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Аннотация. Статья посвящена анализу случаев женского влияния в семье, изложенных в 

корреспонденции Павлина Ноланского, позднеантичного аристократа и епископа. В письмах, 

адресованных соратникам Павлина, женское влияние направлено главным образом на христианизацию 

мужчин, а его оценка обусловлена отношением автора к религии и аскетизму. Выделены основные 

типы такого влияния: воздействие женщины на взгляды супруга вплоть до принятия совместной 

аскезы, поддержка его духовных устремлений и укрепление религиозной решимости на 

протяжении совместной жизни, а также принятие женщиной на себя домашних обязанностей с 

целью освобождения времени мужа для дел веры. Кроме того, смерть христианки-жены выступает 

важнейшим фактором, побуждающим мужчину к пересмотру своих жизненных установок.  
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factor prompting a man to reconsider his life attitudes. 
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Введение 

На сегодняшний день гендерный подход входит в число самых востребованных 

междисциплинарных подходов в сфере гуманитарного знания. Безусловно, в определён-

ной мере это связано с активизацией женщин в управлении общественно-политическими 

процессами: они всё чаще занимают руководящие должности в политических партиях и в 

крупных компаниях, создают и поддерживают общественные организации. Но при этом 

нельзя не отметить изменения в восприятии самой гендерной системы, которая, по заме-

чаниям современных исследователей, представляет собой, помимо всего прочего, систему 

власти. Следовательно, в гендерном анализе проблема доминирования выходит на первый 

план, а аспект влияния может рассматриваться в отношениях не только между монархом и 

подданным, но также между мужем и женой [Репина, 2007, с. 5]. Переосмысление роли 

женщин в обозначенном ключе, актуализация гендерного подхода ориентируют исследо-

вателей на соответствующий анализ исторического материала. Перспективным для изуче-

ния в этом плане представляется римское общество периода Поздней античности, харак-

теризующееся сложностью политических и социальных связей различного рода, включая 

взаимодействие между полами.  

Исследование гендерных аспектов позднеантичной истории осложняется тем, что 

женщины не оставили каких-либо письменных свидетельств. Все сохранившиеся до 

нашего времени источники созданы представителями мужского пола. В такой ситуации 

первостепенное значение приобретают те сведения, которые отражают реальное, а не 

только теоретическое положение вещей, передают факты из повседневной жизни, позво-

ляющие нам проанализировать конкретные случаи женского влияния, выявить их типы и 

установить способы женского воздействия. Перспективным в этом плане представляется 

изучение частной переписки. Известным автором эпистолярного жанра эпохи Поздней 

античности выступает Понтий Меропий Павлин, епископ Ноланский. Письма Павлина в 

значительной мере пронизаны духовной тематикой, поэтому их анализ позволяет пролить 

свет на выстраивание взаимоотношений между полами, в том числе в аспекте влиятельно-

сти, в контексте распространения христианской веры.  

Следует отметить, что личность Павлина Ноланского не относится к числу тщательно 

исследованных: историография его деятельности в целом не очень обширна, а взгляды ав-

тора на проблематику гендера изучены ещё меньше. Учёные обращают внимание на неко-

торые особенности, присущие отношениям Павлина с супругой Терасией [Петровский, 

1998; Van den Hoek, Herrmann, 2020], на перемены, которые вызвала его женитьба [Frend, 

1969; Trout, 1999], а также анализируют личностные характеристики упоминаемых в его 

эпистолярном наследии женщин [Литовченко, 2019]. Однако случаи женского влияния, его 

способы и целевая направленность ранее не включались в проблемное поле исследований.  

Предмет и методы исследования 

Предметом данной статьи являются не столько сами женщины, сколько специфика их 

взаимодействия с мужчинами, выражавшегося в различных способах женского влияния в 

частной жизни позднеантичного общества. Значительную роль мы отводим концепции Позд-

ней античности, в соответствии с которой V в., время жизни Павлина Ноланского, характери-

зуется как транзитивный, то есть переходный период. Транзитивность обусловлена сосуще-

ствованием в ментальности индивидов традиций античности и христианства. Поскольку в 

данный период религиозный фактор выступает во многих отношениях решающим, то соот-
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ношение античного и христианского определяет в том числе особенности гендерных пред-

ставлений [Болгов, 2009, с. 14]. Методология работы базируется также на гендерном подходе, 

ориентированном на анализ социальный ролей, распределяемых социумом на основании по-

ловой принадлежности [Stoller, 1968]. Кроме того, в работе применяется историко-

типологический метод, обусловленный необходимостью выделения типов женского влияния. 

Результаты и их обсуждение 

В первую очередь следует отметить, что Понтий Меропий Павлин, будучи воспи-

танным в условиях транзитивной эпохи Поздней античности, ощутил на себе влияние и 

античных, и христианских факторов. Как представитель сенаторской фамилии, Павлин 

получил классическое римское образование и, видимо, первоначально планировал по-

строить светскую карьеру, вполне привычную для аристократа. В довольно молодом воз-

расте он занял должность консула, а затем и наместника в Кампании [Van den Hoek, 

Herrmann, 2000, p. 10]. Однако, как полагают исследователи, дальнейшая череда событий 

начиная с 383 г. значительно изменила мировоззрение Павлина [Frend, 1969, р. 4]. Смерть 

императора Грациана [Van den Hoek, Herrmann, 2000, p. 10], последовавший за этим отъ-

езд в Испанию и женитьба на христианке Терасии [Петровский, 1998, с. 220], смерть но-

ворождённого сына [Дуров, 2003, с. 93], чудеса у гроба Св. Феликса, свидетелем которых 

он стал [Литовченко, 2021, с. 569], – всё это содействовало ментальному перевороту, в ре-

зультате которого Павлин принимает аскезу и полностью посвящает свою жизнь христи-

анскому служению. Обратившись к посланию Павлина, мы увидим, что существенные 

изменения в своей жизни сам он объяснял вмешательством божественных сил:  

Сам я открыто признал и сознался по собственной воле 
В том, что я жизнь изменил не по собственному разуменью. 

Мной руководит теперь новый разум, не прежний мой разум, 
Но обратившийся в мой по воле Бога... 

 (Carm. 10, 140–143).  

Е.В. Литовченко определяет тип мышления Павлина Ноланского как контрастно-

нигилистический, что предполагает полный отказ от старых установок в пользу новых, 

обусловленных христианским вероучением [Литовченко, 2012, с. 2]. Отголоски антично-

сти при этом сохраняются в сознании Павлина, но проявляются не вполне очевидно.  

Сосуществование античной и христианской традиций в мышлении Павлина Нолан-

ского характерно в том числе для гендерных вопросов. Так, епископ Ноланский в целом 

транслирует античную установку во взгляде на женщину как на существо, по своей при-

роде несовершенное и уступающее мужчине [Ксенофонтова, 2004, с. 10]. В одном из пи-

сем Павлин отмечает, что искушению подвержены «более слабые сосуды», так как змей-

искуситель, согласно Писанию, обратился к Еве, а не к Адаму (Paul. Nol. Ep. 23.24). В дру-

гом месте, вновь апеллируя к Священному Писанию, указывает, что герой «Книги Судей», 

одолевший льва, не смог воспротивиться женщине, то есть «победив сильного, он потер-

пел поражение от слабости» (Ep. 23.11). Из слабости женщины вытекает её подчинённость 

по отношению к мужчине. Павлин именует мужа «главой во Христе», а супругу – его 

украшением (Ep. 44.3; 23.24). Демонстрируя дуализм мышления, Павлин оставляет для 

женщины возможность победить свою слабость и обрести определённое гендерное равен-

ство, что сопряжено со служением Богу. Так, по указанию Павлина, во время молитвы 

женщина «выходит за пределы женской слабости и стремится к человеческому совершен-

ству» (Ep. 23.25).  

Интересно, что для Павлина женщина, приближаясь к Богу, вместе с тем обретает 

влияние на своего супруга. Возможно, Павлин учитывает собственный опыт, в котором на 

его становление как христианина и аскета в определённой степени воздействовала доброде-

тельная жена. Поэт Авсоний, близкий друг и учитель будущего епископа Ноланского, в од-
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ном из писем намекал на подверженность Павлина влиянию со стороны супруги, но оцени-

вал его скорее негативно, оставляя следующее замечание: «Пусть твоя Танквиль ничего не 

знает об этом» (Aus. Ep. 28, 31). Довольно показательным выглядит сопоставление Терасии 

с жёсткой и властной Танаквиль – супругой царя Тарквиния Древнего. Примечательно, что 

сам Павлин с такой оценкой не согласен и в ответном письме сравнивает свою жену с одной 

из самых добродетельных женщин античности – Лукрецией (Carm. 10. 191–192) [Литовчен-

ко, 2019, с. 41]. Разница в оценках женского влияния, вероятно, обусловлена разным от-

ношением Авсония и Павлина к христианству и аскезе. Для поэта Авсония как человека 

абсолютно светского разрыв его ученика с миром вообще и с литературной деятельностью 

в частности представлялся своего рода трагедией [Беркова, 1967, с. 263]. Ответственность 

за этот разрыв, возложенная на христианку Терасию, и обусловила негативную оценку её 

воздействия на супруга. Павлин же, напротив, став глубоко религиозным христианином, 

отзывался о своей жене, вместе с которой они приняли аскезу, исключительно в положи-

тельных тонах (Green R.P.H., 1971, p. 24).  

В обозначенном контексте обратимся также к письму Павлина, которое адресовано 

его друзьям – Евхерию и Галле. Супруги, как и Павлин с Терасией, совместно приняли 

монашество, при этом удалившись от мира на остров. Епископ Ноланский указывает, что 

Евхерий и Галла «выполняют деятельность своего замечательного призвания, занимаются 

учёбой и стремятся к небу с той же гармонией, с которой оставили позади мирские дела» 

(Ep. 51.1). Бесспорно, на основании данного фрагмента нельзя сделать однозначный вывод 

о влиянии женщины, но указание на «гармонию», в которой пребывают супруги в сов-

местной аскезе, свидетельствует как минимум о поддержке Галлой решения её мужа о 

полной перемене образа жизни.  

В других письмах аспект влияния жены на христианское становление супруга про-

слеживается более чётко. Примечательны две женщины, упоминаемые Павлином, – Пау-

лина и Аманда. Паммахий, супруг Паулины, и Апер, муж Аманды, построившие вполне 

успешную светскую карьеру, стали аскетами, как следует из писем Павлина, во многом 

благодаря своим жёнам. Обе женщины на протяжении семейной жизни оказывали всяче-

скую поддержку мужьям, в том числе в духовном плане. Как отмечает  

П.Г. Уолш, в период своей карьеры Паммахий – представитель патрицианского рода Фу-

риев и член римского сената, в котором на тот момент преобладали язычники, наверняка 

чувствовал себя обособленно ввиду своего выбора в пользу христианской религии  

[P.G. Walsh, 1966, p. 6]. Мы можем предположить, что в подобных непростых обстоятель-

ствах, которые можно определить как своего рода изоляцию, поддержка жены-христианки 

приобретала особое значение и даже влияние, направленное на укрепление душевных сил 

и религиозной решимости её супруга. Обращаясь к Паммахию, Павлин отмечает важность 

такой поддержки, утверждая, что «благодать женщины завоёвывает славу своего мужа, 

когда она в его объятиях, и побеждает его тоску, когда её приводят перед ним» (Ep. 13.5).  

В письме к Аперу – юристу и наместнику провинции, Павлин также указывает на 

положительное влияние его супруги Аманды, которую именует «благословенной среди 

женщин»: «Её вера удваивает вашу благодать... Ибо под руководством милости Господа 

вы оба были просто облечены в единство веры, а теперь вы еще больше облекаете друг 

друга в дела духовных добродетелей» (Ep. 44.3). В конечном счёте именного готовность 

Аманды разделить домашние обязанности мужа позволила ему стать аскетом. Павлин, об-

ращаясь к Аперу и отдавая должное вкладу Аманды в духовный рост супруга, отмечает, 

что женщина «берёт на себя светские дела, чтобы вы о них забыли; она справляется с зем-

ным, чтобы вы могли справиться с Божьим» (Ibid.).  
Более того, по мнению Е.В. Литовченко, смерть Паулины можно рассматривать как 

важнейший фактор, который повлиял на решение Паммахия окончательно отречься от 

земных благ в пользу аскетизма [Литовченко, 2019, с. 41]. Цитируя Священное Писание, 

Павлин указывает, что в период своей земной жизни Паулина «протянула руку к полез-
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ным вещам, открыла уста свои к мудрости и сделала своего мужа добрым. Она увенчала 

вас славой и честью…» (Ep. 13.5). Соболезнуя Паммахию, Павлин при этом указывает, 

что влияние женщины на благополучие мужа продолжится и в жизни вечной: «В вашей 

жене вы теперь имеете великую клятву во Христе, того, кто будет прилагать усилия, что-

бы добиться для вас поддержки» (Ibid.). Принимая во внимание факты из биографии 

Паммахия, мы можем провести аналогию и предположить, что смерть супруги повлияла и 

на аскетический выбор Сульпиция Севера. Павлин указывает, что приход Сульпиция к 

аскетизму состоялся вопреки его «холостой юности и свободе ко греху после супруже-

ства» (Ep. 5.5). Исследователи полагают, что брак Сульпиция Севера завершился со смер-

тью добродетельной супруги. Возможно, кончина жены вызвала большие переживания в 

его душе, в значительной мере именно поэтому несколько лет спустя он обратился в мо-

нашество [Донченко, 1999, с. 213].  

Заключение 

Таким образом, мировосприятие Понтия Меропия Павлина как представителя Позд-

неантичной эпохи характеризуется синтезом античных и христианских элементов, что ха-

рактерно в том числе для гендерных вопросов. С одной стороны, Павлин, следуя античной 

традиции, определяет женщину как существо более слабое и несовершенное по сравнению 

с мужчиной, а потому подчинённое ему. С другой, он предусматривает для женщин воз-

можность эту слабость преодолеть посредством приобщения к христианскому служению.  

Именно жена-христианка в изложении Павлина способна благотворно влиять на 

жизнь своего супруга. Можно определить следующие типы такого воздействия.  

Во-первых, влияние добродетельной жены на взгляды мужа, следствием которого 

становится совместный уход супругов в аскезу.  

Во-вторых, влияние женщины посредством моральной поддержки супруга, поощре-

ние его духовного роста и укрепление христианской решимости в условиях враждебного 

окружения. 

В-третьих, готовность жены разделить светские обязанности супруга, что позволило 

бы ему оставить мир ради аскетического служения. 

В-четвертых, смерть высоконравственной жены выступает фактором, вынуждающим 

её мужа пересмотреть свои взгляды на жизнь и самостоятельно встать на путь аскетизма.  
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