-
скопа Симеона (III,32). 

Не должен ли Гегесипп также описать бегство иерусалимской общины 
в Пеллу и их возвращение в Иерусалим, где должно было состояться 
избрание Симеона?[47] К сожалению, мы не знаем ни объем, ни содер-
жание исторического сочинения. 

[44]   Koester, The Origin and Significance of the Flight to Pella Tradition, 1989, S. 91.
[45]   Adolf von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten 

drei Jahrhunderten, Leipzig 1902, Vol. II, S. 78.
[46]   Иногда его труд в русскоязычной литературе называют «Заметки».
[47]   Hugh J. Lawlor, Eusebiana: Essays on the Ecclesiastical History of Eusebius Pamphili, 

Ca 264 – 349 A. D. Bishop of Caesarea, Amsterdam 1973.
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Впрочем, существует значительное количество аргументов, свидетель-
ствующих о том, что Евсевий не мог узнать о бегстве в Пеллу от Гегезиппа. 
В изложении Людеманна, совокупность этих аргументов обладает большой 
убедительной силой[48]. Приходится признать, что Евсевий не мог цити-
ровать Гегезиппа по той причине, что последний, или ничего не знал о 
бегстве в Пеллу, или же не включил информацию об этом событии в своё 
сочинение. В истории иерусалимской церкви, написанной Гегезиппом, 
отсутствует какой-либо разрыв или миграция. Даже если исход в Заиор-
данье и был, то значение этого события в глазах Гегезиппа является совер-
шенно ничтожным, не оказавшим никакого влияния на развитие церкви 
Иерусалима. Гегезипп рассказывает о поставлении Симеона вторым епи-
скопом Иерусалима, также он приводит список епископов, которые руко-
водили общиной Иерусалима до начала восстания Бар Кохбы (Euseb.,Hist.
Eccl.,V,51). По мнению Г. Людеманна, всё это «исключает продолжающуюся 
эмиграцию иерусалимской общины и также находится в противоречии 
с традицией Пеллы»[49].

Аристон из Пеллы

u  Уже в XIХ веке возникла гипотеза, согласно которой Евсевий мог 
узнать об исходе в Пеллу благодаря литературной активности другого хри-
стианского писателя II века н.э. – Аристона из Пеллы. Множество иссле-
дователей и в настоящее время считают, что о бегстве впервые написал 
Аристон. Так, Мартин Хенгель пишет: «Можно с полным основанием пред-
положить, что этим известием он обязан Аристону из Пеллы»[50]. Такого 
же мнения придерживаются Людеманн и Шлаттер[51]

Считается, что Аристон является автором как минимум двух сочи-
нений: апологетической работы «Диалог Иасона с Паписком» и истори-
ческого сочинения, о названии и содержании которого нам совершенно 
ничего известно. Евсевий единожды ссылается на это сочинение (Ἀρίστων 
ὁ Πελλαῖος ἱστορεῖ), когда рассказывает о последствиях для евреев и иеру-
салимской общины восстания Бар Кохбы (Euseb.,Hist.Eccl.,IV,6). Крайне 
удобным для гипотезы о том, что Евсевий узнал о бегстве в Пеллу от Ари-
стона, является тот факт, что автор этого краткого свидетельства проис-
ходит из Пеллы (ὁ Πελλαῖος)[52]. Фактически на этих двух фактах и осно-

[48]   Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel. Vol. 2 Antipaulinismus im frühen Christentum, 
1983, S. 274.

[49]   Ibid., S. 279.
[50]   Hengel, Paulus zwischen Damaskus und Antiochien: die unbekannten Jahre des 

Apostels, 2000, S. 514.
[51]   Adolf Schlatter, Synagoge und Kirche bis zum Barkochba-Aufstand: vier Studien 

zur Geschichte des Rabbinats und der jüdischen Christenheit in den ersten zwei 
Jahrhunderten, Stuttgart 1966 (Schlatter, Adolf 1852-1938, Kleinere Schriften; Bd. 3).

[52]   Немаловажный вопрос, ответ на который невозможно найти ни в источниках, 
ни в историографии: родился ли Аристон в «той самой» Пелле? 
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вана утвердившаяся в историографии гипотеза об Аристоне, благодаря 
которому Евсевий узнал о бегстве общины в Пеллу. Если об исходе, скорее 
всего, ничего не знал Гегезипп, то несомненно об этом написал уроженец 
Пеллы Аристон! 

Если же читать упомянутый фрагмент из «Церковной истории», не 
пытаясь найти в нём ту информацию, которой там нет, то текст, напротив, 
служит опровержением гипотезы о бегстве в Пеллу. Так, Аристон сви-
детельствует о том, что из-за восстания Бар Кохбы изменился состав 
«тамошней Церкви»: она начала состоять «из язычников, и первым после 
епископов из обрезанных принял служение в ней Марк». Получается, 
что сам Аристон указывает на то, что после первой войны и предполага-
емого исхода в Пеллу в Иерусалиме все-таки существовала христианская 
община, которая состояла из иудеев (большей частью) и которую возглав-
ляли «епископы из обрезанных». Можно предположить, что тот исход из 
Иерусалима, который мог быть упомянут в неизвестном и несохранив-
шемся сочинении Аристона, связан как раз с восстанием Бар Кохбы. Но 
даже если наше предположение окажется верным, мы все равно не встре-
чаем здесь никакого упоминания об организованном исходе прежнего 
состава иерусалимской общины в Пеллу. В данном случае мы совершенно 
согласны с мнением Ферхайдена, который считает «в высшей степени 
спекулятивно видеть в Аристоне источник для свидетельства Евсевия»[53]. 

Мог ли Евсевий выдумать эту историю? 

u  Ферхайден утверждает, что спор об источниках Евсевия лишён 
какого-то смысла, поскольку Евсевий полностью сфабриковал всю 
легенду[54]. Евсевию необходимо было объяснить себе и читателям то, как 
иерусалимская церковь избежала смерти в осаждённом Иерусалиме, поэ-
тому он выдумывает этот рассказ. Отец церковной истории изменяет своей 
привычке и не упоминает какой-либо источник, поскольку он боялся быть 
уличённым своими современниками, которые читали Гегезиппа, Юлия 
Африкана и Аристона из Пеллы, а также были знакомы с легендами хри-
стиан Заиорданья, но нигде не встречали рассказа о миграции в Пеллу. 

Мы не разделяем подобный скептицизм. Если Евсевий выдумал эту 
историю, то почему он решил, что исход состоялся именно в Пеллу? Как 
мы успели убедиться, этот город не упоминается ни в Новом Завете, ни 
в сочинениях древних христианских писателей. Напротив, упоминание 
Флавием того, что город был разрушен, должно было подтолкнуть Евсевия 
к выдумке другого пункта для бегства (Дамаск, Антиохия, Александрия). 

На наш взгляд, информация дошла до Евсевия именно в форме уст-
ного предания, легенды. Об этом событии он мог узнать, беседуя с хри-

[53]   Verheyden, The Flight of the Christians to Pella, 1990, S. 375.
[54]   Ibid., S. 379.
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стианами Палестины, Галилеи и Заиорданья. Вероятно, Евсевий имел 
дело с некой легендой об основании христианской общины в г. Пелла 
(eine Art Gründungslegende der Pella-Gemeinde)[55].

Легендарный характер этой истории вовсе не означает её неисторич-
ности. Мартин Хенгель отмечает, что в сообщении Евсевия нет ничего 
невероятного[56]. История всецело соответствует ситуации своего времени. 
Многие апокалиптические тексты, написанное до войны Евангелие от 
Марка, проповедь самого Иисуса содержат предсказания о надвигающейся 
катастрофе. Предвоенный Иерусалим был наполнен пророками, пред-
сказывающими грядущую катастрофу. Иосиф Флавий рассказывает, что 
после гибели Иакова в Иерусалиме появился пророк Иисус, сын Анании, 
изводивший горожан непрекращающимися криками «Горе, горе тебе, 
Иерусалим» (FI.Jos., Bell.Jud.,VI,5,3). Казнь Иакова, должно быть, сильно 
потрясла общину. Особенно δόκιμοι общины должны были чувствовать 
себя в опасности. Естественная реакция в данной ситуации – бегство. 

«Отсюда-то возымела начало ересь назореев».  
Свидетельства Епифания

u В конце IV века н.э. о бегстве христиан в Пеллу несколько раз упо-
минает христианский писатель-ересиолог Епифаний Саламинский. Епи-
фаний происходил из Палестины и был хорошо знаком с преданиями 
этого региона. Знаменитый еперсиолог активно читал и использовал в 
своей литературной деятельности сочинения христианских авторов, но 
ссылался на свои источники, увы, гораздо реже, чем это делал Евсевий. 
Сначала мы раскроем содержание свидетельств Епифания, а потом обра-
тимся к вопросу о его источниках. 

В своём главном сочинении, трактате «Панарион», Епифаний изла-
гает историю и вероучение известных ему ересей. Большое внимание 
епископ-ересиолог уделяет критике тех христиан, которые идеологи-
чески были близки к иудаизму. Самый большой раздел трактата посвящён 
ереси евионитов (Epiph.,Panar,XXX). Одна из глав рассказывает о близкой 
к евионитам ереси назореев (Epiph.,Panar.,XIX). Именно в этих главах 
дважды упоминается эпизод о бегстве христиан в Пеллу. 

В Panar.,XIX,7,7 Епифаний рассказывает о том, где живут назореи. Выяс-
няется, что они обитают «в стране Верийской, около Келесирии, в Деся-
тоградии, в сопредельности с Пеллою (ἐν τῇ Δεκαπόλει περὶ τὰ τῆς Πέλλης 
μέρη), и в Васанитидской так называемой Кокаве, по-еврейски Хохаве». Епи-
фанию известно, что на востоке на площади, представляющей собой узкую 

[55]   Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel. Vol. 2 Antipaulinismus im frühen Christentum, 
1983, S. 271.

[56]   Hengel, Paulus zwischen Damaskus und Antiochien: die unbekannten Jahre des 
Apostels, 2000, S. 516.
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полосу вытянутую с севера на юг на огромное расстояние (на севере – Бероя 
(Алеппо), на юге – окрестности Пеллы) живут христиане, которые очень 
близки к иудеям («По всему же они иудеи, и не иное что» – Panar.,XIX,7) 
и пытается найти корень, исторический исток этого феномена:

Ибо оттуда произошло ее начало, по переселении из Иерусалима, 
когда все ученики стали жить в Пелле (πάντων τῶν μαθητῶν ἐν Πέλλῃ 
ᾠκηκότων), по слову Христову, повелевшему оставить Иерусалим и 
удалиться, когда будет угрожать ему осада. И по таковому предлогу 
поселившись в Перее, там, как сказано, начали жить. Отсюда-то 
возымела начало ересь назореев (ἐντεῦθεν ἡ κατὰ τοὺς Ναζωραίους 
αἵρεσις ἔσχεν τὴν ἀρχήν). (Epiph.,Panar.,XIX,7,7).

В этом свидетельстве мы встречаемся с совершенно иной, чем у 
Евсевия, трактовкой исторического факта. У Евсевия теологический смысл 
события имеет библейскую перспективу: прежде гибели грешного города 
Бог выводит из него праведников. Здесь же исход из Пеллы становится 
причиной появления страшного лжеучения. Удаление от Иерусалима для 
Епифания равнозначно потере апостольской веры, оно приводит к идео-
логической деградации всего религиозного сообщества. 

У Епифания, в отличии от свидетельства Евсевия, небесное поручение 
удалиться из Иерусалима даёт сам Иисус, а не «почтенные мужи». Также он 
иначе датирует бегство: если у Евсевия оно совершается до начала войны, 
то свидетельство Епифания можно понять иначе – христиане бегут уже 
когда война началась, но еще до осады города. 

В тридцатой главе «Панариона» Епифаний обращается к родственной 
назореям ереси евионитов. По мнению известного ересиолога, Евион, 
мифологический основатель этой иудеохристианской секты, впервые 
начал свою проповедь именно среди потомков иерусалимских христиан, 
живших возле Пеллы. Как выясняется, и в случае с евионитами, причиной 
их появления стало переселение христиан из Иерусалима (Panar.,XXX,2,7). 
Именно в Заиорданье Евион, вступив в общение с назорянами, основал 
свою ересь («Здесь начинается его недоброе учение»). 

В своём сообщении Епифаний приводит важную деталь: «Все уверо-
вавшие в Христа переселились в то время в Перею, особенно в некоторый 
город, называемый Пеллою в Десятиградии». Если переселенцы посе-
лились на большой территории, где были десятки городов и деревень, 
а Пелла была лишь городом, куда они переселялись «особенно», то это 
может свидетельствовать о наличии нескольких групп, которые убегали 
за Иордан и селились в разных местах. В третий раз Епифаний упоми-
нает о бегстве в Пеллу в трактате «О мерах и весах». Это сочинение было 
написано Епифанием в 392 году в Константинополе для одного персид-
ского священника. В De Mens.,15 Епифаний рассказывает о довольно зага-
дочном персонаже раннехристианской истории – переводчике Аквиле. 
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Согласно Епифанию, иудей Аквила обратился в христианство в Иеруса-
лиме, где его учителями были христиане, вернувшиеся в столицу после 
окончания войны из Пеллы. В данном фрагменте Епифаний противоречит 
сам себе, упоминая, что иерусалимские христиане были «предупреждены 
ангелом», а не Иисусом Христом, как в Panar.,XIX,7,7. В данном фрагменте 
Епифаний снова повторяет свою датировку исхода из Иерусалима – это 
происходит после начала войны и до осады Иерусалима. 

Где Епифаний получил информацию о бегстве христиан из Иеруса-
лима в Пеллу? Если удастся доказать, что Епифаний имел доступ к неза-
висимой от Евсевия традиции, то это доказывает если не историчность 
самого факта исхода, то уж точно свидетельствует о том, что легенда не 
была изобретением Евсевия и имеет более древнее происхождение. 

Кёстер утверждает, что Епифаний не цитирует Евсевия, но приводит в 
своих сочинениях отдельную традицию. Аргументом служит тот факт, что 
Евсевий и Епифаний рассказывают об исходе в Пеллу, используя различа-
ющуюся лексику[57]. Гипотезы о том, что Епифаний опирался на отдельную 
традицию, придерживается и Бургель[58]. Людеманн же утверждает, что 
«Епифаний зависит от Евсевия, Hist.Eccl.,III,5,3, во всех трех местах»[59]. 
Детальный разбор каждого из фрагментов свидетельствует о том, что, 
если Епифаний и заимствовал что-то у Евсевия, то только название города 
Пелла. В действительности же Епифаний доносит легенду в иной пер-
спективе, а также дополняет её множеством деталей. Наконец, Епифаний 
противоречит Евсевию в датировке исхода. Если бы мы не были уверены, 
что Епифаний не мог не читать «Церковной истории» Евсевия, нам следо-
вало бы заняться доказательством обратного: того, что Епифаний исполь-
зовал труд церковного историка! Всё это даёт основание утверждать сле-
дующее: Епифаний, несомненно, читал Евсевия, но в рассказе о бегстве 
в Пеллу он опирался на какой-то иной источник. 

Если Епифаний действительно имел доступ к независимой от Евсевия 
традиции, то что это за традиция? Поскольку Епифаний, как и Евсевий, 
не уточняют источник своей информации, исследователю приходится 
довольствоваться лишь умозрительными гипотезами и предположениями. 
На наш взгляд, самым вероятным является использование какой-либо 
устной традиции, с которой соприкасались Епифаний (раньше – Евсевий) 
во время своего проживания в Палестине и Сирии[60]. 

[57]   Koester, The Origin and Significance of the Flight to Pella Tradition, 1989, S. 94.
[58]   Bourgel, The Jewish-Christian’s Move from Jerusalem as a Pragmatic Choice, 2010, 

S. 112.
[59]   Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel. Vol. 2 Antipaulinismus im frühen Christentum, 

1983, S. 270.
[60]  О «местных традициях» (local traditions), о которых было известно Епифанию, 

пишет Бургель Bourgel, The Jewish-Christian’s Move from Jerusalem as a Pragmatic 
Choice, 2010, S. 112.
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«Бегство в Пеллу» или миграции в Заиорданье?

u  В данном разделе статьи мы обратимся к изложению собственной 
гипотезы относительно историчности легенды о Пелле. Раскрывая 
детали нашего подхода к решению научной проблемы, мы дадим ответ 
на основные аргументы гиперкритически настроенных учёных. 

Почему мало информации?

u  Немецкий исследователь Удо Шнелле не верит в историчность 
исхода в Пеллу, поскольку информация об этом событии «появилось 
относительно поздно и встречается только у одного носителя традиции 
(у Евсевия. Шнелле уверен, что Епифаний опирается только на Евсевия 
– А.В.). Между тем, судьба иерусалимской общины представляла общий 
интерес в раннем христианстве; если бы информация о ней была доступна, 
она была бы передана раньше и несколькими авторами»[61]. В действи-
тельности, как мы успели убедиться, картина является более сложной: 
множество древних авторов независимо друг от друга рассказывают о 
бегстве христиан из Иерусалима и Иудеи из-за грядущей или уже насту-
пившей войны. Множество этих свидетельств может быть интерпрети-
ровано таким образом, что они указывают на общее направление исхода: 
Иерихон, Иордан, Декаполис и Перея. Таким образом, на аргумент Удо 
Шнелле и других критически настроенных учёных можно ответить сле-
дующим образом: нет, традиция в лице древних авторов не молчит. Она 
однозначно свидетельствует: состоялся исход христиан на восток от 
Иерусалима. 

Кроме того, следует учитывать характер наших знаний об истории 
христианских общин изучаемой эпохи. Грустная правда состоит в том, что 
мы не знаем историю большинства христианских общин древности. Связь 
с жизнью церкви какого-то апостола, появление среди членов общины 
видного писателя или учители (например, ересиарха), активное участие 
в общецерковных процессах (борьба с гностицизмом, участие епископа 
в соборном движении) – лишь это давало возможность региональной 
общине стать частью официальной, запечатлённой в текстах, истории 
Вселенской Церкви. Разумеется, большинство христианских общин было 
в стороне от этих событий. 

 Анализируя свидетельство Евсевия, нам удалось доказать, что тот не 
мог быть автором этой легенды. Предание возникло раньше и было свя-
зано с городом, который не упоминался в Новом Завете и который себя 
никак не проявил в истории христианства последующего времени. Если 
исход был не единичным событием, но христиане отправлялись в Заи-

[61]  Udo Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr.: Die Entstehungs-
geschichte einer Weltreligion, Göttingen 2015, S. 210.
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орданье несколькими группами и в разное время, то почему со временем 
«миграция в Заиорданье» превратилась в исход в Пеллу? Это может быть 
объяснено влиянием и авторитетом христианской общины Пеллы. Но 
действительно ли у данной общины было это влияние? Мы даже не уве-
рены, что Аристон из Пеллы был уроженцем той Пеллы, которая была 
в Заиорданье. Первые упоминания о том, что в Пелле имеется свой епи-
скоп, относятся лишь к V веку. 

Вероятно, появление имени этого города было обусловлено чем-то 
иным. Джонатан Бургель в своей статье предложил интересную трактовку 
исхода в Пеллу[62]. По мнению исследователя, исход христиан Иерусалима 
состоял в том, что находившиеся в осажденном городе христиане вступили 
в переговоры с римским руководством и таким образом смогли покинуть 
город и пройти сквозь осаждавшие столицу войска. Римляне сопрово-
ждали капитулировавших христиан вплоть до места их дальнейшего пре-
бывания, города Пеллы. Частично разрушенная в начале войны иудей-
скими повстанцами, в дальнейшем она оказалась под властью римлян. 
Вероятно, в городе находился небольшой римский гарнизон.

Если исход из Иерусалима имел такую форму, то это может объяс-
нить молчание источников I–III веков. Древние авторы, возможно, нахо-
дили этот эпизод сомнительным с этической точки зрения. Рассказывая 
о том, куда бежали христиане, многие предпочитали такие общие слова 
как «горы» или «пустыня». С другой стороны, само историческое событие 
было и память о нём сохранялась среди христиан Пеллы и, возможно 
соседних общин. Именно с этой легендой соприкоснулись Евсевий и Епи-
фаний. Можно предположить, что к IV веку «легенда о Пелле» действи-
тельно получила статус «мифа о происхождении (origin myth)» для хри-
стиан Заиорданья и Сирии. 

Когда покинули Иерусалим?
u  Исследователи обращают внимание на разногласия между Евсе-
вием и Епифанием в том, что касается даты самого исхода. Если Евсевий 
говорит о том, что бегство состоялось «перед войной» (πρὸ τοῦ πολεμοῦ), 
то Епифаний свидетельствует о том, что описываемый эпизод состоялся 
перед началом осады Иерусалима (Panar.,XIX,7,7). Автор Евангелия от 
Луки, наш самый ранний источник, вообще говорит о бегстве из окру-
жённого города (Лк. 21.20).

В действительности эти свидетельства не нуждаются в примирении и 
могут быть верными в одинаковой мере. Подобные исходы как отдельных 
лиц, так и целых общин нередко встречались в истории ранней Церкви. 
Христос заповедовал, что, если христиан будут гнать в одном городе, сле-
дует «бежать в другой» (Мф. 10.23). Часть верующих могла покинуть Иеру-

[62]  Bourgel, The Jewish-Christian’s Move from Jerusalem as a Pragmatic Choice, 2010.
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салим еще до начала войны. Расправа над Иаковом развязывала руки 
радикалам и фанатикам, и многие христиане опасались за свою жизнь[63]. 

Еще одна часть верующих могла покинуть Иерусалим уже после начала 
войны. Бургель считает наиболее вероятной датой исхода – позднюю весну 
68 года, когда город уже был осаждён[64]. К этому времени Веспасиану уда-
лось взять под контроль Галилею и Перею. Если датировка Бургеля верна, 
то это даёт нам основания по-новому взглянуть на идеологию части иеру-
салимской общины и на её отношение к идее общенационального вос-
стания. Убедившись, что у повстанцев нет шансов, иерусалимские хри-
стиане покинули обречённый город. Почему они не сделали этого раньше? 
Возможно, победы евреев над римскими войсками в начале восстания 
могли наполнить христиан энтузиазмом и надеждой на освобождение в 
той же мере, как и их соплеменников[65]. 

Данный (последний) исход обладал наибольшим драматизмом, что 
и обусловило сохранение памяти о нём в преданиях христиан Заиор-
данья. Можно предположить, что оставшиеся в Иерусалиме христиане 
действительно были настроены радикально. Им казалось, что в крити-
ческий момент истории Израиля Бог не мог не прийти не помощь и не 
спасти Свой народ. Усиливающаяся осада и бесчинства в самом городе 
нанесли решительный удар по их мессианским ожиданиям. Лишь в данной 
безысходной ситуации настроенная максимально патриотически часть 
иерусалимской общины приняла решение о капитуляции, фактически о 
дезертирстве. Это решение было обусловлено постигшим христиан разо-
чарованием в своих мессианских ожиданиях. 

Как христиане могли покинуть осаждённый  
Иерусалим?

u Наш древнейший источник говорит о том, что исход христиан состо-
ялся из осаждённого города (κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων) (Лк. 21.20). Исто-
рики потратили много энергии, пытаясь доказать невозможность этого. 
Если христианская община осталась в городе, контроль за воротами в 
котором быстро перешёл к зелотам, то у христиан не было шансов покинуть 
Иерусалим и община погибла вместе с остальным горожанами[66]. Но даже 
если мы относим дату исхода к довольно позднему времени (когда Иеру-

[63]   Hans Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche, Berlin, New York 1999 (De-Gruyter-
Studienbuch), S. 186.

[64]   Bourgel, The Jewish-Christian’s Move from Jerusalem as a Pragmatic Choice, 2010, S. 125.
[65]   Брэндон видит в этом умеренном патриотизме иерусалимских христиан нечто 

более радикальное, а именно близость в зелотскому лагерю. Свои взгляды иссле-
дователь отразил в отдельной монографии Brandon, Jesus and the Zealots: a Study 
of the Political Factor in Primitive Christianity, 1967 Впрочем, это предположение 
не получило поддержки со стороны прочих исследователей. 

[66]   Munck, Jewish Christianity in Post-Apostolic Times, 1960.
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салим уже был окружён), исход остаётся вероятным. Сам Флавий приводит 
массу примеров того, как несмотря на противодействие зелотов, город 
активно покидали беженцы[67]. Знаменитый историк пишет следующее: 

Военачальники согласились с мнением Веспасиана, и вскоре обнару-
жилось, как верно видел глаз полководца; ибо каждый день начали 
прибывать массы перебежчиков, спасавшихся от зелотов. Хотя бег-
ство было затруднительно, так как последние обложили все выходы 
города стражами, убивавшими всякого приближавшегося, как пере-
бежчика к римлянам, – однако кто давал деньги, того пропускали 
(FI.Jos., Bell.Jud., IV,6,3).

Иосиф рассказывает о побегах на протяжении всей осады и даже в 
последние дни перед падением города. Например, он описывает удиви-
тельный эпизод, случившийся накануне падения Иерусалима:

…многие из знатного сословия были тронуты речью Иосифа, многие, 
хотя и не надеялись на своё спасение или сохранение города, остались 
на месте из страха перед стражей бунтовщиков, некоторые же улучали 
моменты, благоприятствовавшие удачному бегству, и переходили к 
римлянам. В числе их находились первосвященники и сыновья пер-
восвященников, Иосиф и Иешуа, три сына Измаила,..., четыре сына 
Матфии… Вместе с первосвященниками перешли к римлянам еще 
многие другие знатные лица. Тит не только принял их дружелюбно, 
но, зная, что им не совсем удобно будет жить среди народа с чужими 
нравами, отпустил их на время в Гофну с обещанием после окончания 
войны возвратить каждому его имущество. С радостью и в полной 
безопасности они отправились в указанный им городок. Мятеж-
ники же, не замечая их больше в лагере, с понятной целью удержать 
остальных от перехода к римлянам, опять распространили слух, что 
перебежчики умерщвлены последними. (FI.Jos., Bell.Jud., VI,2,2)

Описанный сюжет отражает типичный для римлян способ ослабить 
бунтовщиков, переманивая на свою сторону и награждая тех, кто готов 
сложить оружие. Чтобы спровоцировать на капитуляцию прочих жителей 
Иерусалима, Тит приказал даже вернуть перебежчиков обратно и про-
вести их перед станами в виду осаждённых. Как пишет Иосиф, после этого 
«масса людей опять бежала к римлянам» (FI.Jos., Bell.Jud., VI,2,3). 

Одним из таких перебежчиков, наконец, был знаменитый раббан 
Йоханан бен Заккай (B.Gittin 56ab; Midrash Rabba Eicha 1:31-34). Ученики 
тайно вывезли его, притворившегося покойником, из Иерусалима. Не 
только зелоты, но и римляне пропустили группу верующих для выполнения 
религиозного обряда. Как сообщает иудейская традиция, вскоре Йоханан 
получил аудиенцию у Веспасиана. Веспасиан благосклонно отнёсся к зако-
ноучителю и позволил основать академию в Явне. Обратим внимание 
на то, что в данном случае религиозная группа заключает «сепаратный 

[67]   Обилие примеров у Bourgel, The Jewish-Christian’s Move from Jerusalem as a 
Pragmatic Choice, 2010, S. 123f.
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мир» с врагом, капитулирует перед римской военной администрацией 
и за это получает возможность организовать своё пребывание в одном 
из городков под защитой римлян. Характерно, что рассказ об Йоханане 
бен Заккае сохранился лишь в поздних слоях раввинистического пре-
дания. В Мишне и Тосефте нет упоминаний об этом эпизоде, вероятно, 
по той же причине, почему христианские авторы не писали о Пелле – 
поступок раббана Йоханана казался многим довольно неудобным в эти-
ческом плане. 

Подобным образом могли поступить и христиане. Группа христиан 
установила контакт с представителями римской военной власти и расска-
зала о своём желании сдаться. Принявшие капитуляцию римляне могли 
предоставить эскорт для сопровождения христиан во время перехода в 
Заиорданье. Этот отряд был защитой беглецов как от восставших едино-
племенников, так и от римских отрядов. При этом он гарантировал то, 
что христиане обоснуются непосредственно в отведённом для них городе 
(области). Можно предположить, что в течение некоторого времени участ-
ники исхода жили в Иерихоне. Иерихон лежал на пути из Иерусалима 
в города Заиорданья и память о временном пребывании в этом городе 
попала в Псевдоклиментины.

Почему именно Пелла?
u Этот вопрос можно расширить: почему именно Декаполис? Почему 
местом для переселения христиан стали города Заиорданья, находившиеся 
под сильнейшим греческим влиянием?

Большую роль в этом выборе сыграл собственный пример Иисуса 
Христа. Евангелия рассказывают о том, что языческий Декаполис был 
местом, где проповедовал и творил чудеса основатель христианства. 
В «стране Гадаринской» Иисус исцеляет двух бесноватых (Мф. 8.28-34). 
Марк, рассказывая об этом же случае, пишет об исцелении одного бес-
новатого, а землю называет «Герасенской» (εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν) 
(Мк. 5.1-20). Исцелённый получает от Иисуса поручение: «Иди домой к 
своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя» 
(Мк. 5.19). В результате тот «начал проповедовать в Десятиградии (ἐν τῇ 
Δεκαπόλει), что сотворил с ним Иисус; и все дивились» (Мк. 5.20). Матфей 
пишет о том, что за Иисусом следовало множество людей «из Галилеи и 
Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана (ἠκολούθησαν αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου)» (Мф. 4.25). Несомненно, итогом проповеди Иисуса в 
Декаполисе было появление в регионе христианских общин. 

Скептически настроенный Удо Шнелле пишет: «Пелла была язы-
ческим городом, который, к тому же, согласно Иосифу, был разрушен в 
начале Иудейской войны. Могли ли иудеохристиане Иерусалима бежать 
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в языческий город?»[68] В данном утверждении имеется три вопроса, на 
каждый из которых следует отдельно ответить. Почему христиане отпра-
вились в языческий город в поисках спасения? Могли ли жители Пеллы 
согласиться принять к себе беженцев-евреев? Была ли Пелла разрушена 
до такой степени, чтобы сама городская жизнь в ней прервалась, и она 
была неспособна дать кров группе беженцев? 

На первый вопрос мы частично ответили выше. Если наша гипотеза 
верна, то христиане были намеренно отправлены римлянами в город с язы-
ческим населением, где находился небольшой римский гарнизон. Но даже 
если никакого римского эскорта не было, и христиане пробивались неболь-
шими группами в Заиорданье самостоятельно, все равно поиск прибежища 
в городах с языческим населением был совершенно рациональным. Лишь 
в городах, где языческое население являлось большинством, у христиан 
была возможность спастись от «иудейского активизма»[69]. Мартин Хен-
гель верно указывает, что «только в городе с преимущественно нееврей-
ским населением, находящемся «за границей», христианские беженцы 
из Иерусалима могли надеяться на терпимость и защиту»[70]. 

Как могли христиане рассчитывать на гостеприимство со стороны 
жителей Пеллы, если горожане-язычники были охвачены гневом по 
отношению к евреям? Конечно, Иосиф Флавий сообщает нам немало 
историй, когда язычники устраивали расправы над своими соседями-
иудеями. Например, в Скифополе, одном из городов Декаполиса, языч-
ники коварно истребили живших в городе евреев уже после того, как те 
помогли отбиться от отряда повстанцев (FI.Jos., Bell.Jud.,II,18). В Герасе же, 
наоборот, язычники защищали и помогали местным евреям (FI.Jos., Bell.
Jud.,II,18,5). Подобное же великодушие, как пишет Флавий, было характерно 
и для жителей Антиохии, Апамеи и Сидона. Для язычников, живших в 
этих городах, было характерно «сожаление к иудеям». В каждом отдельном 
случае отношения между язычниками и еврейским меньшинством скла-
дывались в соответствии со своими собственным сценарием. Конечно, 
если в городе стоял отряд римлян и размещение беженцев осуществля-
лось в соответствии с волей Рима, то сами настроения горожан-языч-
ников становились чем-то совершенно второстепенным. 

Можно ли было христианам из Иерусалима укрыться в Пелле, если 
она была разрушена повстанцами в начале войны? Этот аргумент повто-
ряют все исследователи, скептически оценивающие легенду о Пелле. 

[68]   Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr.: Die Entstehungsge-
schichte einer Weltreligion, 2015, S. 310.

[69]  William Horbury, Beginnings of Christianity in the Holy Land, in: Christians and 
Christianity in the Holy Land, Turnhout 2006 (Cultural encounters in Late Antiquity 
and the Middle Ages; Bd. 5), S. 7–89 (S. 68).

[70]   Hengel, Paulus zwischen Damaskus und Antiochien: die unbekannten Jahre des 
Apostels, 2000, S. 517.
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Иосиф Флавий рассказывает, что иудеи, услышав о расправе над иудеями 
в Кесарии, начали собираться в отряды и атаковать города, где жили 
язычники. 

Кровавая резня в Кесарии привела в ярость всю иудейскую нацию. 
Отдельными отрядами иудеи опустошали сирийские деревни и близ-
лежащие к границе города: Филадельфию, Себонитис, Геразу, Пеллу 
и Скифополис. Оттуда они двинулись на Гадару, Ипп и Гавлан, где 
многие здания частью разрушили, частью превратили в пепел, и 
пошли затем на тирскую Кедасу, Птолемаиду, Габу и Кесарию. Даже 
Себаста и Аскалон не могли противостоять их набегу: они сожгли 
и эти города до основания и разрушили еще Анфедон и Газу. Кроме 
того, было разгромлено ими много деревень, лежавших вокруг этих 
городов, и бесчисленное множество пленных было убито. (FI.Jos., 
Bell.Jud.,II,18,1)

При внимательном чтении фрагмента можно убедиться, что историк 
описывает судьбу захваченных иудеями городков и сел разными сло-
вами. Про некоторые говорится, что они были «разрушены» или 
«сожжены до основания» (Себаста, Аскалон, Газа, Анфедон). Про Пеллу 
и другие города (Филадельфия, Себонитис, Гераза и Скифополис) ска-
зано, что иудеи их «опустошали» (ἐπόρθουν πόλεις). Что это могло озна-
чать? Вероятно, в каждом случае размер разрушений варьировался. 
Про Гадару, Ипп и Гавлан сказано, что «многие здания частью разру-
шили, частью превратили в пепел». Из повествования той же главы мы 
узнаем, что «опустошенный» Скифополис даже не был захвачен бун-
товщиками: жившие там иудеи в союзе с язычниками смогли отбить 
все атаки повстанцев[71]. 

Вероятно, бунтовщикам удалось нанести Пелле существенный ущерб 
(разорение хоры, отдельных усадеб, отдалённых частей города), но эти 
разрушения не привели к перерыву в самой городской жизни. После того, 
как повстанцы покинули Перею и Декаполис, городская жизнь продол-
жала идти своим чередом. Бежавшие из Иерусалима христиане оказа-
лись в одном из таких городов (или расселились по нескольким городам). 
Защитой беженцев были не только римские гарнизоны, но и репутация 
дезертиров, капитулировавших перед римлянами. 

Возможно, Пелла была выбрана в качестве места убежища именно 
потому, что там существовала уже сложившаяся община христиан, от 
которой можно было ожидать гостеприимства и заботы о беженцах[72]. 
Можно ожидать, что община христиан в Пелле в это время не только пре-

[71]  Г. Людеманн отказывается уделять внимание этим деталям и категорично 
утверждает, что Пелла «была сожжена (eingeäschert) … и стала непригодной для 
жизни (unbewohnbar gemacht worden war)» Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel. 
Vol. 2 Antipaulinismus im frühen Christentum, 1983, Vol. II, S.280.

[72]   Pritz, Nazarene Jewish Christianity: from the End of the New Testament Period Until 
Its Disappearance in the Fourth Century, 1992, S. 42.
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доставила бы пищу и кров, но и имела влияние на все городское сообще-
ство. Она могла бы возвысить свой голос, отстаивая необходимость при-
нять перебежчиков. 

Что было с христианами Пеллы и Иерусалима  
после окончания войны?
u Археологические раскопки показывают наличие множества церквей 
и часовен, которые сооружаются христианами Заиорданья в IV–V веках. 
В отдельных деревнях учёные обнаруживают сразу несколько культовых 
христианских объектов[73]. Все это доказывает наличие интенсивной хри-
стианской жизни и в предшествующий церковному миру период. Увы, 
наше знание о страницах истории отдельных христианских общин древ-
ности крайне ограничено. Если в общине не появлялся какой-то ересиарх 
или выдающийся писатель, то у данной общины не было никаких шансов 
попасть на страницы трудов, где описывалась и тем самым становилась 
доступной для будущего исследователя история этой общины. Естественно, 
подобные интеллектуалы появлялись в тех городах, которые представляли 
собой крупные центры культурной и научной мысли. Таковых центров 
в городах Заиорданья не было. Положение исследователя усложняет то, 
что многие исторические сочинения, написанные до Евсевия, не сохра-
нились (Гегезипп, Юлий Африкан). 

Впервые христиане Заиорданья привлекли внимание христианских 
литераторов только во второй половине IV века, когда на фоне формиру-
ющейся ортодоксии стала очень заметна региональная специфика хри-
стиан, живших к востоку от Иордана. Связь христиан Пеллы и шире, всего 
Заиорданья, с позднейшими иудеохристианскими сектами нуждается в 
отдельном исследовании. Здесь же сделаем предположение, что христи-
анство в Заиорданье активно развивалось на протяжении первых трех сто-
летий христианской истории. Наверняка, первые общины появились еще 
до Иудейской войны. Трагические события этой войны, а также разруши-
тельные последствия восстания Бар Кохбы приводили к массовым мигра-
циям христиан из Иудеи. Большая часть беженцев, наверняка, отправля-
лась на восток. Легенда о Пелле сформировалась в христианской общине 
Пеллы на основании пережитого исторического опыта. 

Но какова была судьба иерусалимской общины? Очень часто прихо-
дится сталкиваться в литературе с подобными утверждениями: «Иеруса-
лимская община, вероятно, погибла вместе с Храмом в суматохе Иудейской 
войны и завоевания Иерусалима»[74]. Исчезнув в пламени войны, община 
этого города, как утверждает Шнелле «с тех пор не оказала никакого вли-

[73]   Bastiaan VanElderen, Early Christianity in Transjordan, in: Tyndale bulletin, Jg. 45, 
1/1994, S. 97.

[74]   Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr.: Die Entstehungsge-
schichte einer Weltreligion, 2015, S. 309.
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яния на историю раннего христианства»[75]. Сложно понять, на чем осно-
вана подобная категоричность. На страницах данной статьи было приве-
дено множество свидетельств древних авторов, в которых утверждается 
скорое возобновление христианской жизни в Иерусалиме после окон-
чания войны. Руководителем церкви стал Симон сын Клеопы. Евсевий 
приводит список иерусалимских епископов (подозрительно пространный), 
правивших в период между двумя войнами (Euseb.,Hist.Eccl.,IV,5,3). Нет 
ничего невероятного в том, что многие христиане вернулись обратно из 
Пеллы и других городов Заиорданья (Epiph.,De Mens.,15). Действительно 
решающим ударом по иерусалимской церкви было восстание Бар Кохбы 
(131–135 гг.). Во время второго восстания они подверглись гонениям со сто-
роны бунтовщиков (Euseb.,Hist.Eccl.,IV,8) и в конце концов были изгнаны 
Адрианом, как и все остальные этнические евреи (Euseb.,Hist.Eccl.,IV,6,3). 

Действительно ли авторитет Иерусалимской церкви после 70 года 
упал? Соуэрс пишет, что причина падения лежит не в том, что исчезла 
сама община, а в отсутствии авторитетного руководителя, обладавшего 
апостольским статусом[76]. Но действительно ли следует так негативно 
оценивать статус и влияние иерусалимской общины в период между двух 
иудейских войн? В чем измеряется это влияние? 

В указанный период в общине Иерусалима и в идеологически близких 
к Иерусалиму христианских группах создаются сочинения, которые потом 
окажутся в составе новозаветного канона (Послание Иакова, Послание 
Иуды, Евангелие от Матфея). В это время фигура Иакова, первого епи-
скопа Иерусалима, становится одним из символов самой Церкви. Начиная 
с I века постоянно генерируются тексты, которые приписываются этому 
«епископу епископов». 

Заключение 
u  Как мы узнаем из канонических Деяний, христиане часто поки-
дали Иерусалим и отправлялись в другие города и страны. Мотивы для 
подобных переселений были совершенно разнообразными: иногда необ-
ходимость переезда была обусловлена экономическими или деловыми 
причинами, христиане уезжали из Иерусалима для проповеди своего 
учения, во времена волнений и нестабильности христиане отправлялись в 
другие регионы, желая избежать расправ со стороны единоплеменников. 
Одно из популярным направлений для бегущих из Иерусалима христиан 
были города Заиорданья. Сам Христос посещал эту местность ради про-
поведи и исцелений. Итогом этой проповеди было появление учеников и 
небольших общин в городах, населённых в основном язычниками. В даль-
нейшем гонения со стороны иудеев на христиан Иерусалима наверняка 

[75]   Ibid., S. 310.
[76]   Sowers, The Circumstances and Recollection of the Pella Flight, 1970, S. 313.
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приводили к тому, что христиане регулярно отправлялись к своим еди-
новерцам в район Декаполиса. Для многих эти переселения были вре-
менными и после окончания волнений беженцы возвращались обратно. 
Иногда большие группы христиан покидали Иерусалим и переселялись 
в Заиорданье навсегда. Христианская традиция сохранила память о таких 
исходах. Вероятно, один из исходов был спровоцирован расправой над 
апостолом Иаковом (Rec.I,71,3). Христиане покидали Иерусалим после 
начала войны с римлянами. Наверняка, какой-то группе удалось вырваться 
из уже осаждённого Иерусалима (Лк. 21.20). 

Конечно, помимо Пеллы христиане переселялись и в другие города 
Заиорданья. Нередко христиане останавливались в Иерихоне (Rec.I,71,3). 
Город на границе между Иудеей и Декаполисом мог быть ключевым пун-
ктом, где находили кров христиане, отправлявшиеся на восток. Христи-
анская традиция сохранила память о Пелле как месте исхода по двум 
причинам. Группа христиан, которой удалось вырваться из осаждённого 
Иерусалима, заключила соглашение с римскими войсками и при сопро-
вождении римского отряда была отправлена в Пеллу (Бургель). В глазах 
палестинских и сирийских христиан в этом поступке не было особой 
доблести или праведности, поэтому памятники I–II веков не сохранили 
сведений о переселении в Пеллу. При этом в Заиорданье память об этом 
событии не пропала, многочисленные рассказы о бегстве христиане от 
войны и расправ со стороны иудеев в итоге стали элементами регио-
нальной легенды (founding myth) об исходе в Пеллу (Людеманн). Евсевий 
и Епифаний были знакомы с этой легендой и рассказали о ней на стра-
ницах своих сочинений.


