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Кирко А. С. 
(Минск, Минская духовная академия)

Впервые о суеверии упоминается в произведении раннехристиан-
ского писателя Ерма (I–II в.) – «Пастырь». Во второй книге в одной из 
глав, автор перечисляет признаки истинного и ложного пророка. Он 
говорит, что ложный пророк убегает от истинно верующих (Церкви 
живых), пророчествует в тайных и тесных местах; к нему за помощью 
обращаются люди слабоверующие, двоедушные, которые преданны 
языческим суевериям, он не имеет в себе Духа Божия и на их суетные 
вопросы отвечает то, что они хотят услышать [13, с. 199; с. 256–258].

Святой Иустин Философ (кон. I / нач. II в. – 165 г.), пишет свою 
первую апологию к императору Антонину Пию, в которой защища-
ет христианство от различных обвинений. В ней он безбоязненно на-
зывает себя христианином и просит у императора, чтобы он судил 
о христианах только после строгого и тщательного исследования их 
жизни и учения, а, не руководствуясь предубежденностью и угодли-
востью людям суеверным [9, с. 3].

До наших дней сохранился небольшой апологетический трактат 
неизвестного автора – «Послание к Диогнету». Большинство иссле-
дователей приписывают его мученику Иустину Философу. Как заме-
чает А. И. Сидоров, автор трактата «к Диогнету», по мнению боль-
шинства патрологов, написанного во II веке, направляет основные 
аргументы против языческого суеверия, а именно: идолопоклонства 
и жертвоприношений [16, с. 249]. Также А.И. Сидоров подчерки-
вает, что апологет в своем трактате «к Диогнету», выдвигает обви-
нения иудеям, одно из которых – ритуализм. Под этим автор пони-
мает «хвастовство обрезанием», мелочные предписания, которые 
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касаются пищи, «суеверие относительно субботы» (περί τα σάββατα 
δεισιδαιμονίαν)» [10, с. 15].

В начале трактата Диоген спрашивает: в чем состоит «богопочи-
тание» (την θεοσέβειαν) христиан? На какого Бога они надеются? Как 
они Ему служат? Почему они не боятся смерти и презирают мир? 
Почему не почитают эллинских богов, не соблюдают «благочестия 
(δεισιδαιμονιαν – или суеверия) иудеев?» [28, σ. 1]. Интересно, что 
«благочестие иудеев», называется суеверием. Далее автор пишет, что 
суеверия иудеев в соблюдении субботы смешны и не стоят ни слова, 
а христиане поступают правильно (справедливо), когда удаляются от 
языческих суеверий и обольщений, и от иудейского суетного тщесла-
вия и заботливости [10, с. 15–16].

В еще одном произведении, которое приписывают святому Иу-
стину – «Увещание к эллинам», автор старается показать неудовлет-
ворительность язычества в деле Богопознания, расположить язычни-
ков к принятию христианства, призывает их оставить суеверия своих 
отцов [15, с. 2]. Он пишет: «Если нерадение и закоренелое суеверие 
ваших предков препятствует вам обратиться к пророчествам святых 
мужей, из которых вы можете почерпнуть познание единого Бога, то 
поверьте хоть другим1 писавшим о едином Боге» [10, с. 57].

Сочинение «О единовластительстве», как и выше указанные – при-
писывалось святому Иустину. В нем впервые упоминается о предрас-
судке. Автор произведения пишет о том, что «зло перешло от мало-
го числа людей ко многим, в которых предрассудок толпы помрачил 
знание постоянного и вечного; ибо первые, учредившие мистерии и 
общественные служения в честь известных героев, прервали преда-
ние вселенского верования2» [10, с. 62].

1 Т. е. Орфею, Сивилле (гл. 16), Гомеру (гл. 17). Софоклу (88). Пифагору (19). 
Платону (20 и д.).
2 Т. е. мысли о едином Боге, которые всюду господствовали прежде, нежели явилось 
многобожие и идолопоклонство.
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Лебедев Н. замечает, что главная особенность образованных 
язычников во время жизни святого Иустина мученика, была широко 
распространенная вера в сверхъестественное и чудесное. Эта вера в 
язычестве не могла явиться иначе, как под видом суеверия. Все бес-
спорные исторические памятники тех времен, говорят нам о том, что 
суеверие было очень развито среди самых образованных слоев насе-
ления [6, с. 27]. Многие образованные язычники, в частности, рим-
ский историк Светоний, рассматривали христианство как «новое суе-
верие» (superstitio nova)» [29, p. 25].

Святой Иустин, пользуется господствовавшим в его время суеве-
рием и легковерием, чтобы доказать истинность христианства. Здесь 
апологет подражает апостолу Павлу, который использовал надпись 
на  языческом храме, чтобы указать на истинного Бога, или христи-
анам, которые пользовались языком философов для выражения хри-
стианского учения. В суевериях выражается ложная вера в сверхъе-
стественное [6, с. 29].

Святитель Феофил Антиохийский (†183/185 г.), во второй книге к 
Автолику, доказывает ложность языческих суеверий (1–8) и противо-
поставляет им истинность Божественного откровения [11, с. 4].

Пресвитер Климент Александрийский (~150– ~215 гг.), в произ-
ведении «Увещание к эллинам» посвящает данному вопросу целые 
параграфы. Ниже приводятся его наиболее яркие мысли. 

Некто Орфей и с ним некоторые мужи-обманщики, первыми при-
вели людей к идолам, на досках и камнях, на статуях и изображениях, 
они воздвигли цитадель грубого суеверия, но Господь пришел и раз-
рушил рабство тираническое властвующих демонов и опять призвал 
нас на небо [4, с. 37]. 

Диавол привязал людей, которыми смог овладеть с самого рожде-
ния, узами суеверия к камням и бревнам, статуям и кумирам [4, с. 41].

«Мифы охотятся на самых невежественных из фракийцев, самых 
неразумных из фригийцев, самых суеверных из эллинов… Отцы не-
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честивых мифов и гибельного суеверия – зачинщики зла посеяли в 
нашей жизни мистерии – семена порока и смерти» [4, с. 48]. 

«Крайности невежества – это безбожие и суеверие, нужно ста-
раться из-за всех сил не впасть в них» [4, с. 60]. Язычники, погрязшие 
в суеверии, понимают, хотя и против воли, свое заблуждение, что их 
боги ведут начало от людей [4, с. 73].

Служители дьявола и демонов очень суеверны [4, с. 79]. Климент, 
призывает язычников забыть суеверие и устыдится [4, с. 81]. Апологет 
уверен, что огонь излечивает и изобличает суеверия идолопоклонни-
ков [4, с. 91]. «Идолослужители – превратили подлинное благочестие 
своим суеверием в пародию» [4, с. 96]. Идолопоклонники – суеверные 
люди [4, с. 106]. «Суеверие губит, а набожность спасает» [4, с. 134]. 

Климент Александрийский метко подмечает, что даже бессловес-
ные твари: рыбы, птицы не суеверны в отличие от людей, живущих 
в заблуждении [4, с. 152]. Далее апологет утешает язычников, кото-
рые дожили до старости в своем суеверии и призывает их оставить 
заблуждения, и прийти к истинному Богопочитанию, веря, что Бог 
признает их своими невинными детьми [4, с. 152]. 

В своем произведении «Педагог», Климент призывает оставить 
дудки пастухам, а флейты – людям суеверным, которые спешат на 
богослужение идольское и не использовать их на наших трезвых об-
щественных пиршествах (на богослужениях)…. Вообще нужно охра-
нять слух и зрение от заражения их всем неблагородным… Человек 
поистине есть инструмент мирный, а все остальные, если к ним вни-
мательно присмотреться употребляются на войне [2, с. 96–97].

Еще в одном своем произведении «Строматы», Климент замеча-
ет, что у язычников рождают в храмах животные и это не считается 
осквернением. По правде сказать – добавляет автор – после этого 
меня не удивляет склонность язычников к суевериям [3, с. 551]. Сто-
ит заметить, что в этом сочинении, автор приводит имена древнегре-
ческих философов, комедиографов, поэтов, которые высмеивают 
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суеверия, например: Диоген [3, с. 552], Менандр [3, с. 551], Филемон  
[3, с. 552] и др. Далее апологет заключает, что прежде чем обра-
титься к истинной религии, нужно оставить нечистые предрассуд-
ки [3, с. 553]. 

Тертуллиан (155/60–220/40 гг.), один из самых выдающихся и 
плодовитых христианских писателей, также затрагивает во мно-
гих своих сочинениях тему суеверий. Как замечает один из исследо-
вателей жизни и трудов апологета, Тертуллиан считал, что истинная 
вера, в отличие от суеверия – это подвиг, прорыв в духовную сферу  
[1, с. 170]. Известный богослов и патролог Попов К. Д., подчеркивает, что  
вера, – согласно Тертуллиану – это непроизвольный, но свободный акт 
нашего духа, а суеверие – superstitio, происходит от произвола [14, с. 58]. 

Ниже приводятся все важные высказывания апологета о суеверии.
Тертуллиан интересно замечает, что в истории были случаи, ког-

да не христиане, например: консулы Пизон и Габиний, разрушали 
статуи языческих богов и их жертвенники, чтобы уничтожить культ, 
полный суеверий и безнравственности [18, с. 18]. 

Велико суеверие египтян, которые почитают даже животных: кро-
кодилов, кошек и своего Ануба [19, с. 54]. Египет, гонитель народа-
пришельца, более того суеверный, отвратительнейший [26, с. 163]  
(Ср.: Исх. 7:14–11:10). В Библии, под Египтом, иногда понимает-
ся весь мир, при обвинении его в злословии и суеверии [26, с. 199]  
(Ср.: Откр. 11:8; Ис. 19 и сл.; 1 Цар. 6:6). Народ, выведенный Богом из 
рабства Египетского, был освобожден Им от ига суеверия [27, с. 6–7]. 
Когда Моисей находился на горе с Богом, народ потребовал у Ааро-
на создать им бога, созданный золотой телец явился доказательством 
того, что сердце у израильтян было в Египте, в котором наравне с 
другими суевериями боготворили вола Аписа [27, с. 7].

Названия игрищ показывают, какому суеверию и каким идолам они 
посвящены, например: цветоносные, мегалезийские, латиариские, Це-
рерины, Аполлониевы и др. Есть и менее известные игрища, которые 
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установлены по случаю благоденствия республики, венчания царей 
или суеверных праздников городов [20, с. 11]. Зрелища основаны на 
идолопоклонстве и сопровождаются множеством суеверий [20, с. 8].

Были христиане, которые перед молитвой всегда умывали руки, 
даже после полного омовения тела. Тертуллиан, когда узнал об этом, 
начал искать причину такого действия, в итоге оказалось, что это 
совершается в воспоминание о предании Господа Иисуса Христа  
(Мф. 27, 24). Узнав об этом, апологет возмущенно восклицает: Но 
мы ведь Господа почитаем, а не предаем. Более того, мы должны 
поступать противоположно примеру предателя и заботится более 
об очищении души, а не о том очищении, о котором многие суевер-
но беспокоятся. Умывать же руки должны, чтобы смыть грязь, кото-
рая прилепляется к нам в общежитии (на улице и в домах) [21, с. 18]. 

Некоторые христиане перед молитвой снимали верхнюю одежду, 
Тертуллиан обличает таких людей и говорит, что это пустая обряд-
ность, которая уподобляет нас язычникам и которую нужно относить 
к суеверию; если бы нужно было выполнять это действие, то Апосто-
лы обязательно указали на это [21, с. 20]. 

Предрассудки, пользуются тем, что взято из  двусмысленности и 
составлено из лжи, и конечно не желают признать того, чем изобли-
чаются [22, с. 12].

Веру христиан в то, что после смерти человека ожидает судный 
день, где все будут судимы за свои дела, а также каждому будет воз-
вращена его субстанция (материя) и воспоминание, многие, за, одно 
только имя (христианин) считали это мнение глупым, пустым и пред-
рассудочным. Хотя Тертуллиан убежден, что это мнение (христиан-
ское) серьезнее мнения Эпикура, полнее мнения Платона, почетнее 
мнения Пифагора [23, с. 8]. За то, что христиане верят в воскресение, 
их считают людьми предрассудка [23, с. 9].

Тертуллиан, призывает удалятся от всякого суеверия во всех его 
проявлениях [15, с. 21]. Языческие празднества и торжества происхо-
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дят от суеверия [15, с. 21]. Демоны приписывают себе разные слова и 
предметы, когда они освящаются суеверием [24, с. 25]. 

Самария обесславила себя возмущением против Бога и суевери-
ем (идолопоклонством) при царе Иеровоаме [25, с. 18]. Смысл имени 
Самаритянин, которое было дано магам (волхвам, которые принесли 
дары Богомладенцу Иисусу) в том, что они расхищены и пленены, го-
ворит Священное Писание, потому что участвовали в суевериях (идо-
лопоклонстве) Самарии [25, с. 18].

Простонародное суеверие – это идолопоклонство [26, с. 123]. 
Бог хочет, чтобы человек оставил пустые суеверия века сего, служил 
только Ему и не согрешал изготовлением идолов [26, с. 168]. Все су-
еверия этого века, являются собственностью дьявола и ослепляют 
сердца неверующих [26, с. 364]. Греческое суеверие (идолопоклон-
ство), поддерживалось страстью к удовольствиям [27, с. 11].

Раннехристианский апологет Минуций Феликс (†~250 г.), в своем 
известном сочинении «Октавий», также пишет о суеверии. Приведем 
его основные мысли. Октавий, вел беседу с Цецилием, который был 
заражен суеверием язычества и в итоге, обратил его к истинной ре-
лигии своей убедительностью [8, с. 4]. Язычник (Цецилий) называет 
религию, страхом перед божеством, суеверием [8, с. 8]. 

Октавий перечисляет причины, из-за которых появилось римское 
суеверие (язычество): легкомысленное следование примеру предков, 
безрассудное согласие с мнениями других,  незнание своих страхов, 
например: почему бездушные статуи, из-за своей формы стали свя-
щенными, почему в золоте и серебре освящено корыстолюбие и дру-
гие [8, с. 14]. 

Октавий подметил, что покровителями Рима являются – суеверие, 
болезни и несчастья [8, с. 39]. Дале Октавий пишет о том, что христи-
ане удаляются от языческих торжеств и зрелищ, гнушаются худых 
удовольствий, знают их суеверное происхождение и осуждают их ги-
бельные приманки [8, с. 57].
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В завершении сочинения, Октавий призывает всех христиан дер-
жаться правил истины и в окончании речи восклицает: «да прекра-
тится суеверие, да посрамится нечестие, да торжествует истинная ре-
лигия!» [8, с. 58].

Ориген (~185–~254 гг.) в своих трудах также пишет о суеверии. 
Он интересно замечает, что Спаситель в беседе с самарянкой гово-
рит, что если человек хочет следовать за Господом, он должен оста-
вить предрассудки [17, с. 15].

В другом своем сочинении он пишет, что Евангелие Господа Ии-
суса Христа одержало победу по всей земле, и многие стали обра-
щаться к истинному Богу и исправлять свою жизнь, повсюду стали 
образовываться общины (έκκλησίαι),  в основе которых лежали не та-
кие законы, которые были в общинах у людей суеверных, неправед-
ных и невоздержанных [12, с. 178].

Далее автор предостерегает и продолжает писать о том, что кто-
то может увидеть среди верующих людей суеверных, и по причине 
этого обвинит христианство в том, что оно приводит людей не толь-
ко к вере, но и к суеверию. Мы, христиане, на это отвечаем: Господь 
наш Иисус Христос дал христианскому народу самое лучшее учение 
и самые лучшие законы, какие только были нужны для улучшения 
жизни, но человек по своей греховности исказил истину и впал в су-
еверие [12, с. 218]. 

Люди, которые сделали свою душу местом обитания Святого Духа, 
с помощью силы и благодати Божией совершили переход из невоздер-
жания в целомудрие, из порочного состояния в добропорядочность 
(άστείον), из суеверия в благочестие [12, с. 226]. Церковь отторгла боль-
шое количество суеверий, которые были в системе Оригена [5, с. 254].

Священник Григорий Малеванский, изучая догматическую си-
стему Оригена, писал, что он (Ориген) защищал в своих произведе-
ниях христианство от нападений неверующей ереси и философии, и 
суеверного язычества [7, с. 110].
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Таким образом, мы можем увидеть, что понятия «суеверие» и 
«предрассудок» встречается в произведениях мужей апостольских 
и апологетов, начиная со II века после Рождества Христова. Под 
суеверием и предрассудком они понимают не одно и тоже,  напри-
мер: идолопоклонство, языческие жертвоприношения, иудейскую 
обрядность, ложную веру в сверхъестественное и др., т.е. все то, 
что уводит человека от веры в истинного Бога. Однако с уверенно-
стью можно сказать, что оценка данного явления с их стороны всег-
да однозначна. Все вышеперечисленные авторы осуждают суеверия 
и предрассудки, некоторые из них доказывают их ложность и опас-
ность, и призывают тех, кто привержен им, оставить их и обратить-
ся к Богу. 

Отец Андрей Кураев, рассуждая о первых веках христианства, 
пишет о том, что именно Церковь была максимально трезва в это 
время. «Религии, с которыми христианство боролось, и которые от-
вергало, предлагали такие мифы и суеверия, на фоне которых цер-
ковная ортодоксия представлялась просто-таки позитивизмом. Ведь 
христианство не говорило о приключениях звезд или интригах олим-
пийских богов. Оно говорило об истории одного средиземноморско-
го народа и о жизни одного Человека…» [5, с. 254].
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