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В статье анализируются особенности распространения христианства в Северной Африке в I–

III вв. Хотя достоверных сведений о возникновении и первоначальном существовании здесь 

христианских общин очень немного, можно полагать, что отсутствие каких-либо видимых 

конфликтов христиан с их окружением почти до конца II в. имело своим следствием накопление 

определенной христианской «критической» массы, которая очень скоро вывела христианство в этом 

регионе едва ли не на первые позиции во всем христианском мире. Еще одной особенностью 

первоначального развития христианства в регионе, связанной с быстрыми темпами распространения 

новой религии, стало развитие епископата в сочетании с соборностью в управлении церковной 

организацией. Важным свидетельством значимости Римской Африки в истории раннего 

христианства было наличие здесь выдающихся богословов – Тертуллиана и Киприана. 
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The article analyzes the features of the spread of Christianity in North Africa in the 1st–3rd 

centuries. There is very little reliable information about the origin and initial existence of Christian 

communities here. However, it can be assumed that the absence of any visible conflicts between Christians 

and their environment almost until the end of the 2nd century had its effect in the accumulation of a certain 

Christian "critical" mass. This very soon brought Christianity in this region to almost the leading position in 

the entire Christian world. Another feature of the initial development of Christianity in the region, 

associated with the rapid spread of the new religion, was the development of the episcopate in combination 

with conciliarity in the management of the church organization. A significant evidence of the importance of 

Roman Africa in the history of early Christianity was the presence of outstanding theologians here – 

Tertullian and Cyprian. 

Keywords: History of Ancient Christianity; North Africa; Christianization; Episcopate; Conciliarity; 

Church; Tertullian; Cyprian. 

Северная Африка вошла в историю христианства, как регион, не только 

изобиловавший значимыми событиями для всего римского мира, но и как 

территория, из которой происходила целая плеяда выдающихся христианских 

деятелей, иерархов, мыслителей, святых, таких как Тертуллиан, Киприан, Арнобий, 

Лактанций, Оптат Милевитанский, Августин Гиппонский, Виктор Витенский. 

Некоторые из них оказались столь значимыми фигурами в истории христианства, 

что до сих пор почитаются во всех трех его ветвях – Православии, Католицизме, 

Протестантизме, а их творческое наследие является неотъемлемой частью 

сокровищницы христианской мысли. 

Интерес исследователей вполне очевидно вызывает вопрос о том, как 

зарождалось христианство в Северной Африке и как условия его распространения в 
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этом регионе римского мира повлияли на становление христианской церкви в 

целом и на развитие богословских и религиозно-философских концепций.  

Достоверных сведений о возникновении и первоначальном существовании 

здесь христианских общин очень немного, и, хотя в христианской традиции есть 

упоминание о первом епископе Карфагена св. Епенете в ряду 70-ти апостолов [1, с. 

378–380], тем не менее, Православная Церковь считает его «начатком Ахаии» или 

Асии [4, с. 503].  

Христианство проникало в Северную Африку, вероятно, еще в I веке 

разными путями [7, с. 431]: через иудеохристианские общины, малоазийских 

переселенцев, а также непосредственно из Рима, о чем упоминает Тертуллиан, 

отмечавший прежде всего географическую близость столицы римского мира [12, с. 

124]. Трудно сказать, какой поток был более значимым, однако важным являлся и 

греческий компонент. В то время как основная культурная экспансия шла в 

Римскую Африку из латиноязычной части Империи, североафриканские христиане, 

по всей вероятности, общались на греческом языке, и даже основатель церковной 

латыни Тертуллиан написал свои первые произведения по-гречески [10, с. 18]. 

Возможно, греческий язык можно рассматривать, как своеобразное отличие 

христианского клира в разноязыкой североафриканской среде, причем, и в конце IV 

века там встречались епископы, которые слабо знали латынь. Так, например, бл. 

Августин в 391 г. во время случайного визита в Гиппон Регий по настоянию 

местной общины был рукоположен во пресвитера, чтобы учительствовать и 

проповедовать, так как с этими обязанностями из-за плохого знания языка не 

справлялся престарелый Гиппонский епископ, грек Валерий [9, с. 94]. 

Распространение и становление христианства в Северной Африке в I–II вв. 

происходило, по всей видимости, медленными темпами, и первые достоверные 

упоминания о существовании здесь сторонников новой религии можно отнести 

лишь к 170-м–180-м годам. Пожалуй, самым очевидным свидетельством того, что 

христиане стали заметной частью общества Римской Африки, можно считать 

упоминание Тертуллианом первого преследования сторонников новой религии со 

стороны властей в лице проконсула Африки 180/181 гг. Сатурнина, который, по 

выражению апологета «первым здесь поднял на нас меч» [11, с. 215]. Этот же 

Сатурнин является главным действующим лицом и в первом официальном 

документе об африканских христианах – «Актах Сцилитанских мучеников» [21, р. 

86–89], основанных на протоколах суда проконсула, состоявшегося в Карфагене в 

180 г. над группой христиан, обвиненных в отказе принести жертву 

«императорскому гению» и в том, что они открыто называли себя христианами.  

Анализ документа привел исследователей к выводу, что эта группа христиан 

имела смешанный этнический состав и по социальной принадлежности они были 

крестьянами [18, р. 88]. Этот факт в совокупности с имеющимися представлениями 

об особенностях расселения людей в этом регионе позволяет объяснить скудость 

данных о первых христианских общинах. Хотя Римская Африка представляла 

собой к концу II века одну из наиболее урбанизированных частей Римской империи 

[16, с. 18], подавляющее большинство из нескольких сотен африканских городов 

представляли, по сути, большие деревни, и их население было больше связано с 

сельским хозяйством [3, с. 207], нежели с ремеслом и торговлей. Разумеется, 

история этих небольших городков не нашла отражения в источниках, как и жизнь 

раннехристианских общин, которые, по всей вероятности, мирно сосуществовали с 

язычниками и не вызывали никаких опасений со стороны властей вплоть до 

упомянутого выше события. Как и сотни других раннехристианских общин, они не 

оставили следа в истории христианства. 
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Вместе с тем, такая особенность распространения христианства в Северной 

Африке и отсутствие каких-либо видимых конфликтов христиан с их окружением 

имела своим следствием накопление определенной христианской «критической» 

массы, которая очень скоро вывела христианство в этом регионе едва ли не на 

первые позиции во всем христианском мире. Можно по-разному относиться к 

известной фразе Тертуллиана о том, что христиане уже заполняют всё – «города, 

острова, форты, муниципии, рыночные площади, сам военный лагерь, трибы, 

декурии, дворец, Сенат, форум» [11, с. 170], однако в III в. количество христиан в 

этом регионе по отношению к другим слоям населения превышало, пожалуй, все 

другие части римского мира. В подтверждение этому можно привести несколько 

фактов. 

Так, на первом известном нам поместном соборе, датируемом 215 г., 

присутствовало семьдесят епископов Проконсульской провинции и Нумидии во 

главе с епископом Агриппином [3, с. 238]. Гарнак А. на основании анализа списков 

участников карфагенских соборов середины III века насчитывал в Северной 

Африке 120 христианских общин [19, S. 490], хотя эта цифра, очевидно, является 

заниженной, ибо не все христианские общины имели возможность направлять 

своих епископов на эти соборы, и не все епископы могли на эти соборы приехать в 

силу разных причин. Наконец, в пользу широкого распространения христианства 

может свидетельствовать и текст антихристианского эдикта императора Валериана 

258 г., где говорится о христианах из сенаторского и всаднического сословий, 

христианах-прокураторах и христианах-цезарианах [16, с. 41]. 

О распространенности христианства в Африке к концу II века косвенно 

свидетельствует и тот факт, что в 189 году римскую общину возглавил выходец из 

Африки Виктор [2, с. 191]. Избрание африканца предстоятелем римского престола 

вряд ли могло состояться без поддержки африканских христиан, которые населяли 

в то время в Риме едва ли не целый квартал между Целийским и Авентинским 

холмами [7, с. 428]. 

Таким образом, можно констатировать, что Северная Африка в середине III 

века, почти за три четверти века до Миланского эдикта, предстает как один из 

самых христианизированных регионов римского мира.  

 Еще одной особенностью первоначального развития христианства в 

регионе, связанной с быстрыми темпами распространения новой религии, стало 

развитие епископата в сочетании с соборностью в управлении церковной 

организацией. С момента своего зарождения христианство в Северной Африке 

приобрело иерархическую структуру, центральное положение в которой занимали 

епископы, в то время как другие священники редко выносили какие-либо 

независимые суждения [22]. Объяснить быстрый по сравнению с другими частями 

римского мира рост авторитета епископа, пожалуй, можно тем, что в Римскую 

Африку, как уже упоминалось, не дошли в силу разных причин апостолы. Если на 

Ближнем Востоке, в Малой Азии, Греции, Италии апостолы, а затем «пророки», 

переходящие из общины в общину в I–II вв., являлись главными авторитетами для 

христиан, то в Африке таковыми с самого начала являлись епископы, как лидеры 

общин, избираемые народом. 

Так, в одном из древнейших памятников христианской письменности 

«Дидахе», наиболее вероятным местом происхождения которого является либо 

Египет, либо регион Сирии–Палестины [14, с. 669], подробно описано, как общины 

должны принимать апостолов и пророков и отличать истинных от ложных [15, с. 

54–57], причем явный акцент на их значимость делается следующим 

утверждением: «Всякий апостол, приходящий к вам, да будет принят как Господь» 
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[15, с. 55]. Вероятно, это способствовало не столь быстрому росту авторитета 

епископов, второстепенное положение которых отмечается в том же памятнике: 

«Поэтому рукополагайте себе епископов и диаконов, достойных Господа, мужей 

кротких и несребролюбивых, и истинных, и испытанных, ибо вам служат и они 

службу пророков и учителей» [15, 58–59]. В Северной Африке такой 

«конкуренции» для епископов, по всей видимости, не существовало, что позволило 

уже к середине III в. сформулировать концепцию монархического епископата, суть 

которой св. Киприан выразил словами: «епископ – в Церкви и Церковь – в 

епископе, и кто не с епископом, тот и не в Церкви. Потому напрасно льстят себе те, 

кои, не имея мира с священниками, думают своею вкрадчивостью расположить 

некоторых к тайному общению с собою: Церковь кафолическая одна – она не 

должна быть ни рассекаема, ни разделяема, но должна быть совершенно сплочена и 

скреплена связью священников, взаимно к себе привязанных» [6, с. 257]. 

Эта концепция не только была сформулирована и обоснована теоретически, 

но являлась отражением реально сложившейся практики. Когда Киприан 

вынужденно отправился в добровольное уединение, чтобы избежать гонений, 

священники и исповедники пытались заполнить вакуум власти, но только с 

возвращением епископа был восстановлен нормальный курс церковного 

управления. Эта тенденция на укрепление власти епископа продолжилась и в 

дальнейшем, причем епископская организация оказалась почти эгалитарной [20, р. 

280] – в отличие от хорепископов в Египте, епископы Римской Африки обладали 

полной юрисдикцией и властью в каждом городе или селении [22]. 

Это отразилось на еще одной особенности североафриканского христианства 

в первые века его существования – коллегиальности епископальной структуры. Со 

времени раннего христианства в Африке, как нам известно, соборы епископов 

определяли церковную политику и собирались настолько регулярно, насколько 

позволяли обстоятельства, для решения вопросов, представляющих общий интерес. 

При этом, хотя были выдающиеся богословы, ораторов на соборах заслушивали по 

старшинству [22]. Процесс консолидации церквей Африки с помощью соборов 

способствовал переносу центра принятия решений с локального на региональный 

уровень [5, с. 126]. 

Еще одним важным свидетельством значимости Римской Африки в истории 

раннего христианства, а также того, что его становление здесь произошло в 

исторически краткий срок является наличие собственных богословов. В патристике 

обычно не принято выделять североафриканскую богословскую школу [8, с. 525], в 

отличие от Александрийской, Антиохийской или Каппадокийской. Возможно, 

основанием для этого является отсутствие в Северной Африке единого 

христианского образовательного и богословского центра, подобного, к примеру, 

той же Александрии, а также тот факт, что некоторые из мыслителей и авторов 

прославились уже после того, как покинули этот регион. Кроме того, многие 

патрологи считают, что в этом регионе не было выработано единое богословское 

направление, хотя общие тенденции развития христианской мысли в творчестве 

североафриканских писателей, несомненно, просматриваются. 

Особую значимость для утверждения христианства в Северной Африке 

имели Тертуллиан и Киприан, которых, по сути, можно считать основателями 

североафриканского богословия. Оба христианских деятеля имели некоторые 

общие черты в биографиях, но гораздо в большей степени в творчестве. В связи с 

тем, что второй считал своим учителем первого, вполне правомерно говорить если 

не о богословской школе в полном смысле, то, во всяком случае, о формировании 

североафриканской богословский традиции, продолженной и впоследствии. При 
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этом, в силу того, что Тертуллиан уклонился к концу жизни в монтанизм, Киприан 

в своих трудах не упоминает своего учителя, хотя многое у него заимствует [16, с. 

50–51]. 

Сопоставление богословия Тертуллиана и Киприана требует отдельного 

исследования, и в рамках данной статьи я ограничусь лишь выделением общей для 

них проблематики, которая получила дальнейшее развитие, как у писателей 

североафриканского региона, так и остального христианского мира. 

Прежде всего следует отметить, что оба богослова выступают в русле уже 

сложившегося апологетического направления в раннехристианской литературе. 

Однако, в отличие от своих грекоязычных предшественников (Аристида, Юстина, 

Афинагора, Феофила, Татиана) и латиноязычного современника Минуция Феликса, 

Тертуллиан и Киприан существенно расширяют и углубляют как критику 

язычества, так и аргументацию в пользу христианства. При этом, они уже не 

обращаются непосредственно к императорам или сенату, а адресуют свои 

произведения вообще язычникам (Тертуллиан. К язычникам) или христианам 

(Киприан. Книга о суете идолов), либо стараются не указывать конкретных 

адресатов (Тертуллиан. Об идолопоклонстве) или обращаются к представителю 

римской власти в самой Африке (Тертуллиан. К Скапуле). Стоит также обратить 

внимание на то, что Киприан продолжает тему идолопоклонства, следуя за 

Тертуллианом, который назвал этот вид религиозной практики «главным 

преступлением рода человеческого и наивысшим прегрешением мира» [13, с. 249]. 

Апологетическая проблематика, направленная на отстаивание истинной 

веры и также следующая в русле традиции, намеченной еще св. Иринеем, звучит у 

Тертуллиана в нескольких антиеретических трактатах: в общем виде «О 

прескрипции против еретиков», а также в полемике с учениями отдельных 

ересиархов: «Против Гермогена», «Против Праксея» и «Против Маркиона». В 

отличие от своего предшественника, Киприан не вдается глубоко в богословские 

вопросы и ограничивается полемикой по проблеме «падших» и возникших в связи 

с ней течениях в Церкви [17, р. 108–133]. 

Еще одной общей проблемой, особо волновавшей Тертуллиана и Киприана 

вместе со всеми христианами эпохи гонений, был христианский подвиг за веру – 

мученичество. Эту тему открыл в раннехристианской литературе еще св. Игнатий 

Богоносец, разработавший настоящую философию мученичества. Продолжая это 

направление, и Тертуллиан, и Киприан считали своим долгом ободрить христиан, 

укрепить их в вере и подготовить к возможным мучениям и даже к смерти 

(Тертуллиан. К мученикам; Киприан. Книга о смертности, Книга о похвале 

мученичеству, Письмо к Фортунату об увещании к мученичеству). 

Наконец, еще одна из главных тем раннехристианской литературы, которую 

Тертуллиан и Киприан не только развили и разнообразили, но и подняли на 

качественно новый уровень по сравнению с предшественниками – проблема 

христианской морали и нравственности. Эту проблему оба автора рассматривают в 

самых различных аспектах, и уже только их перечень позволяет говорить о том, что 

эта сторона христианской жизни получила в их трудах едва ли не всестороннее для 

того времени освещение: терпение, ревность, зависть, зрелища, 

благотворительность и милостыня, единобрачие, женская одежда и украшения, 

целомудрие.  

Никто из раннехристианских авторов так, как Тертуллиан и Киприан, не 

разрабатывал столь основательно тему христианских молитв и таинств в их 

сакральном измерении. Любопытно, что оба автора подробнейшим образом 

проанализировали молитву Господню и истолковали её глубочайший смысл. И 
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Тертуллиан, и Киприан рассмотрели различные аспекты таинства крещения, 

включая, например, вопрос о крещении младенцев, отдельный труд Тертуллиан 

посвятил покаянию, а Киприан – Таинству Чаши Господней. 

Наконец, оба автора, стоявшие у истоков христианской мысли в Северной 

Африке, взялись и за разработку целого ряда догматических вопросов, 

проблематика которых была лишь в самых общих чертах намечена их 

предшественниками. Так, Тертуллиан основательно углубился в исследование 

христианской антропологии (О свидетельстве души, О воскресении плоти) и 

христологии (О плоти Христа), а Киприан попытался истолковать проявления 

Благодати Божией (Письмо к Донату о Благодати Божией), но своей главной темой 

сделал проблему единства Церкви и обоснование положения в ней епископа (Книга 

о единстве Церкви, Письмо Флорентию Пупиану о клевете на епископа). 

Можно утверждать, что Тертуллиан, а вслед на ним и Киприан наметили 

характерные черты западного христианства: практицизм, элементы юридического 

мышления [10, с. 12], внимание к антропологии и этике [16, с. 193]. 

Таким образом, к середине III в. сформировались все основные компоненты 

новой религии, утвердившейся в Северной Африке: быстрый и динамичный рост 

числа сторонников из различных социальных прослоек, появление в их среде 

людей, готовых отдать жизнь за веру; специфическая церковная организация, 

предполагавшая существование во многих селениях региона христианских общин, 

возглавляемых епископами с непререкаемым авторитетом и большой властью; 

утверждение принципа соборности, как основы решения общих проблем; а также 

зарождение христианской литературы, не только продолжавшей уже 

существовавшие в других регионах римского мира направления и тенденции, но и 

выработавшей новые богословские идеи, оказавшие большое и значимое влияние 

на последующее развитие патристики.   
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