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Христианские мученики в мире 
Второй софистики: риторика 
и перформативные практики*

Цель доклада — проанализировать феномен раннехри-
стианского мученичества в контексте движения Второй 
софистики (II–III вв.). Знаменитые софисты и образо-
ванные христиане были современниками, они были вос-
питаны той же самой античной культурой.В стремле-
нии доказать истину своих взглядов на мир и божество 
и продемонстрировать превосходство своей культуры 
и стоящей за ней традиции христиане часто пользова-
лись идеями и практиками, заимствованными из арсе-
нала Второй софистики.
Ключевые слова: Раннее христианство, Вторая софи-
стика, Римская империя

Знаменитые софисты и образованные христиане были 
современниками, они были воспитаны той же самой антич-
ной культурой. Стремясь доказать истину своих взглядов на 
мир и божество и продемонстрировать превосходство своей 
культуры и стоящей за ней традиции, христиане часто поль-
зовались идеями и практиками, заимствованными из арсе-
нала Второй софистики. Мы можем видеть проявления этого 
не только в апологических и теологических сочинениях, но 
и в текстах мученичеств. Наиболее здесь интересны случаи 
Поликарпа, Аполлония и Пиония.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-09-00455 «Античные основы 
современной зрелищной культуры: визуализация и перфоманс 
в религии и политике».
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Епископ Поликарп пострадал в Смирне во втор. пол. 
150-х гг. Он не произносит развернутой речи на суде, но 
в описании его поведения мы находим параллели с описа-
ниями знаменитых софистов Флавием Филостратом и дру-
гими авторами. Конечно, рассказ о Поликарпе ориенти-
руется на новозаветную традицию о Страстях Господних, 
мученик подражал Христу, а не Полемону и другим со-
фистам, но он, его паства и толпа зрителей жили в мире 
Второй софистики, и отмеченные параллели вряд ли слу-
чайны. Мы полагаем, что здесь сознательно изображается 
столкновение мира языческой культуры и христианства. 
События, описываемые в «Мученичестве Аполлония», прои-
зошли в Риме между 183 и 185 г. Во время судебного процесса 
христианин произнес две речи в защиту своих взглядов (Mart. 
Apoll., 4–9; 14–42); они прагматичны, демонстрируя готовность 
к компромиссу, но не ценой своих убеждений. Речи Аполлония 
отличает большая эрудиция и тщательная риторическая от-
делка. Он знаком с Гераклитом, Платоном, Аристотелем, сто-
иками, в его речах проскальзывают аллюзии на Геродота, 
Диодора Сицилийского и Еврипида. Аполлоний пользуется 
своими знаниями не для того, чтобы произвести впечатление 
на слушателей, а чтобы сформулировать основные положения 
своей веры так, чтобы их изложение было приемлемо для об-
разованного язычника.

Пресвитера смирнской церкви Пиония казнили в 250 
г. Он произнес две речи (Mart. Pionii., 4; 12–14). Его речи сопо-
ставимы с произведениями античных авторов по красноре-
чию, эрудиции и общему духу культуры, но при этом Пионий 
ориентируется не на античные образцы, а выбирает свой путь, 
ведущий к возникновению и становлению той ветви христи-
анской риторики, что основана на парадоксе, мраке, притчах, 
откровениях и пророчествах.
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Christian Martyrs in the World of the Second 
Sophistic: Rhetoric and Performative Practices*

Our goal is to analyze the phenomenon of early Christian 
martyrdom in the context of the Second Sophistic movement 
(2nd–3rd centuries). Famous sophists and Christian intel-
lectuals were contemporaries, and they were educated by the 
same teachers. When Christians efforted to prove the truth 
of their views on the world and the deity and to demonstrate 
the superiority of their culture and their own tradition, they 
often used ideas and methods borrowed from the arsenal of 
Second sophistic.
Keywords: Early Christianity, Second Sophistic, Roman 
Empire

Famous sophists and educated Christians were contemporar-
ies, they were learned by the ancient culture. In an effort to prove 
the truth of their views on the world and deity and to demonstrate 
the superiority of their culture and the their tradition, Christians 
often used ideas and practices borrowed from the arsenal of Second 
Sophistic. We can see it not only in apologetic and theological 
writings, but also in martyrdoms. The most interesting cases are 
Polycarp, Apollonius, and Pionius.

Bishop Polycarp suffered in Smyrna during the second half 
of the 150s. He didn’t make an extensive speech at the trial, but in 
the description of his behavior we find many parallels with descrip-
tion of the famous sophists by Flavius Philostratus and other au-
thors. The story of Polycarp’s death is based on the new Testament 

* The research was funded by Russian Foundation for Basic Research, 
project No 20-09-00455 “Ancient foundations of modern spectacle cul-
ture: visualization and performance in religion and politics.”
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tradition of the Lord’s Passion, and the martyr imitated Chris but 
he, his flock, and spectators lived in the world of Second Sophistic, 
and these parallels were noted. We believe that the conflict be-
tween the world of pagan culture and Christianity is depicted here, 
and contemporary readers were well aware of this confrontation. 
The events described in the ‘Martyrdom of Apollonius’ took place 
in Rome between 183 and 185. The speeches of Apollonius were 
distinguished by great erudition and careful rhetorical finishing. 
He was familiar with Heraclitus, Plato, Aristotle, the Stoics, and 
his speeches contained allusions to Herodotus, Diodorus Siculus, 
and Euripides. Apollonius used his knowledge not to impress his 
hearers, but to formulate the main ideas of his faith in a way that 
is acceptable to an educated pagan.

Pionius, the presbyter of the Church of Smyrna, was executed 
in 250; he made two speeches (Mart. Pionii., 4; 12-14). His speeches 
are comparable to the works of ancient authors in eloquence, erudi-
tion, and the General spirit of culture. But Pionius was not guided 
by antique samples. He chose his own way that lead to the emer-
gence and formation of the branch of Christian rhetoric that is based 
on paradoxes, darkness, parables, revelations and prophecies.
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