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Аннотация. В статье рассматриваются новые варианты датиров-
ки “Passio Perpetuae et Felicitatis”, которые предлагают Эрик Ребийар 
и Эллен Мюльбергер. Ребийар считает временем составления памят-
ника период после гонения при императорах Валериане и Галлиене. По 
мнению автора статьи, эту гипотезу нельзя принять, так как она постро-
ена без какой-либо поддержки со стороны самого источника (например, 
игнорируется сходство языка Перпетуи и редактора памятника со стилем 
Тертуллиана). Попытку же Мюльбергер отнести время создания мучени-
чества к V в. и доказать, что памятник не является аутентичным, автор 
считает бездоказательной и указывает, что рассуждения исследовательни-
цы основаны на чрезмерном скептицизме по отношению к тексту источ-
ника. По мнению Мюльбергер, живший в конце IV – начале V в. автор-
мужчина написал текст в первом лице от имени Перпетуи, потом он или 
другой автор сочинил Видение Сатура, а затем некий редактор соединил 
все части вместе, сопроводив их Прологом и Эпилогом, так что получился 
известный нам памятник. Как показано в статье, Мюльбергер совершенно 
отвергает результаты предшествующих исследований о времени появле-
ния “Passio”, проблеме авторства и влиянии памятника на последующие 
христианские тексты и не стремится подкрепить свою собственную пози-
цию какой-либо основательной аргументацией. Автор статьи приходит 
к выводу, что дискуссию о датировке памятника следует вести с опорой 
на тщательный анализ текста самого источника и с учетом внимательного 
отношения к достижениям существующей историографии по теме.

Ключевые слова: Страсти Перпетуи и Фелицитаты, христиан ство, 
датировка, мученики, Эрик Ребийар, Эллен Мюльбергер

Для цитирования: Бреммер Я.Н. Метод и безумие в датировке Passio 
Perpetuae // Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии. 2024. 
№ 1. С. 67–92. DOI: 10.28995/2658-4158-2024-1-67-92

©  Бреммер Я.Н., 2024
©  Меламуд К., перевод на русский язык, 2024



68

Studia Religiosa Rossica: Russian Journal of Religion, 2024, no. 1 • ISSN 2658-4158

Ян Н. Бреммер

Method and madness 
in dating the “Passion of Perpetua”

Jan N. Bremmer
University of Groningen, Groningen, j.n.bremmer@rug.nl

Abstract. The paper discusses the most recent datings of the “Passion of 
Perpetua and Felicity” made by Eric Rebillard and by Ellen Muehlberger. 
The author states that Rebillard’s hypothesis of dating the composition 
of the “Passion” to the period following the persecution of Valerian and 
Gallienus is not plausible because it renounces any support from internal 
arguments (e. g. the closeness of Perpetua’s language and that of the editor 
of the “Passion” to Tertullian’s style). The attempt of Muehlberger to locate 
the “Passion” in the fifth century and prove its inauthentic nature is based 
on extreme scepticism regarding the available material and is no proof at 
all. According to Muehlberger the male writer of the late fourth century 
or early fifth century created the first-person account of Perpetua, he or 
another writer composed the account of Saturus and another person, the 
redactor, pulled these together with some framing material to produce the 
“Passion”. The author shows that Muehlberger has rejected all previous 
research on chronology, authorship and influence of the “Passion” without 
a thorough analysis to prove her claim. The author’s conclusion is that the 
discussion about the date of the “Passion” should be based on the internal 
evidence of the text and a thorough weighing of arguments produced by 
previous scholarship.
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Научное исследование античных текстов о мучениках нача-
лось с гуманистов и Реформации. В эту эпоху появился целый 
ряд исследований, возникло своего рода соревнование между 
католиками и протестантами – одни хотели доказать, а дру-
гие опровергнуть аутентичность текстов, имеющих отношение 
к культу святых. Другими словами, с самого начала исследования 
этих текстов на нем сказывались скрытые и вполне явные бого-
словские мотивы исследователей1. Вопреки таким полемическим 

1 Эта тема рассмотрена Э. Ребийаром [Rebillard 2017, pp. 2–14], 
однако его работу следует читать вместе с моей рецензией в “Bryn Mawr 
Classical Review” [Bremmer 2019]. См. также: [Praet 2020, pp. 151–183].
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истокам исследования древних мученичеств, уже долгое время 
существует определенный консенсус относительно того, какие 
из этих текстов могут пройти проверку историческим анализом. 
Стандартное английское собрание “Acta martyrum” Г. Музурилло 
содержит только 29 текстов, начиная с «Мученичества Поликар-
па» до «Завещания сорока мучеников Севастийских», которые он 
считал «самыми достоверными, а если в некоторых присутствуют 
элементы вымысла… тем не менее чрезвычайно важными и поу-
чительными» [Musurillo 1972, p. XII]2. Изданные позднее сбор-
ники А. Бастиансена и Зеелигера/Вишмайера еще больше сокра-
тили число текстов [Bastiaensen 1987; Märtyrerliteratur 2015], 
относимых к исторически достоверным. Самое свежее издание 
Э. Ребийара содержит всего 10 повествований. Все мученичест-
ва, опубликованные в нем, происходят ранее 260 г. Они отобраны 
достаточно произвольным образом на основании их упоминания 
у Евсевия и Августина [Rebillard 2017, pp. 21–22]. По сравнению 
с изданием Музурилло эти позднейшие сборники содержат тек-
сты, переводы и комментарии лучшего качества, однако издание 
Музурилло остается незаменимым, так как количество текстов 
в остальных меньше.

Насколько же достоверны эти повествования? Ребийар недав-
но высказал мнение, что оригинальных текстов не существует, 
и мы можем только пытаться установить самые ранние контек-
сты, в которых эти сочинения получили распространение. Он 
даже утверждает: «Я считаю, что мы должны отказаться от рас-
смотрения этих текстов как авторских в пользу отношения к ним 
как текстам живым, анонимным, не имеющим стабильной текс-
туальной традиции (или имеющим минимальную стабильность) 
и существующим на нескольких языках» [Rebillard 2020, p. 86]. 
Безусловно верно, что важно уделять внимание траекториям 
существования этих текстов, но почему же мы должны останав-
ливаться на моменте их первого упоминания? Что, если сам текст 
дает нам информацию о дате своего написания? Из того факта, 
что тексты многократно изменялись, не обязательно следует, что 
мы не можем с достаточной степенью уверенности установить 
изначальное время их создания. Достаточно вспомнить античные 
романы (например, «Херей и Каллироя» Харитона) или наиболее 
известные апокрифические деяния апостолов. Эти тексты также 
демонстрируют значительную изменчивость и зачастую не могут 
быть восстановлены в изначальной полноте, но время их создания 

2 Следует отметить также отличный выполненный П. Маравалем 
французский перевод двадцати семи ранних повествований о мучениках 
с дополнительными текстами, открытыми позже [Maraval 2010]. 
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может быть установлено достаточно точно благодаря как внут-
ренним, так и внешним данным3. 

На самом деле то, что Ребийар отказывается принимать во вни-
мание внутренние свидетельства повествований о мучениках («не 
датируя их на основании внутренних элементов» [Rebillard 2020, 
p. 85]), просто удивительно. Почему они должны быть исключены 
из рассмотрения? В отношении каких античных авторов или текс-
тов принято так поступать? В этом предложении есть нечто весьма 
странное. Естественным следствием такого подхода становится то, 
что некоторые из повествований датируются значительно позднее, 
чем при традиционном подходе, как мы увидим в случае с “Passio 
Perpetuae”. С другой стороны, Ребийар безусловно прав, когда 
утверждает, что понимание этих текстов слишком долго было 
затруднено поиском аутентичных описаний судебных процессов. 
Действительно, когда основным предметом внимания становится 
предполагаемая аутентичность повествований о мучениках, упус-
кается из виду, что эти тексты являются литературными произве-
дениями, которые сокращались, перерабатывались и адаптирова-
лись к новым обстоятельствам в ходе их последующей рецепции, 
например, когда они использовались в литургии или донатистами 
и их противниками в полемике4. 

Давайте рассмотрим конкретный пример – недавние датиров-
ки «Страстей Перпетуи и Фелицитаты» (далее – «Страсти» или 
“Passio”), предложенные Э. Ребийаром и Э. Мюльбергер5. Одна-
ко, прежде чем мы обратимся к ним, сначала посмотрим на дати-
ровку, которая не связана с отвержением внутренних данных, как 
у Ребийара, и не обусловлена крайним скептицизмом в отношении 
наличного текста, как у Мюльбергер. Для этого обратимся к трудам 
Т. Барнса, одного из ведущих исследователей поздней античности 
в последние десятилетия и признанного эксперта по хронологии 
Римской империи. Он рассматривает дату создания «Страстей» 
в своей известной работе по ранней христианской агиографии 
[Barnes 2016, pp. 66–74]. Начнем с года. Барнс предполагает, что 
из нашего совместного с Я. ден Буфтом (1935–2019) исследова-
ния следует, что Миниций Опимиан был консулом в 203–204, а не 
202–203 гг. Однако в нашем тексте нет ничего, что даже косвенно 

3 Последние работы о Харитоне: [Fullmer 2007, pp. 73–93; Tilg 2010, 
pp. 36–79; Henrichs 2011, pp. 309–313]. О датировке апокрифических 
деяний: [Bremmer 2017, pp. 219–234].

4 Например: [Tilley 1996].
5 Наиболее актуальную библиографию по “Passio” см. в моей рецен-

зии на работу Л.С. Кобб [Cobb 2021] в “Bryn Mawr Classical Review”: 
[Bremmer 2022].
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намекало бы на 204 год. Наоборот, мы придерживаемся традици-
онной датировки казни Перпетуи 7 марта 203 г., и Барнс не приво-
дит никаких аргументов для пересмотра этой датировки [den Boeft, 
Bremmer 1982, p. 391; Barnes 2016, pp. 306–307].

Далее, Барнс предлагает три аргумента в пользу того, почему 
“Passio” является документом, созданным в то же время, когда про-
исходили описываемые в нем события, – как утверждается в нем 
самом. Во-первых, он отмечает, что “Passio” – единственный текст, 
в котором явно указывается, что день рождения Геты выпадает на 
7 марта (VII, 9: “munere enim castrensi eramus pugnaturi: natale tunc 
Geta Caesaris”). Брент Шоу, которого трудно заподозрить в теплых 
христианских чувствах, делает аналогичный вывод: «Нет разум-
ных оснований сомневаться в том, что подтверждаемая целым 
рядом западных источников, а также некоторыми эпиграфичес-
кими датировка – мартовские ноны (7 марта), является настолько 
точной, насколько это возможно» [Shaw 2020, p. 328]6. Согласно 
Барнсу, большинство следов существования Геты было уничтоже-
но после его убийства, произошедшего, вероятно, 26 декабря 211 г. 
“Passio” следует датировать до или около, но не позднее этого года. 
Более того, он убедительно доказывает, что слова в XVI, 3 “noxiis 
nobilissimis Caesaris” должны быть заменены на “noxiis nobilissimi 
Caesaris”, поскольку таким был стандартный титул Геты с 198 по 
209 г.7, когда он получил титул Августа вместо Цезаря8.

Во-вторых, Барнс справедливо соглашается с Л. Робером в том, 
что видение атлетического противоборства Перпетуи и Египтя-
нина было создано под влиянием Пифийских игр, учрежденных 
в Карфагене Септимием Севером, как мы знаем из Тертуллиана 
(Scorp. 6.2: “Carthaginem ... donatam Pythico”) и эпиграфических  
свидетельств, зимой 202/3 г.9 В рассматриваемый нами период 

6 Здесь он следует Т. Хеффернану [Heffernan 2012, p. 65].
7 О Гете и его дне рождения см.: PIR2 S 454, [Barnes 2016, pp. 67–68] 

и приведенную у Т. Барнса библиографию о damnatio memoriae Геты. См. 
также: [Krüpe 2011, SS. 196–244; Weisser 2012, SS. 28–29]. Предложенное 
Т. Барнсом улучшение не рассматривалось в лучшем на данный момент 
издании латинского текста: [Farrell, Williams 2012, pp. 24–32].

8 Еще одно, более подробное, обсуждение датировки см.: [Heffernan 
2012, pp. 60–78]. Т. Хеффернан на основании изменения титула импера-
тора заключает, что «самым вероятным terminus ante quem для заверше-
ния редакторской работы над “Passio” – это осень 209 г.» [Heffernan 2012, 
p. 78], но это уже, вероятно, чрезмерная точность.

9 CIL XIV.474 = ILS 5233: Pythia Karthaginis (вероятно, 250–275), 
самое недавнее обсуждение – [Remijsen 2015, pp. 156–163]; IGR I, 802: 
Πύθια ἐν Καρθαγέννῃ. См. также: [Caldelli 1998, pp. 225–233]. 
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эти игры должны были быть «у всех на устах». Этим и объясняет-
ся то, что они оказали влияние на видение Перпетуи. Император, 
как отмечает Барнс, вероятно, проезжал Карфаген по пути в Леп-
тис Магну, где он проводил часть зимы (Philostr. Vit. Soph. 2.20) 
[Barnes 2016, p. 307; Robert 1982, pp. 228–276; den Boeft, Bremmer 
1982, p. 391].

Третий аргумент Барнса заключается в том, что Пролог сви-
детельствует о том, что его автор был монтанистом, писавшим 
в тот период, когда идеи монтанизма все еще рассматривались 
в карфагенской церкви как допустимые [Barnes 2016, pp. 73–74]. 
Хотя Барнс и не преувеличивает степень присутствия монтанизма 
в тексте, тем не менее, признавая его наличие, он следует за идея-
ми более ранних исследователей, в то время как работы последних 
лет обычно демонстрируют больше скепсиса в отношении влияния 
монтанизма на “Passio” [Markschies 2012, pp. 276–290]. Мы вскоре 
вернемся к этой теме, когда будем говорить о том, что и другие осо-
бенности Пролога указывают на раннюю дату создания текста.

Принимая во внимание авторитет Барнса и суть его аргумен-
тов, логично было бы ожидать, что Ребийар уделит этим аргу-
ментам хотя бы некоторое внимание или проявит к ним какой-то 
интерес, ведь он неоднократно цитирует его книгу. Однако это не 
так. Как же Ребийар подходит к установлению датировки? Во-пер-
вых, он отмечает, что в “De anima” (55.4) Тертуллиан упоминает 
о Перпетуе и одном из ее видений. Из этого упоминания он делает 
вывод, что Тертуллиан имел доступ к написанному ею повество-
ванию, однако не обязательно к “Passio” в его современном виде. 
Это разумный вывод, справедливо допускающий, что видение (или 
видения) Перпетуи было известно в поздний период жизни Тер-
туллиана и имело хождение в Карфагене [Rebillard 2020, p. 10].

Вместо того чтобы рассмотреть аргументы Барнса и Хеффер-
нана, Ребийар отмечает, что на “Passio”, хотя и его название прямо 
и не упоминается там, полемически ссылается Понтий в «Житии 
Киприана», написанном вскоре после казни карфагенского епис-
копа в 258 г., и этот год, следовательно, составляет terminus ante 
quem для “Passio”. Это многократно отмечалось и представляется 
верным, так же как убедителен и вывод Ребийара о том, что этот 
контекст – первый, в котором описывается “Passio”. Интересно, 
что он также утверждает, что видения как Перпетуи, так и Сатура 
«принадлежат к повествованиям, вероятно, написанным в начале 
III века», – хотя, с его точки зрения, это неприменимо к Прологу 
и Эпилогу, написанным редактором “Passio” [Rebillard 2020, p. 17]. 
Ребийар не упоминает, каким образом могли иметь хождение эти 
повествования. Были ли они все еще независимы друг от друга 
или же уже соединены вместе, только без введения или опи сания 
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мученичества? Конечно, мы этого не знаем, но не помешало бы 
проявить немного больше любопытства к этой ранней стадии 
функ ционирования текста.

Если учесть внимание Ребийара к контекстам, в которых цити-
руются описания мученичества, неудивительно, что он прояв-
ляет большой интерес к тому, как Понтий отзывается о “Passio” 
в своем «Житии Киприана». Его вывод состоит в том, что «Понтий 
не только заявляет, что его герой – более высокого статуса (он – 
епископ, а не мирянин или оглашенный [как Перпетуя и ее группа 
на момент ареста. – Я. Б.]), но и добавляет, что его повествование 
лучшего качества (краткое, не растянутое). Другими словами, он 
указывает на некоего предшественника, которого он теперь превос-
ходит» [Rebillard 2020, pp. 15–16]. Опять же это верно, но ничего 
не говорит о дате написания интересующего нас текста, по край-
ней мере не больше того, что он был написан когда-то после опи-
сываемых в нем событий. Поэтому достаточно удивительно, что 
Ребийар завершает свое обсуждение Понтия и “Passio” следующим 
образом: «Заявление Понтия о превосходстве (Киприана. – Я. Б.) 
было бы еще сильнее, если бы “Passio” было относительно недав-
ним текстом, а не составленным на полвека ранее. Возможность же 
того, что «Страсти» были отредактированы в годы, последовавшие 
за гонением Валериана и Галлиена, может рассматриваться только 
как правдоподобная гипотеза, хотя следует все же отметить, что как 
греческий перевод «Страстей», так и две версии “Acta Perpetuae” 
датируют мученичество Перпетуи и ее сомучеников временем 
гонения Валериана и Галлиена» [Rebillard 2020, p. 17]. Но действи-
тельно ли это правдоподобная гипотеза?

Разве не поразительно, что Ребийар практически вообще не 
уделяет внимания работе редактора, который, по его же собствен-
ному мнению, составил “Passio” в его настоящем виде, а также 
добавил к нему Пролог и Эпилог? Если мы хотим датировать его 
деятельность временем Киприана, мы должны были бы ожидать от 
исследователя внимания к вопросу о том, кем был этот редактор 
и в какой среде он работал [Heffernan 2012, pp. 8–17]. Но отверг-
нув возможность обосновать свои взгляды внутренними аргумен-
тами, Ребийар также закрыл для себя возможность узнать больше 
о редакторе. Хотя имя редактора в традиции не сохранилось, мы 
можем быть совершенно уверены в том, что это не был Тертуллиан, 
как считалось долгое время. Это убедительно опроверг Рене Браун 
[Braun 1992, pp. 287–299, 302]. Однако недавние исследования 
показали близость языка Перпетуи и редактора “Passio”, с одной 
стороны, и Тертуллиана – с другой10. Достаточно маловероятно, 

10 Самые последние: [Ameling 2012, pp. 99–101; den Boeft 2012, p. 176].
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что редактор примерно через 40 лет после смерти Тертуллиана был 
настолько погружен в его сочинения, что его стиль стал похож на 
стиль человека, который к тому времени уже стал рассматривать-
ся практически как еретик из-за своих монтанистских взглядов. 
К тому же надо учесть, что центральной фигурой того времени 
в Карфагене был Киприан, влияние которого как писателя на сов-
ременные ему тексты о мученичестве отмечает Ребийар [Rebillard 
2020, pp. 18–19]. Следовательно, эта гипотеза не очень правдопо-
добна, а наиболее логичным выводом (хотя и в этом не может быть 
полной уверенности) будет, что редактор “Passio” принадлежал 
к кругу, близкому к Тертуллиану, что неудивительно, если учесть 
знакомство последнего с видением(-ями) Перпетуи.

Теперь давайте обратимся к другой попытке пересмотреть 
датировку “Passio”. Если до сих пор было три основных датировки: 
до 209 г. (Хеффернан), около 210 г. (Барнс) и 260 г. (Ребийар), то 
Э. Мюльбергер недавно выдвинула идею о том, что “Passio” было 
написано в конце IV или начале V в. с целью «задокументировать 
опыт мучеников, культ которых существовал уже в течение долгого 
времени, но поучительного текста для чтения во время ритуалов 
их поминовения до тех пор не существовало» [Muehlberger 2022, 
p. 316]. Как же она пришла к такому выводу?

Для начала Мюльбергер описывает, каковы, по ее мнению, пре-
имущества принятия аутентичности текста “Passio”. Она перечис-
ляет четыре таковых [Muehlberger 2022, pp. 319–324]. Во-первых, 
допущение аутентичности избавляет нас от любой неясности по 
поводу составления текста11. Во-вторых, она отмечает, что иссле-
дователи, от Б. Шоу до Д. Шанзер и меня, принимают за чистую 
монету повествование от первого лица – голос, говорящий с такой 
непосредственностью и интимностью, каких мы не встречаем боль-
ше нигде в античности. В-третьих, это голос женщины-христиан-
ки, что очень необычно для имеющихся у нас свидетельств, среди 
авторов которых доминируют мужчины. В-четвертых, “Passio” 
материализует «опыт мученичества, который традиционное хрис-
тианство в течение долгого времени позиционирует как опреде-
ляющую черту своей ранней культуры». Фактически, Перпетуя 
«подтверждает тот образ ранней христианской культуры, который 
создали некоторые ученые, хотя свидетельства, на которых был 
основан этот образ, постепенно рушатся». Таким образом, “Passio” 
может быть добавлено к немногим источникам по мученичеству 
в ранний период христианства, которые Мюльбергер перечисляет 
следующим образом: «Кроме “Passio” у нас есть послания Игна-
тия, Вьеннские и Лионские мученики, Скилитанские мученики, 

11 О проблемах текста см.: [Bremmer 2017, pp. 353–357].
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мученичество Поликарпа и рассказ Оригена о его отце». Достаточ-
но неожиданно отсутствие в этом списке «Актов Иустина», кото-
рые есть в самых последних собраниях рассказов о мученичестве, 
и присутствие Игнатия, который как раз не фигурирует в этих соб-
раниях, поскольку в отношении аутентичности его посланий в пос-
леднее время возникает все больше сомнений, и они теперь обычно 
датируются концом II в.12 Действительно, относительно истори-
ческой ценности немногих дошедших до нас описаний мучениче-
ства ведется все больше критических дискуссий, что само по себе 
является здоровым процессом. Однако, цитируя только «минима-
листические» точки зрения, Мюльбергер создает впечатление, что 
с этими критическими интерпретациями согласны все, хотя дело 
обстоит иначе [van der Lans, Bremmer 2017, pp. 299–331; Cook 2020, 
pp. 237–264; Kinzig 2019; Kinzig 2021].

Далее Мюльбергер рассматривает то, что она называет огра-
ничениями аутентичности. Она справедливо полагает, что если 
повествование Перпетуи аутентично, то его необходимо точно 
датировать. В этом отношении она явно выигрывает у Ребийара, 
поскольку учитывает внутренние свидетельства текста. Однако то, 
как именно использует эти внутренние свидетельства [Muehlberger 
2022, p. 323], по меньшей мере спорно. Так, она ставит под сомне-
ние упоминание Геты (VII, 9), которого она, странным образом, 
называет «сыном Септимия Севера по имени Гета». Она обосно-
вывает свое соображение тем, что это «ненадежное место в тексте», 
хотя лучшая рукопись из монастыря Монте-Кассино и все совре-
менные издания содержат имя Геты. Затем она оспаривает дати-
ровку Барнса как «основанную на возможности проведения игр 
в Карфагене, вероятно, для члена императорской семьи, в 202–203 
или 203–204 гг. н. э.» [Muehlberger 2022, p. 324]. Это демонстриру-
ет то, что я назвал бы ограничениями неаутентичности. Очевидно, 
что Мюльбергер чувствует себя вынужденной оспаривать даже те 
факты, которые до сих пор не подвергались сомнению. Как мы уже 
видели, учреждение Пифийских игр в Карфагене хорошо засвиде-
тельствовано как литературно, так и эпиграфически: не может быть 
никаких сомнений в том, что эти Игры имели место.

Мюльбергер также сомневается в том, что можно идентифици-
ровать такого персонажа, как Гилариан (VI, 3). Она называет его 
«одним из шести человек, известных по другим источникам», как 
будто историки не смогли точно установить его личность – это 
Публий Элий Гилариан, “procurator IIII publicorum Africae”, сме-
нивший умершего проконсула [Birley 1993, pp. 48–49; Rives 1996, 

12 Самые последние исследования: [Vinzent 2019, pp. 266–464; Vinzent 
2023, pp. 259–286; Bremmer 2021, pp. 405–433].
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pp. 1–25; Dupuis 2003, pp. 262–263; Barnes 2016, pp. 304–305]. Как 
и в случае с названием родного города Перпетуи, греческая версия 
памятника, во-видимому, сохранила более точную версию имени 
покойного проконсула: она называет его Минуций Оппиан, что, 
очевидно, является искажением его подлинного имени Миниций 
Опимиан. Мы можем восстановить его на основе полного имени 
одного из его предков, который также был проконсулом Афри-
ки: T. Сальвий Руфин Миниций Опимиан (в 139 г.)13. Латинский 
вариант Timinianus мог произойти от Minutii (такое чтение дают 
некоторые рукописи) в результате диттографии. Хотя Мюльбергер 
критикует восстановление подлинного имени как искусственную 
научную конструкцию [Muehlberger 2022, p. 324], это исправление 
является совершенно нормальным улучшением текста и принима-
ется всеми современными редакторами.

Далее Мюльбергер оспаривает другие обычно признаваемые 
аргументы в пользу датировки текста началом III в., основанные 
на «Житии Киприана» Понтия, «Страстях Мариана и Иакова» 
и «Страстях Луция и Монтана» [Muehlberger 2022, pp. 325–326]14. 
Можно согласиться с ней в том, что упоминание о видении Перпе-
туи у Тертуллиана не является вполне убедительным аргументом 
в пользу ранней датировки, поскольку видение упоминается у него 
в достаточно неясных словах, однако с другими обсуждаемыми 
ею примерами дело обстоит иначе. В прологе к «Житию Киприа-
на», как показывает Ребийар, цитируется несколько выражений 
из Пролога к “Passio” [Rebillard 2020, p. 10], а вообще наблюдения 
о его зависимости от “Passio” высказывались с начала прошлого 
века [Reitzenstein 1913, passim; Aronen 1984, pp. 67–76; Saxer 1995, 
pp. 239–242; Jurissevich 2007, pp. 131–148]. Отвергать все эти сооб-
ражения замечанием о том, что принимать такую зависимость 
«слишком самонадеянно», – значит заниматься наукой при помо-
щи заявлений, а не аргументов.

Это верно и в отношении зависимости от “Passio” современных 
ему «Страстей Луция и Монтана» и «Страстей Мариана и Иако-
ва». В обоих этих сочинениях сильное влияние “Passio” очевид-
но [Rebillard 2020, p. 17–18]. Здесь Мюльбергер снова не входит 
в обсуждение каких-либо из замеченных другими учеными сходств 

13 Об имени проконсула см.: [Barnes 2016, pp. 304–307] (можно отме-
тить, что имя Минуций упоминается также в “Acta Perpetuae” A (I).9.5); 
[Topalilov 2017, pp. 292–296; Davenport 2018, pp. 491–492].

14 Мюльбергер, очевидно, не в курсе новейших исследований вто-
рого из этих текстов, поскольку она называет его «Страстями Монтана 
и Луция», а не так, как в нашем тексте (правильное название, как доказал 
Ф. Долбо).
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между текстами. Более того, она совершенно неверно утвержда-
ет, что зависимость постулируется «на основании структурных 
и типичных черт» этих повествований о мученичестве [Muehlberger 
2022, p. 326, n. 38]. П. Франки де Кавальери перечисляет целый ряд 
влияний текста “Passio” на «Страсти Мариана и Иакова» [Franchi 
de’ Cavalieri 1900, p. 13, n. 1], а Ф. Долбо отмечает, что цитаты из 
Писания в тексте «Страстей Луция и Монтана» соответствуют тем, 
которые мы видим у Киприана, что подтверждает датировку его 
эпохой [Dolbeau 1983, p. 65].

Затем Мюльбергер задается вопросом, почему не наблюдает-
ся большего влияния Перпетуи в материальных и литературных 
свидетельствах [Muehlberger 2022, pp. 326–328]. Многие мучени-
ки и святые вообще никак не представлены или, лучше сказать, не 
встречаются в наших фрагментарных материальных свидетель-
ствах. Однако неверно считать, что Перпетуя не получила доста-
точно внимания. У нас есть свидетельства в повествованиях 
о мучениках времен гонения Валериана (см. выше), а также ряд 
упоминаний у Августина и его современников, которые называ-
ют имена Перпетуи и Фелицаты в проповедях по случаю дней их 
памяти (dies natalis). Внимание к ним сохраняется на протяжении 
долгого времени, вплоть до времени вандалов15. Действительно, 
интерес к Перпетуе в основном ограничивался Северной Африкой 
и западными провинциями, но это легкообъяснимо, так как очень 
немногие ранние латинские христианские сочинения были переве-
дены на греческий [Shaw 2020, pp. 322, 333; Rochette 2019, pp. 297–
312]. Сам факт существования греческого перевода “Passio” являет-
ся в высшей степени примечательным обстоятельством [Mazzucco 
2018; Shaw 2020]. Кроме того, необходимо отметить, что, вопреки 
утверждению Мюльбергер, внимание к мученикам “Passio” зафик-
сировано в свидетельствах материальной культуры, что очевидно 
на примере церковных зданий Карфагена, Равенны и Аквилеи16.

После обсуждения хронологии, литературных и материаль-
ных свидетельств Мюльбергер переходит к следующему вопросу: 
можем ли мы назвать личность Перпетуи уникальной [Muehlberger 
2022, pp. 328–331]? Она также спрашивает: как она могла писать 
в тюрьме? На самом деле, существует множество свидетельств 

15 См. перечисление у К. ван Бека: [van Beek 1936, pp. 149–163]. См. 
также: [Lambot 1949, pp. 249–266; Dolbeau 1995, pp. 89–106; Steinhauser 
1997, pp. 244–249; Schiller 2008, pp. 227–284; Guazzelli 2009, pp. 1–38; 
Kitzler 2012, pp. 189–201; Cobb 2021. 

16 Как это показано, например, Б. Шоу: [Shaw 2020, p. 334–343]. О над-
писях см. также: [Tabbernee 1997, pp. 105–117; Divjak, Wischmeyer 2001, 
pp. 613–627].
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того, что мученики писали в тюрьме, даже в самом “Passio” (XI, 1)17. 
Мюльбергер придает этой уникальности очень большое значение 
и задает риторический вопрос: «Если “Passio” не похоже ни на 
какой другой текст – в том числе ни на один другой текст христи-
анского благочестия – то как мы можем рассматривать ее как пред-
ставителя ранней христианской мартирологической культуры?» 
[Muehlberger 2022, p. 330]. Но она смогла задать такой вопрос толь-
ко потому, что уже отвергла все свидетельства о влиянии “Passio” 
на позднейшую литературу. Если мы примем во внимание полеми-
ку против этого сочинения и зависимость от него повествований 
о мученичествах начиная со времени Валериана, о которой мы 
говорили выше, то становится ясно, что для других ранних христи-
ан повествование “Passio” было понятным и не воспринималось как 
необычное в рамках их религиозной культуры.

Отвергнув, – кажется, к своему удовольствию – все попытки 
датировать «Страсти» III в., Мюльбергер выдвигает аргументы 
для датировки его V в. Она начинает с утверждения, что Авгус-
тин сомневался в аутентичности рассказа Перпетуи. Помимо того, 
что он никак не обосновывает это сомнение, «Августин не выра-
жает никаких личных сомнений в авторстве Перпетуи, он прос-
то упоминает о возможности того, что кто-то будет иметь такие 
сомнения, и добавляет, что это не имеет никакого значения для 
его интрепретации»18. Далее Мюльбергер утверждает, что Пролог, 
в котором обосновывается значимость новых текстов, очень хорошо 
вписывается в эпоху Августина [Muehlberger 2022, p. 335]. Это, безу-
словно, верно, но доказывает лишь то, что тексты могут быть полез-
ными более чем в одну эпоху.

Далее Мюльбергер заявляет, что именно в IV и V вв. мужчины 
предоставляют возможность высказаться женщинам, говоря от их 
имени. Она предполагает, что мужчина (но почему не женщина?) – 
писатель той эпохи – знал о Перпетуе по слухам или на основании 
существовавшего в ее честь праздника. На основании этого знания 
он создал документ, говорящий от первого лица – и он же или кто-
то другой создал рассказ от имени Сатура. Другой человек, редак-
тор, соединил их вместе, добавив некоторый рамочный материал, 
в результате чего образовалось известное нам “Passio” [Muehlberger 
2022, p. 337]. Это, конечно же, самый невероятный сценарий, доказа-

17 На это также не обратил внимания В. Хунинк [Hunink 2022, p. 93], 
но см.: [Lane Fox 1986, p. 471; Bremmer 2017, pp. 356, 440]. 

18 См. подробное обсуждение этого фрагмента “De natura et origine 
animae” (1.10.12: nec illa sic scripsit vel quicumque illud scripsit): [Bremmer 
2017, pp. 431–432 (первоначально написано Я. ден Буфтом); Hunink 2022, 
pp. 94–95].
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тельства для которого отсутствуют. Если мы примем его, от нас пот-
ребуется вообразить, что человек, создавший рассказ Сатура, пред-
принял усилия, чтобы включить Перпетую в свой рассказ, вероятно, 
чтобы сделать его более правдоподобным. Если же это был тот же 
человек, который написал рассказ Перпетуи, мы должны вообразить, 
что он намеренно составил два эти рассказа, используя различный 
прозаический ритм, а также стиль, приближенный к стилю Тертул-
лиана19. Все это очень маловероятно. 

Не делает концепцию Мюльбергер убедительной и то, что, по 
ее мнению, два элемента сновидений Перпетуи не вписываются 
в III в. Она считает, что изображение дьявола в виде Египтяни-
на в ее видении маловероятно для III в., поскольку образ черного 
демона становится популярен только в монашеской литературе 
[Muehlberger 2022, p. 338]. Помимо того факта, что в этой литера-
туре черные демоны обычно идентифицируются как эфиопы20, 
вероятно потому, что не все египтяне были совсем черными21, она 
также не заметила важную параллель. В «Деяниях Петра», датиру-
емых ок. 180–190 гг., описывается сон сенатора Марцелла. В нем 
он видит «очень страшную женщину, которая выглядела как эфи-
опка, не как египтянка. Она была вся черная, одета в грязное руби-
ще и танцевала с железным воротником на шее и цепях на руках 
и ногах» (22.590–604 Döhler). Эта женщина, вероятно, может 
рассматриваться как образ дьявола, поскольку она представляет 
собой силы Симона Волхва и его бога (то есть сатаны) [Bremmer 
2023, pp. 96–97]. Перпетуя, вероятно, была знакома с «Деяниями 
Петра» [Bremmer 2017, pp. 139, 146, 230]. Это тем более вероятно, 
что текст почти наверняка был известен Тертуллиану [Zwierlein 
2010, p. 121]. Но независимо от ее знакомства с «Деяниями» дан-
ный фрагмент доказывает, что сон Перпетуи оказывается вполне 
совместим с III в.

Второе возражение состоит в том, что сон Перпетуи о ее брате 
Динократе содержит представление о подверженном изменениям 
теле мертвого и о возможности изменения состояния усопшего при 
помощи молитвы заступничества, а нам известно о распростра-
нении такого представления только в IV и V вв. Однако хотя эти 

19 О прозаическом ритме см.: [Shewring 1929, pp. 56–57; Shewring 
1931, pp. 15–22]. Это осталось не замечено рядом авторов: [Clackson 2015, 
pp. 79–99; Adams 2016, pp. 317–353].

20 Это часто отмечалось. См. недавние работы: [Jacob 2007, pp. 7–28; 
Tremblay-Roy 2021, pp. 97–135].

21 О цвете кожи египтян и эфиопов см.: [Cameron 1995, pp. 233–236; 
den Boeft, Bremmer 1982, p. 390; den Boeft 1995, p. 310; Walker, Bierbrier 
1997]. 
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случаи и отличаются, молитва Феклы о Фалконилле, покойной 
дочери царицы Трифены, по просьбе этой последней (APTheclae 
29) весьма напоминает молитву Перпетуи22. Тертуллиан рассказы-
вает, что «Деяния Павла» читались в Карфагене женщинами-хрис-
тианками. Они так вдохновились этой историей, что попросили 
дать им право крестить и наставлять оглашенных (De bapt. 17.5, это 
написано между 198 и 206 гг.)23. Кажется вероятным, что Перпетуя, 
которая, скорее всего, достаточно хорошо владела греческим [den 
Boeft, Bremmer 1982, pp. 391–392; Bastiaensen 1988, pp. 130–135]24 
и читала эти «Деяния», хотя она могла слышать о Фекле и от других 
женщин. Очевидно, эти апокрифические «Деяния» достигли Карфа-
гена очень скоро после их составления в Малой Азии в последние два 
десятилетия II в.25

Мюльбергер оканчивает свое рассуждение утверждением, 
что такая поздняя фабрикация текста не уменьшает его ценности 
в качестве исторического источника [Muehlberger 2022, pp. 338–
340]. Это, конечно, верно. Сфабрикованный текст неизбежно будет 
отражать свое время, как и текст оригинальный, даже если сфабри-
кованный текст будет использовать более древние ценные источ-
ники. Другими словами, если “Passio” датировалось бы периодом 
ок. 400 г., мы должны были бы рассматривать его в другой перс-
пективе и пытаться интегрировать в то знание, которым мы обла-
даем в отношении этого периода. Однако Мюльбергер не удалось 
доказать свою точку зрения. Когда она пишет: «Я озвучиваю выво-
ды из своего исследования без полной уверенности, однако они 
кажется мне достаточно надежными, потому что я пришла к ним 
без стремления достичь определенного результата» [Muehlberger 
2022, p. 341], – она обманывает саму себя и своих читателей. Из 
ее рассуждений совершенно очевидно, что она ставила цель опро-
вергнуть любые возможные доказательства того, что “Passio” было 
написано в III в. Все предшествующие исследования хронологии, 
авторства и влияния она просто выкинула в мусорную корзину, 
не подвергнув сколь-нибудь тщательному анализу. Это не значит, 

22 Подробное обсуждение см.: [Trumbower 2001, pp. 56–75]. См. другие 
ранние примеры: Cypr. Ep. 21 (ср.: [Duval 2001, pp. 52–59]), Eus. HE 6.5.6. 
О еврейском контексте см.: [Kraus 2009, pp. 355–396].

23 Об этом отрывке см.: [Rordorf 1993, pp. 475–484; Hilhorst 1996, 
pp. 150–163].

24 Хотя Б. Шоу выражает скептицизм в этом отношении и сомневается 
в словах из XIII, 4 (coepit Perpe tua Graece cum illis loqui) [Shaw 1993, p. 12, 
n. 34], как и В. Амелинг [Ameling 2012, pp. 87–88], который не учитывает 
греческое имя брата Перпетуи Динократа.

25 Об их датировке см.: [Bremmer 2017, pp. 221–225].
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что никаких проблем на самом деле не остается. Например, воп-
рос о том, принадлежит ли описание видения Перпетуи полно-
стью ее перу, или же оно сокращено или адаптировано редактором, 
оправданно остается темой для споров26, как и вопрос об отношени-
ях между греческой и латинской версиями или о месте двух ветвей 
“Acta Perpetuae” в передаче текста27.

Можно выдвинуть и предположение о том, что этот дневник 
был написан мужчиной, как недавно сделал В. Хунинк, заключив, 
что «представление о “редакторе-мужчине, намеренно вводящем 
образ Перпетуи как женщины-писателя”, руководствуясь стрем-
лением к разнообразию и повышению привлекательности своего 
текста, лучше объясняет “Passio”, чем традиционная теория, а зна-
чит, заслуживает серьезного рассмотрения» [Hunink 2022, p. 96]. 
Но много ли нам известно примеров из той эпохи, когда мужчина, 
вероятно, христианин, примеряет на себя женский образ? Более 
того, Перпетуя не жила изолированно. Мы слышим о ее матери, 
тетке, отце и брате, а также о тех, кто посещает ее в тюрьме. Разве 
они не узнали бы о том, что дневник написан от ее имени кем-то 
другим, и не сообщили бы об этом христианской общине, которая 
передавала “Passio”? Эта община не могла быть в то время настоль-
ко большой, чтобы люди в ней не были знакомы друг с другом. 
И мог ли бы редактор быть таким выдающимся стилистом, чтобы 
написать разные части текста в разном стиле, используя различный 
прозаический ритм? Таким образом, на мой взгляд, данная гипо-
теза порождает столько же вопросов, сколько пытается разрешить. 

В любом случае изучение “Passio” должно быть основано на 
тщательном взвешивании аргументов, выдвинутых предшеству-
ющими исследователями. В этом отношении статья Мюльбергер 
в “Journal of Early Christian Studies” не оправдывает ожиданий. 
Если в начале статьи она выражает сожаление о статичном харак-
тере современных дискуссий, то ближе к концу она отмечает, что 
читатели «могут с самого начала счесть мое предположение лишен-
ным ценности, поскольку я не рассматриваю точки зрения всех 
предшествующих авторов, которые считали повествование аутен-
тичным» [Muehlberger 2022, pp. 311–312, 342]. Никто и не ожидает 
от нее рассмотрения всех предшествующих исследований, однако 

26 См. особенно: [Heffernan 1995, pp. 315–325].
27 К сожалению, ни одно из недавних исследований “Acta Perpetuae” не 

принимает во внимание работу Х. Хоппенбрауэрса, автор которой делает 
вывод: «кажется вероятным, что A (= Acta Perpetuae Amat, I. – Я. Б.) сов-
ременны, или почти современны, “Passio” и наиболее ранним сочинениям 
Тертуллиана» [Hoppenbrouwers 1961, p. 88]. Л.С. Кобб датирует версию A 
«Актов Перпетуи» V в. [Cobb 2019, pp. 597–628; Cobb 2022, p. 10].
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можно было бы ожидать обзора хотя бы наиболее важных недавних 
работ, но мы и этого у нее не видим28. Именно такое пренебрежи-
тельное отношение и препятствует подлинному прогрессу в изуче-
нии “Passio”.

Куда же привело наше обсуждение? Я полностью согласен 
с Ребийаром, что, в отличие от многих предшествующих исследо-
ваний, мы не должны пытаться свести ранние описания мучениче-
ства к простому отражению тех судебных процессов. Хотя наибо-
лее аутентичные из них в значительной степени приближаются 
к тому, чтобы быть свидетельствами очевидцев, они всегда содер-
жат богословскую рефлексию, а зачастую и литературные укра-
шения. Однако также важно подчеркнуть, что это исследование 
должно быть настолько непредвзятым, насколько это возможно. 
Заранее исключать из рассмотрения внутренние свидетельства 
текста – значит лишить историка важного источника информации. 
Избегать анализа предшествующих исследований – значит заново 
изобретать колесо. В конце концов, не существует удовлетвори-
тельного решения проблемы исторической аутентичности, охваты-
вающего все случаи, и нам надо смириться с тем фактом, что ни 
одна из реконструкций первоначальной формы текста не может 
претендовать на абсолютную точность. Подобно любым другим 
историческим источникам, эти тексты также должны рассматри-
ваться на условиях, которые диктуют они сами.

Перевод с английского К. Меламуда
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