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СимволичеСкая аритмология 
Святителя викторина петавийСкого: 

на примере чиСел «один» и «Семь»
Аннотация: В статье на основе подлинных 

творений святителя Викторина Петавийского 
— трактат «О сотворении мира», фрагмент «О 
жизни Христа» и толкование «На Откровение» 
— предпринимается попытка расскрыть малоиз-
вестные факты из жизни Петавийской Церкви, 
или петавийских христиан доникейского периода. 
Автор приходит к выводу, что для Викторина осо-
бо важное значение имеет символическая аритмо-
логия и, в частности, символическое значение числа 
«семь», которое для него является числом полноты. 
В результате этого мы узнаем, что существующие 
в мире семь церквей Христовых, семь групп святых, 
семь христианских добродетелей и семь церковных 
праздников составляют одно целое, или единую и 
единственную Церковь Христову.

Ключевые слова: святитель Викторин Пета-
вийский, Петавийская Церковь, доникейский пери-
од, семь церквей Христовых, семь групп святых, семь 
христианских добродетелей, семь церковних празд-
ников, единая и единственная Церковь Христова.

«Для того, чтобы воссоздать Адама через седмицу, а также прийти 
на помощь всему Своему творению, [Бог] совершил это посред-
ством рождения Сына Своего Иисуса Христа, Господа нашего»1.

Святитель Викторин Петавийский

Введение

Святитель Викторин Петавийский (ок. 230 – 303/304) прославился 
в Церкви Христовой как первый мученик Петавийской Церкви дони-
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кейского периода (I – нач. IV в.)2, первый христианский писатель 
Паннонийской провинции Римской империи3 и первый латинский 
толкователь Священного Писания (так как большинство его сочине-
ний посвящено экзегезе библейских книг)4. Кроме того, Викторин 
— один из немногих святых отцов и церковных писателей, который 
в своих сочинениях раскрывает символическое значение разных чи-
сел5. В связи с чем он утверждает: «Ибо так указано: В очах Твоих, 
Господи, тысяча лет, как один день (Пс. 89, 5; 2 Петр. 3, 8). Следова-
тельно, в очах Божиих пребывает каждое тысячелетие; ибо я насчи-
тываю семь очей Господа (Зах. 4, 10)»6. Также Викторин учит, что 
первая седмица творения мира есть «царицей всех седмиц»7. Сле-
довательно, Викторин Петавийский был одним из сторонников кон-
цепции «Великой недели». Как справедливо замечает архим. Сергий 
(Акимов), «согласно этой модели, история человечества должна от-
ражать, воспроизводить историю творения»8. Таким образом, Викто-
рин истолковывает один день как тысячу лет и, соответственно, семь 
дней как семь тысяч лет.

Несмотря на то, что богословие Викторина Петавийского име-
ет архаический характер9, он в подлинных творениях — трактат «О 
сотворении мира», фрагмент «О жизни Христа» и толкование «На 
Откровение»10, используя аллегорический и типологический мето-
ды толкования Священного Писания11, — исследовал разные бого-
словские вопросы: космологии и эсхатологии, христологии и соте-
риологии, экклезиологии и нравственности, а также символической 
аритмологии. Однако «связующим звеном» всего экзегетическо-бо-
гословского комплекса его творений является символика числа 

2 Hieronymus 2009, 348–349; Martyrologium 2005, 370; Месяцеслов 2013, 24.
3 Василик 2022, 71; Василик 2021, 26; Bratož 2002, 7; Bratož 2001, 313.
4 Budzanowska–Weglenda 2021, 41–44; Dulaey 1993a, 11–18; Dulaey 1993b, 9–14.
5 Хандога 2021б, 66–67; Marin 2021, 157–158; Marin 2004, 195–196.
6 Victorinus 2017a, 297.
7 Victorinus 2017a, 295.
8 Сергий 2021, 184.
9 Об этом, например, свидетельствует то, что Викторин продолжал линию Тертуллиана 

(ок. 155/160–после 220) и Новациана (ок. 190/210–258), то есть придерживался 
бинитаризма. Victorinus 2017a, 299; Victorinus 2017с, 180–182; Хандога 2010, 17–20; 
Фокин 2005, 264–265; Фокин 2004, 459–460.

10 Хандога 2021г 7–10; Dulaey 2003, 97–98; Dulaey 1997, 20–35.
11 Budzanowska–Weglenda 2021, 53–60; Хандога 2021в, 260–263; Панагопулос 

2013, 395–396.
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«семь»12, а наименее изученными вопросами — учение о Церкви 
Христовой и добродетелях, или экклезиология и нравственность13. 
Исходя из этого, целью нашего исследования является богослов-
ско-филологический анализ некоторых фрагментов из сочинений 
Викторина Петавийского, посвященных символическому значению 
чисел «один» и «семь».

1. Число «семь» — число полноты
В первой главе трактата «О сотворении мира» Викторин Пета-

вийский утверждает, что «седмеричным числом дней (septinario 
numero dierum) управляется все: и небесное, и земное»14, то есть в 
мире, или во вселенной все гармонично существует и подчиненно 
определенному порядку, заложенному Творцом (ср.: Прем. 11, 21). 
Кроме того, он, ссылаясь на Шестоднев пророка и законодателя Мо-
исея (см.: Быт. 1,1–2,3), учит, что Бог сотворил мир за семь дней из 
ничего: «Всю эту громадную вселенную (totam molem istam) Бог про-
извел за шесть дней из ничего (sex diebus ex nihilo) для украшения 
Своего величия, седьмой же (septimum quietus) [день] освятил бла-
гословением, успокоившись [от] дел [Своих] (см.: Быт. 2, 2–3). […] В 
седьмой день (die septimo) [Бог] почил от всех дел Cвоих и благосло-
вил и освятил его (см.: Быт. 2, 2–3)»15. Исходя из этого история мира 
и человечества, по Викторину, охватывает семь дней, или семь тысяч 
лет16 (так называемая концепция «Великой недели»)17. Таким обра-
зом, число «семь» указывает на существование во вселенной време-
ни, отсчет которого начался с первого дня творения и прекратится с 
завершением седьмого дня — дня покоя18.

12 Хандога 2021б, 70–72; Marin 2021, 163–168; Marin 2004, 201–205.
13 Pani 2005, 151–159; Spelic 1999, 21–26; Spelic 1998, 33–36.
14 Victorinus 2017a, 295.
15 Victorinus 2017a, 295–296.
16 Victorinus 2017a, 297.
17 Данная концепция впервые была изложена в «Послании Варнавы» (ок. 130) 

(Anonimus 1971, 182–184; Сидоров 2011, 154–155; Osvalda 1995, 149) и получила разви-
тие в творениях многих святых отцов и церковных писателей доникейского периода, с 
литературным наследием которых, бесспорно, был знаком Петавийский святитель.

18 Хандога 2019, 202–203; Bratož 1999, 305; Bratož 1986, 300.
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Для Викторина Петавийского особое значение имеет символика 
чисел «четыре», «семь» и «двенадцать»19, которую он заимствовал не 
только из Священного Писания (из разных книг Ветхого и Нового За-
вета), но из Священного Предания (например, из Канона Муратори 
(ок. 200)20 и трактата «К Фортунату» святителя Киприана Карфаген-
ского (ок. 200/210 – 258)21). Кроме того, символическому значению 
числа «семь» полностью посвящена восьмая глава трактата «О сотво-
рении мира». Из нее мы узнаем, что в Священном Писании упоми-
наются «семь рогов Агнца (см.: Откр. 5, 6), семь очей Божиих (см.: 
Зах. 4, 10), семь очей, сделанных из сплава серебра и свинца (см.: 
Зах. 3, 9), семь духов (см.: Откр. 4, 5), семь факелов, горящих перед 
престолом Божиим (см.: Откр. 4, 5), семь золотых подсвечников (см.: 
Откр. 1, 12), семь овец (см.: Лев. 23, 18; Числ. 28, 11), семь женщин 
у Исаии (см.: Ис. 4, 1), семь церквей у Павла22, семь диаконов (см.: 
Деян. 6, 3), семь ангелов (см.: Откр. 8, 2; 15, 1), семь труб (см.: Откр. 
8, 6), семь печатей книги (см.: Откр. 5, 1), семь седмиц, заканчиваю-
щихся Пятидесятницей (см.: Лев. 23, 15–16), семь седмиц у Даниила 
(см.: Дан. 9, 24–27), а так же шестьдесят три седмицы у Даниила, по 
семь всякого чистого [cкота] в ковчеге у Ноя (см.: Быт. 7, 2), семь 
Каиновых кар (см.: Быт. 4, 15, 24), семь лет для возвращения долгов 
(см.: Втор. 15, 1), светильник с семью отверстиями (см.: Зах. 4, 2), 
семь столбов мудрости в доме Соломона (см.: Притч. 9, 1)»23. Также 
в толковании «На Откровение» есть множество мест, в которых рас-
скрывается символическое значение числа «семь»24. Однако во всех 
этих примерах небесное переплетено с земным так, что трудно отде-
лить одно от другого. Поэтому число «семь», по мнению Викторина, 
имеет небесно-земное происхождение.

Также это число cвязано, во-первых, с семью событиями из 
жизни Господа нашего Иисуса Христа и, во-вторых, с двойной Его 
природой, то есть, что Он с одной стороны — полноценный Бог, а 
с другой — полноценный Человек25. В связи с этим Викторин Пета-
вийский приводит по семь примеров из Четвероевангелия доказа-

19 Хандога 2021б, 67–72; Marin 2021, 160–168; Marin 2004, 198–205.
20 Anonimus 2008, 32–34.
21 Cyprianus 1972, 183–216.
22 Это те церкви, к которым он написал послания, то есть римская, коринфская, 

галатская, ефесская, филиппийская, колосская и фессалоникийская (солунская).
23 Victorinus 2017a, 298–299.
24 Victorinus 2017с, 112, 122–128, 146, 160, 164–166, 188–194, 198, 222, 230–232, 248.
25 Хандога 2021а, 154–155; Bratož 1999, 307–308; Bratož 1986, 302.
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тельств божественной и человеческой природ Спасителя26, а также 
соединяет этапы, или периоды земной жизни Господа Иисуса Христа 
с седмеричным числом: «Он также исполняет Свою человеческую 
природу числом семь: рождение, младенчество, отрочество, юность, 
молодость, зрелость, смерть»27. Кроме того, каждый из этих семи пе-
риодов он соединял с соответствующим «днем» сотворения мира: от 
первого «дня» творения, когда Бог сотворил свет, а также двенадцать 
ангелов дня и двенадцать ангелов ночи (этому «дню» соответствует 
рождение Господа Иисуса Христа), до седьмого «дня» — дня покоя, 
когда Бог ничего не творил (этому «дню» соответствует смерть и 
пребывание Спасителя во гробе)28. Здесь Викторин Петавийский ис-
пользует античную традицию, согласно которой человеческая жизнь 
делится на семь периодов29: «7 периодов × 7 лет продолжительности 
каждый» 30. Иными словами, Господь Иисус Христос прожил на зем-
ле такую же жизнь, как любой человек, когда-либо живший. Следо-
вательно, число «семь» является числом полноты.

2. Семь церквей Христовых

Истолковывая первые главы Откровения Иоанна Богослова, 
Викторин Петавийский в толковании «На Откровение» учит, что 
семь церквей Христовых, которые находились в Малой Азии, или 
во всем мире31, были единой и единственной Церковью Христовою: 
«Так что под этими семью церквами (septem ecclesiis) подразуме-
вай одну Церковь (una ecclesia)»32. При этом Викторин поименно их 

26 Victorinus 2017a, 299.
27 Victorinus 2017a, 299.
В действительности Викторин называет пять этапов и добавляет к ним два дня 

—«рождение (natiuitatis)» и «смерть (occasus)», чтобы получить число «семь». В 
этом он продолжал линию святителя Иринея Лионского (ок. 130/140 – 198), кото-
рый насчитывал пять периодов в жизни каждого человека и, соответственно, в жиз-
ни Господа Иисуса Христа (Irénée 1982, 244). Таким образом, Спаситель, по учению 
Викторина Петавийского, прожил на земле 35 лет, то есть 5 периодов по 7 лет, что 
очень близко к общеизвестному Его возрасту и подтверждает современные подсчеты 
(Иларион 2019, 33).

28 Victorinus 2017a, 298–299.
29 Philonus 1896, 37.
30 Veronese 2004, 194.
31 Victorinus 2017с, 124.
32 Victorinus 2017с, 128; Anonimus 2008, 33; Cyprianus 1972, 205.
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не перечисляет, так как этих семи церквей историческая реальность 
ему малоизвестна33. Тем не менее при их сравнении Викторин при-
водит пример, «взятый из известного ему военного языка, так как 
в Петавии [во второй половине III в.] находился римский легион, 
а также резиденция губернатора Верхней Паннонии»34. Поэтому 
Викторин Петавийский сравнивает одну из этих семи церквей из 
небольшим отрядом солдат, а семь церквей — из всем войском, так 
как «то, что он (то есть апостол Иоанн Богослов — Н. Х.) говорит 
одной [Церкви], говорит всем [церквам]: ведь не имеет никакого 
значения, говорит ли кто небольшому отряду солдат или же через 
него — всему войску»35.

В подтвержение своих слов Викторин ссылается на послания 
апостола Павла († 66/67/68)36, в которых указывается, что «семь 
(septem) названных [им] церквей (ecclesias) составляют единую Все-
ленскую [Церковь] (unam catholicam [ecclesiam])»37. Это следует из 
того, что апостол Павел, во-первых, написал только семь посланий, 
адресованных семи церквам, то есть к римской, коринфской, галат-
ской, ефесской, филиппийской, колосской и фессалоникийской (со-
лунской); во-вторых, написал несколько писем (но не больше семи) 
отдельным лицам; и, в-третьих, сам об этом засвидетельствовал в 
Первом послании к Тимофею (см.: 1 Тим. 3, 15)38.

Развивая учение о единой и единственной Церкви Христовой, 
Викторин Петавийский вслед за апостолом Павлом (cм.: Кол. 1, 15–
28; 2, 9–19; Еф. 1, 22–23; 2, 14–16; 4, 12–16; 5, 23–32) и Тертуллиа-

33 Dulaey 1993a, 160; Dulaey 1993b, 82.
34 Pani 2005, 156.
35 Victorinus 2017с, 124.
36 Следует отметить, что год его мученической кончины в точности не известен. 

По епископу Евсевию Кесарийскому (258/265 – 339/340) казнь апостола народов 
состоялась в 67–68 гг.; по блаженному Иерониму Стридонскому (ок. 347 – 419/420) 
— в 68 г.; по святителю Епифанию Кипрскому (ок. 315 – 403) — в 66 г. Торканевский 
2020, 130–131.

37 Victorinus 2017с, 124; Victorinus 2017a, 298–299; Cyprianus 1972, 205.
Здесь Викторин употребляет «греческое слово ekklesia, означающее «церковь», 

«собрание людей», [которое] происходит от глагола ekkaleo — «призывать». Хри-
стианская Церковь — это собрание призванных Христом, уверовавших в Него и жи-
вущих Им» (Иларион 2021, 139). Кроме того, в данном фрагменте он «использует 
выражение, которое позже приобретет символическое значение в истории христи-
анства: catholica ecclesia, Вселенская Церковь, в этимологическом смысле греческо-
го термина, то есть универсальная» (Pani 2005, 156).

38 Victorinus 2017с, 124; Victorinus 2017a, 298–299; Anonimus 2008, 33.
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ном39 свидетельствует, что главой Церкви Христовой является вопло-
тившийся Сын Божий — Господь Иисус Христос, который не только 
ее основал, но есть одним целым из этой Церковью. Как справедли-
во отмечает Мариян Стоядинов, «невозможно отделить Церковь от 
Христа»40. Исходя из этого, «Церковь — это наша природа, возглав-
ляемая Христом, содержащаяся в Его Ипостасе, это богочеловече-
ский организм»41. Кроме того, следует иметь в виду, что «Церковь не 
просто одна, одна едина, единство — это принцип ее бытия»42. Таким 
образом, в мире может существовать только одна Церковь Христова, 
состоящая из множества церквей, так как «Церковь (ecclesia) являет-
ся Телом Христовым (corpus Christi), украшенным своими членами, 
и каждый [член] должен соответствовать своему месту»43.

Важным моментом пневматологической экклезиологии Вик-
торина Петавийского есть то, что в Церкви Христовой на протяже-
нии около двух тысяч лет действует Господь Иисус Христос и Свя-
той Дух. Таким образом, «Церковь — это не только единое Тело в 
Божественной Ипостаси Христа, но также и множество тварных 
ипостасей в благодати Святого Духа»44. Исходя из этого, жизнь Пе-
тавийской Церкви, или петавийских христиан была «одновремен-
но христоцентрична и пневматологична»45. Чтобы изложить это 
доступно, Викторин, используя типологический метод толкования 
Священного Писания, объясняет фрагмент из Книги пророка Исаии 
об одном мужчине и семерых женщинах (см.: Ис. 4:1): «Один же 
мужчина — Христос, рожденный не от семени. Семь женщин — 
церкви (ecclesiae), получающие свой хлеб… хлеб же — Дух Святой, 
который питает в жизнь вечную; [«свой»] — обещанный им (то есть 
Спасителем — Н. Х.) через веру…»46.

39 Tertullien 1984, 182.
40 Стоядинов 2016, 71.
41 Лосский 2012, 279.
42 Давыденков 2013, 506.
Совсем другое мы читаем в одном современном богословском исследовании: 

««Большему» должна принадлежать в бытии Церкви основная, а не второстепенная 
роль…» (Иоанн 2012, 48). По нашему мнению, данное утверждение идет в разрез с 
учением Православной Церкви (Владимир 1997, 142–143) и, в частности, с учением 
Викторина Петавийского, поэтому мы не можем с ним согласиться.

43 Victorinus 2017с, 200.
44 Давыденков 2013, 504.
45 Афанасий 2009, 379.
46 Victorinus 2017с, 126.
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3. Семь групп святых и семь христианских добродетелей
При истолковании книги Одкровения Иоанна Богослова47 Викто-

рин Петавийский вместо традиционной экзегезы II и III глав, кото-
рые содержат «послания»48 или «пророческие высказывания»49 Тай-
новидца семи малоазийским церквам, то есть Ефесской (см.: Откр. 
2, 1–7), Смирнской (см.: Откр. 2, 8–11), Пергамской (см.: Откр. 2, 
12–17), Фиатирской (см.: Откр. 2, 18–29), Сардийской (см.: Откр. 3, 
1–6), Филадельфийской (см.: Откр. 3, 7–13) и Лаодикийской (см.: 
Откр. 3, 14–22), предлагает читателям или слушателям текст, адресо-
ванный семи группам святых50. Ведь не случаймо первая часть дан-
ного сочинения начитается такими словами: «[На]чало книги обе-
щает блаженство [читающему], слушающему и соблюдающему (ср.: 
Откр. 1, 3), чтобы отсюда старательно научался делу и [со]блюдал 
наставление»51. Таким образом, этот текст, «созданный сочетанием» 
избранных стихов из первых глав Откровения Иоанна Богослова52 с 
практическими советами по церковной жизни, является духовным 
завещанием Викторина Петавийского.

Заметим, что семь групп святых для Викторина — это «семь об-
щин» Петавийской Церкви, которые отличались друг от друга свои-
ми грехами и добродетелями53. Однако в действительности «эти об-
щины» были образованным христианским обществом, состоявшим 
из небольшого количества петавийских христиан54, нуждавшихся в 
укреплении веры не только «живым словом», наглядным примером, 
а также духовной литературой. Поэтому «основной труд Викторина 
— комментарии к Библии — представлял в то время самый востребо-
ванный тип христианской литературы, предназначенной для образо-

47 При этом следует иметь ввиду, что ««Апокалипсис» св. Иоанна Богослова есть 
самая таинственная книга во всем новозаветном каноне. […] Фактически же име-
ется, что с момента своего появления и доселе Апокалипсис остается загадкой, где 
— по меткому выражению блаженного Иеронима — столько тайн, сколько и слов, 
не говоря о том, что здесь вообще «целый лес пророчеств»». Глубоковский 2002, 15.

48 Небольсин 2010, 60.
49 Ианнуарий 2015, 43.
50 Victorinus 2017с, 128–144.
51 Victorinus 2017с, 110.
52 Spelic 1999, 21; Spelic 1998, 33.
53 Victorinus 2017с, 128–144.
54 Pani 2005, 152.
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ванных христиан»55. Кроме того, эта христианская община по приме-
ру Церкви Христовой была единой и единственной. Это, например, 
следует из того, что Викторин, рассуждая о первой и пятой группах 
святых (каждая из которых, безусловно, состояла из некоторого ко-
личества петавийских христиан), использует только единственное 
число: «…всецело, вплоть до последнего времени (nouissimum), не-
обходимо осуществлять дело любви (amoris opera), что является глав-
ной заповедью (principale mandatum) (см.: Мф. 22, 38)». […] «Ведь 
недостаточно дереву (arborem) жить [и цвести] и не иметь плода 
(fructum) (см.: Лк. 13, 6–9); так и недостаточно называться христиа-
нином (christianum) и признавать себя им, но не иметь христианско-
го дела (christiani opera)»56. Следовательно, Викторин, обращаясь к 
семи группам святых, или к петавийским христианам, призвал их к 
духовному совершенству, то есть к «ежедневному уподоблению» Го-
споду Иисусу Христу.

Раскрывая учение о семи группах святых, Викторин Петавий-
ский указывает на семь добродетелей, необходимых петавийским 
и вообще всем христианам: вера и терпение, милосердие и лю-
бовь, покаяние и смирение, а также труд57. Однако главными до-
бродетелями он считал милосердие (misericordia) и любовь (amor), 
поскольку без них невозможно быть добрым или истинным хри-
стианином58. Ведь не случайно «жертвенная любовь есть также и 
осуществление любви к Богу»59.

Кроме того, Викторин в трактате «О сотворении мира» акцен-
тирует внимание еще на одной добродетели — благочестие (pietas), 
которую «соединяет» с шестым днем творения, в который Бог сотво-
рил первых людей (см.: Быт. 1:26–27) и в который от Девы Марии 
родился Спаситель мира (см.: Лк. 2:6–7)60. Это указывает, во-первых, 
что Адам и Ева до грехопадения обладали добродетелью благочестие 
в раю (ср.: Бут. 2:25); во-вторых, что Новый Адам и Новая Ева — Го-
сподь Иисус Христос и Пресвятая Богородица имели эту добродетель 
в земной жизни (ср.: Мф. 1:22–23); и, в-третьих, в «зачаточном виде» 
добродетель благочестие дается Господом каждому христианину в 
Таинстве Крещения (ср.: Кол. 3:9–10; Еф. 4:22–24). Другими слова-

55 Bratož 2002, 8; Bratož 2001, 317.
56 Victorinus 2017с, 132, 140.
57 Victorinus 2017с, 128–130.
58 Victorinus 2017с, 130.
59 Гарнак 2007, 105.
60 Victorinus 2017a, 298; Victorinus 2017с, 112.
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ми, «восстановление «первого Адама», сущностно совершившееся 
во Христе, продолжается в каждом христианине. Оно начинается в 
Крещении, которое тем самым представляется как новое творение 
и возвращение в рай…»61. Поэтому, добродетель благочестия — это 
совокупность вышеуказанных семи добродетелей.

4. Семь церковных праздников

В трактате «О сотворении мира» и в толковании «На Открове-
ние» Викторин Петавийский упоминает также важные дни из жизни 
Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа62. В эти дни, 
бесспорно, петавийские христиане во главе с Викторином и, возмож-
но, другими священнослужителями и церковнослужителями еже-
годно собирались для совместной молитвы в храме города Петавия. 
Это они делали по меньшей мере семь раз в год, поскольку в Пета-
вийской Церкви существовал «календарь», в котором было записано 
семь церковных праздников, то есть два Богородичных: Благовеще-
ние и Зачатие, и пять Господних: Рождество, Крещение, Страдания, 
Воскресение и Вознесение63. Кроме того, благодаря фрагменту Вик-
торина «О жизни Христа» нам известны практически все дни, в ко-
торые происходили эти торжества64. Исключением являются только 
два праздника — Благовещение Пресвятой Богородицы и Вознесение 
Господа Иисуса Христа. Однако дни их празднования можно опреде-
лить по другим произведениям Викторина Петавийского.

Что касается Богородичных праздников — Благовещение и зача-
тие, то здесь есть существенное расхождение с догматическим уче-
нием Православной Церкви. Согласно этому учению, Благовещение 
Девы Марии, снисхождение Святого Духа и зачатие Господа Иисуса 
Христа это одномоментное, или однодневное событие65. Совсем дру-
гое мы читаем в трактате «О сотворении мира»: «Кто таким образом 
научен в Законе Божием, кто исполнен Духом Святым, да не презрит 
сердцем того, что ангел Гавриил благовествовал Деве Марии в тот же 
день (то есть в субботу — Н. Х.), в который дракон совратил Еву; Дух 
Святой преисполнил Деву Марии в тот же день (то есть в воскресенье 

61 Даниелу 2013, 29.
62 Хандога 2019, 196.
63 Хандога 2022, 241.
64 Bratož 2002, 12; Bratož 2001, 323.
65 Макарий 2011, 292–295; Ванюков, Желтов, Фельми 2002, 254–255.
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— Н. Х.), в который [Христос] сотворил свет…»66. Также из фрагмента 
«О жизни Христа» нам становится известно, что «Господь был зачат 
в тот же день (то есть в воскресенье — Н. Х.), в который и воскрес»67. 
Таким образом, в седьмой день покоя произошло два события: гре-
хопадение Евы и Благовещение Пресвятой Богородицы; в восьмой 
день вечного покоя произошло четыре события: сотворение Сыном 
Божиим света, Сошествие Святого Духа на Деву Марию, Зачатие Ею 
Господа Иисуса Христа, а также Воскресение Спасителя. Скорее все-
го, такое толкование связано с учением Викторина о Господе Иисусе 
Христе и Пресвятой Богородице как о вторых или новых Адаме и Еве 
(так называемая теория рекапитуляции)68.

Что касается Господских праздников — Рождество, Крещение, 
Страдание и Воскресение Господа Иисуса Христа, то в первую оче-
редь нужно обратиться к фрагменту «О жизни Христа», в котором 
сообщается, что «восьмых календ января (то есть 7 января — Н. Х.) 
родился Господь наш Иисус Христос при консулах Сульпици и Каме-
рине и Он крестился восьмых ид января (то есть 19 января — Н. Х.) 
при консулах Валериане и Азиатике, Он пострадал десятых календ 
апреля (то есть 5 апреля — Н. Х.) при консулах Нероне III и Вале-
рии Мессале, Он воскрес восьмых календ апреля (то есть 7 апреля — 
Н. Х.) при вышеуказанных консулах»69. Также об этом мы читаем в 
толковании «На Откровение»: «В человеке воспринятом Он (то есть 
Господь Иисус Христос — Н. Х.) дал свидетельство в мире, пострадав 
в котором, освободил нас от греха Своею кровью и, победив ад, пер-
вый воскрес из мертвых…»70. Кроме того, из трактата «О сотворении 
мира» мы узнаем в какие дни недели это случилось, то есть в пятни-
цу и в воскресение71.

Также в толковании «На Откровение» нам сообщается еще об 
одном празднике — Вознесении Господа Иисуса Христа: «Новое то, 
что Сын Божий стал Человеком, новое то, что Он был предан смерти 
людьми, новое то, что на третий день Он воскресает, новое то, что 
[на сороковый день] Он с телом возносится на Небо…»72. При этом 
следует иметь ввиду, что для Викторина и петавийских христиан осо-

66 Victorinus 2017a, 299.
67 Victorinus 2017b, 303.
68 Хандога 2021а, 150–153; Veronese 2004, 194.
69 Victorinus 2017b, 303.
70 Victorinus 2017с, 112.
71 Victorinus 2017a, 299.
72 Victorinus 2017с, 170–172.
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бое значение имело не Вознесение, а Воскресение Господа Иисуса 
Христа. Это торжество они молитвенно отмечали каждое воскресе-
нье, называя его «восьмым днем», или «Господним днем»73, посколь-
ку оно напоминало Викторину и его пастве о Воскресшем, о жизни 
будущего века, бесконечной Пасхе Христовой и вечной Евхаристии. 
Кроме того, они с нетерпением ждали, когда в этот день победит 
справедливость — начнется бесконечное блаженство праведников и 
бесконечное наказание грешников (так называемый Страшный Суд и 
восьмой день вечного покоя)74.

Заключение

Викторин Петавийский, как глава Петавийской Церкви и ис-
тинный пастырь Церкви Христовой (ср.: Ин. 10, 11), на протяжении 
многих лет (так как точно не известно сколько лет длилось его епи-
скопское служение) ежедневно учил петавийских христиан словом, 
собственным примером и письменными трудами75. Как справедли-
во замечает Райко Братож, «рукописи Викторина в первую очередь 
были посвящены местной христанской общине и можно предполо-
жить, что их первые читатели были христиане из [города] Петавия»76. 
Кроме того, возможно, в основе некоторых его сочинений (напри-
мер, трактат «О сотворении мира» и фрагмент «О жизни Христа») 
были положены проповеди на Богородичные и Господские праздни-
ки, произнесенные Викторином в храме города Петавия (современ-
ный город Птуй в Республике Словения). Поэтому, вероятней всего, 
Викторин Петавийский писал все свои творения с единой целью — 
научить петавийских христиан основ христианской веры и правил 
духовной жизни.

Отметим, что в его произведениях — трактате «О сотворении 
мира», фрагменте «О жизни Христа» и толковании «На Откровение» 

73 Victorinus 2017a, 296–297.
74 Фокин 2005, 269; Фокин 2004, 461.
75 Это, например, следует из следующих слов толкования «На Откровение»: 

«Четвертая группа [святых] означает славных верующих, работающих ежедневно 
(operantium quotidie) и совершающих великие дела» (Victorinus 2017с, 136). Так-
же данное утверждение подтверждается тем, что «в период II и III веков вовсе 
не было обычая, чтобы архиерей переходил с одной кафедры на другую: епископ 
смотрел на себя как на вступившего в духовный неразрывный союз со своей па-
ствой» (Лебедев 2006, 149).

76 Bratož 2002, 7; Bratož 2001, 313.
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— акцентируется, что истинные петавийские христиане знали сим-
волическое значение разных чисел и, в часности, символику чисел 
«один» и «семь». Викторин Петавийский, основываясь на Священ-
ном Писании и Священном Предании, аргументировано доказал, что 
число «семь» имеет небесноземное происхождение и является чис-
лом полноты. Иными словами, это число «соединяет воедино» про-
шлое, настоящее и будущее. В результате этого особенно важно зна-
чение для Викторина и петавийских христиан имели семь церквей 
Христовых, семь групп святых, семь христианских добродетелей и 
семь церковных праздников. Поэтому, Викторин Петавийский и его 
паства знали, что для того, чтобы наследовать бесконечное блажен-
ство с праведниками в восьмой день, следует быть членом Петавий-
ской Церкви, или одной и единой Церкви Христовой.

* * *
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syMboLic arithMoLogy  
of saint victorinus  

of poetovio:  
on exaMpLe  

of the nuMbers  
«one» and «seven»

Nikolay Anatolievich Khandoga
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Summary: In the article on the basis of the authentic 
works of Saint Victorinus of Poetovio — the treatise «On 
the Creation of the World», the fragment «On the Life of 
Christ» and the interpretation «On Revelation» — an at-
tempt is made to reveal little-known facts from the life of 
the Poetovian Church, or the Poetovian Christians of the 
pre-Nicene period. The author comes to the conclusion that 
symbolic arythmology and, in particular, the symbolic 
meaning of the number seven, which for him is the number 
of completeness, is of particular importance for quiz. As a 
result of this we learn, that the existing in the world the 
seven churches of Christ, the seven groups of saints, seven 
Christian virtues, and the seven church holidays constitute 
one whole, or the one and only Church of Christ.

Key words: Saint Victorinus of Poetovio, Poetovian 
Church, pre-Nicene period, seven churches of Christ, seven 
groups of saints, seven Christian virtues, seven church 
holidays, one and only Church of Christ.


